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ОТ РЕДАКЦИОННОй КОЛЛЕГИИ 

Советский народ под руководством ленинской партии советских людей. Она провозгласила дополнительные 
успешно осуществляет прогР,амму коммунистического гарантии таких важных социально-экономических прав 
строительства, базирующуюся на прочном фундамен- советских граждан, как право на тру д, образование, 
те развитого социализма .. Его органической составной отдых, на материальное обеспечение в старости, в случае 
частью является советская nравовая система. болезни и потери трудоспособности. Появились новые 

Рождённые ге���м. �' И, Л�н;ина, Советское rосудар- конституционные права советских граждан, которые 
ство и право явились не только глав�ым. орудием ни-. неведомы ни одному буржуазному государству: на охра
спровержения эксnлуататорского строя, основанного на ну здоровья, на жилище, на пользование достижениями 
частнособственнических отношениях, но и могучей рево- культуры. Конституция и законодательство СССР пос
люционно-преобразующей, созидающей силой. ледовательно закрепляют важнейшие политические пра-

Будучи общенародными, выражающими волю ра- ва и свободы граждан: право на участие в управлении го
бочеrо класса, колхозного крестьянства, трудовой ин-· сударственными и общественными делами, в обсужде
теллигенции, всех наций и народностей нашей многона- нии и принятии законов и решений общегосударствен
циональной Родины, государственно-правовые инсти- ного и местного значения, на внесение в государственные 
туты выступают как главные гаранты реализации гене- и общественные организации предложений об улучше
ральной линии КПСС во внутренней и международной нии их деятельности, nраво критиковать недостатки 
жизни и стратегических задач, выработанных 26-м в их работе, обжаловать незаконные решения учрежде
съездом, ноябрьским (1982) и последующими Пленума- ний и должностных лиц, в том числе и в суд, и многие 
ми ЦК,- планомерного и всестороннего совершенство- другие. На этой основе граждане Советского общенарод
вания развитого социализма, дальнейшего продвиже- ного государства реально пользуются плодами великих 
ния нашего общества к коммунизму. революционных завоеваний, подлинной демократии, по-

Право в условиях социализма активно содействует скольку, в отличие от капиталистических стран, права и 
подъёму экономики и культуры, утверждению социали- свободы в СССР не просто провозглашаются, а гарантн
етической дисциплины труда; надёжно охраняет интере- руются всей политической системой общества, социали
сы общества, права личности и основополагающий прин- стической системой хозяйства, социальным и культур
цип нашей жизни •от кажДОго - по способностям, каж- ным развитием общества. 
дому -по труду�. Важнейшее социальное назначение Конституция СССР и другие советские законы, гараи
права- содействие прогрессу рбщественных Отношений, тиру,я и охраняя права и интересы советских людей, 
обеспечение социалистической зако:нН:ос�и, без чег() немы- устанавливают и их обязанности, перед обществом: 
слим нормальный ход развития Советского государства. соблюдать дисциnлину труда, беречь и умножать со-

Осуществляя задачи всемерного упрочения закон- циалистическую собственность, бороться с хищениями 
ности, К ПСС опирается на ленинское научное наследие и расточительством народного достояния, уважать ут
по вопросам государства и права, богатейшую прак- вердившисся в обществе правила жизни. 
тику становления и функционирования юридической си- Новая Конституция подняла авторитет и престиж 
стемы первого в мире государства рабочих и крестьян. правовых ценностей, создала дополнительные предпо
В. И. Ленин придавал первостепенное значение соблюде- сылки для торжества ленинских принципов социали
нию советских законов всеми гражданами, должностны- стической законности. 
ми лицами, всеми учреждениями и организациями, как Более того, задача дальнейшего укрепления право
непременному условию строительства нового общества. вой основы государственной и общественной жизни в Ос
Не случайно в Московском Кремле, в кабинете Влади- новном Законе СССР определяется как одно из кЯIОче
мира Ильича на его рабочем столе рядом с Программой вых направлений совершенствования r;оциалистиче
партии лежит брошюра •Исполняйте законы Советской ской демократии. 
Республики�. Постоянно являя пример глубокого ува- Конституция СССР дала мощный импульс для раз
жения к законам, Ленин был воинствующим поборником вития советского законодательства. На её базе осущест
дисциплины и законности во всех сферах жизни моло- вляется обширная норматворческая деятельность, на
дого Советского государства. Он заложил конституци- правленная на дальнейшее соверш�нствование механиз
онные основы социалистической законности, лично при- ма обшенародной государственности и народного контро
нимал участие в подготовке первых декретов и законов ля, на улучшение управления народным хозяйством, 
Советской власти, в которых сформулирована целост- на всё более полное удовлетворение материальных и ду
ная система социальных, организационно-правовых и ховных потребностей советских людей. В числе важней
идеологических гарантий укрепления революционного ших припятых законов - Регламент Верховногt> Сове
правопорядка. та СССР, законы о Совете Министров СССР, о народ-

Верная заветам В. И. Ленина, Коммунистическая ном контроле в СССР, о Верховном суде СССР, о Про
партия постоянно держит в центре своего внимания куратуре СССР, об адвокатуре, о гражданстве СССР, 
вопросы госу дарственно-правового строительства, даль- о трудовых коллективах. 
нейшего упрочения дисциплины и законности. Крупной Приведевы в соответствие с Конституцией СССР или 
вехой в политико-правовой жизни страны Советов яви- приняты заново основополагающие общесоюзные ора
лось принятие Конституции СССР 1977 г. Она закре- вовые акты (Основы законодательства), реrулирующие 
пила исторический факт создания первого в мире обще- практически все сферы важнейших общественных отно
народного государства и соответствующий этапу эре- шений. 
лого социализма новый уровень общественных отноше- Воплощаются в жизнь ленинские идеи об упорядоче
ниИ. Конституция сделала крупный шаг в развитии нии, систематизации и популяризации законодательства. 
СОЩiаЛИетической демокрМ'ии, расширении прав и свобод Началось издание Свода законов СССР - многотом-



ного собрания действующих законов и важнейших реше
ний Правительства СССР. Выход в свет Свода законов 
СССР будет способствовать стабильности правопорядка, 
сделает правовые нормы более доступными для всех со
ветских людей. Значительная работа по обновлению 
и упорядочению законодательства проводится во всех 
союзных и автономных республиках. 

Совершенствуя законодательство и правоохранитель
ную ирактику, КПСС и Советское государство уделяют 
особое внимание повышению действенности правовых 
форм социального контроля, направленных на преду
преждение правонарушений и иных антиобщественных 
проявлений. В современных условиях значительно воз
растает гражданская ответственность личности перед 
обществом, как закономерный процесс развития совет
ской демократии. Это не <попрание прав человека.�>, о 
котором лицемерно твердит буржуазная пропаганда, 
а самый· реальный rуманизм и демократизм, означаю
щий управление по воле большинства, в интересах 
всех трудящихся. ЦК КПСС, Совет Министров СССР 
и ВЦСПС приняли важные постановления по вопросам 
укрепления социалистической дисциплины труда, стро
гого соблюдения плановых заданий и договорных обя
зательств, поскольку неорганизованность и расхлябан
ность в сфере производственных отношений и в быту 
дорого обходятся обществу, они снижают эффективность 
народного хозяйства и в конечном счёте тормозят рост 
благосостояния народа. 

Большой экономический и моральный ущерб наносят 
пьянство и хулиганство, посягательство на народное 
добро, спекуляция и мздоимство, злоупотребления по 
службе и в сфере обслуживания населения. 

Наши законы, повседневная ирактика их применения 
призваны обеспечить охрану завоеваний советского 
народа, решительно противодействовать антиобщест
венным проявлениям, воспитывать граждан в духе 
глубокой приверженности социалистическому образу 
жизни. 

Для большинства советских людей соблюдение тре
бований Конституции СССР и друrих законов, уважение 
прав и свобод граждан стали обычной нормой поведе
ния, твёрдой нравственной позицией. А это предопреде
ляет их растущую ветерпимость к различным отклоне
ниям от установленных норм поведения. В охране об
щественноrо порядка вместе с государственными орга
нами активно участвуют и сами граждане: народные 
дружинники, члены товарищеских судов, постов и групп 
народного контроля, комсомольского <прожектора» и 
друrих самодеятельных организаций трудящихся. Иск
лючительно велика в этой работе роль трудовых коллек
тивов, полномочия которых значительно расширены 
с принятнем закона об их деятельности. 

Задача состоит в том, чтобы многообразные формы 
участия граждан в укреплении законности наполня
лись глубоким деловым содержанием, ориентированным 
на повышение эффективности социальной профилак
тики, на повсеместное создание обстановки всеобщей 
ветерпимости к противоправным поступкам. 

Более чем 65-летняя практика СССР, опыт братских 
стран социализма свидетельствуют о том, что социали
стический строй объективно создаёт материальные и 
духовные предпосылки для последовательного сокра
щения и полного искоренения преступных и иных анти
общественных проявлений, что достиrается прежде всего 
благодаря неуклонному улучшению социально-бытовых 
условий жизни населения, отсутствию безработицы, ро
сту культуры, образования и сознательности граждан. 

Резким контрастом выглядит правовая действитель
ность многих капиталистических государств, и прежде 
всего США, где даже по официальным оценкам амери
канской администрации насилие, грабежи, гангстеризм 
стали постоянным спутником жизни населения. Этот 
контраст определяется в первую очередь коренным раз
личием общественных систем. Можно сколько уrодно 
рассуждать, как это назойливо делает администрация 

США, о <правах и свободах,j>, о �равных возможностях,j> 
и о других атрибутах <свободного мира,j>, но если 
у человека нет работы, если он не может получить жильё, 
если его детям не дают образования, если медицинская 
помощь не по карману человеку труда, наконец, если 
общество заражено расовыми предрассудками, а все по
мыслы иравящей верхушки сосредоточены на безу держ
ной милитаризации и охране барышей кучки монополис
тов, то трудно ожидать от человека гражданских добро
детелей, уважения к такому обществу и его порядкам. 
Тут порядок, по общему правилу, поддерживается при
нудительными акциями судебно-полицейского аппарата. 

Напротив, юридическая ирактика в условиях социа
лизма убедительно свидетельствует о том, что опреде
ляющим мотивом правомерного поведения является ува
жение к праву и его предписаниям, признание их ра
зумными, целесообразными и справедливыми, стрем
ление использовать свои права для социально полез
ных целей. Чем осознаннее будут относиться советские 
граждане к требованиям законов, выражающих инте
ресы и волю всего народа, тем выше будет их социаль
ная активность, тем шире они смогут пользоваться пре
имуществами советской демократии. В то же время 
очевидно, что юридическая неосведомлённость, нега
тивное отношение к закону объективно становятся тор
мозом общественного прогресса, а вередко и почвой для 
правонарушений. Поэтому и сегодня сохраняет непре
ходящее значение ленинское указание о необходимости 
поголовного юридического просвещения и воспитания 
населения, с тем чтобы, с одной стороны, научить граж
дан <воевать за своё право», а с другой- выработать 
у каждого внутреннюю потребность соизмерять свои 
поступки с велениями права, воспитывать активную 
позицию непримиримого отношения к любым наруше
ниям правил социалистическоrо общения, стяжательству 
и воровству народного добра, пьянству и тунеядству. Но, 
очевидно, трудно воспитать уважение к праву без уясне
ния социальной сущности и конкретного содержания 
законодательства. В. И. Ленин говорил, что неграмот
вый человек стоит вне политики. Применительно к пра
вовому воспитанию это означает, что непременным усло
вием утверждения социалистической правовой идеоло
гии должно стать овладение всеми советскими гражда
нами основами законодательства, понимание ими право
вой политики партии и правоприменительной практики. 
Особую заботу следует проявлять о нравственно-право
вом проевещении и воспитании молодёжи, с которой свя
зано будущее социалистического общества. 

Правовое воспитание в СССР приобрело широкие мас
штабы. Оно осуществляется в разнообразных формах 
и охватывает самые различные социальные и возрастные 
олои населения. В качестве самостоятельной учебной 
дисциплины основы nрава nреподаются в общеобразо
вательной средней школе, в системе профессионально
технического образования и в высших учебных заведе
ниях. Заметное 1\Шсто правовая тематика занимает в се
ти партийного и комсомольского nолитnросвещения и 
экономического образования, в программах институтов 
и курсов повышения квалификации специалистов народ
ного хозяйства, кадров советского аnпарата. Большая 
роль в проnаганде права принадлежит обществу <Зна
ние,j>, а также средствам массовой информации: радио, 
телевидению, периодической печати. 

Однако курс на повышение организованности и дис
циnлины, на решительное искоренение нарушений право
порядка требует более основательного идеологического 
обеспечения, формирования у каждого советского чело
века высокого социалистического правосознания. В этой 
связи необходимо ещё шире исnользовать каналы и 
средства юридической nропаганды, обеспечить более 
дифференцированный подход в организации правовос
питательных мероприятий, придавая особое значение их 
предупредительно-профилактической эффективности. 

Действенным средством формирования правовой 
культуры граждан является общественно-политическая 



практика: участие граждан в обсуждении важнейших 
законопроектов, в отправлении правосудия, в работе 
органов общественной самодеятельности, содействую
щих охране социалистической законности и правопоряд
ка. Насущная задача правовой пропаганды - вооружить 
основательными юридическими знаниями тех граждан, 
которые в силу своего служебного или общественного дол
га непосредственно связаны с применением закона. 

Особое место в правовом проевещении и воспитании 
населения занимает популярная юридическая литера
тура, пользующаяся широким спросом среди трудя
щихся. 

Предлагаемое читателю издание �Юридический эн
циклопедический словарь.-., подготовленное издатель
ством �Советская Энциклопедия.-., имеет в этом отно
шении особое значение: оно является универсальным 
справочником, знакомяшим читателя с самыми разно
образными вопросами действующего советского законо
дательства, практики его применения, а также содержит 
сведения по важнейшим вопросам марксистеко-ленин
ской теории и истории государства и права, правовой 
действительности зарубежных государств. 

В словарь включено около 1000 статей. Большинство 
из них посвящено отдельным институтам действующего 
советского права. В них содержатся конкретные сведе
ния о том, как регламентируются законодательством 
те или иные отношения (с указанием соответствующих 
статей Основ законодательства по данной отрасли пра
ва, республиканских кодексов законов и т. д.). Многие 
�татьи в значительной степени детализированы, чтобы 

читатель в случае необходимости r-юг ориентироваться, 
например, как и куда он может подать исковое заявле
ние, знать о порядке и сроках обжалования судебных 
решений, имел ясное представление об ответственности 
за конкретные преступления. Многие статьи посвящены 
проблемам социалистической законности, основным пра
вам и свободам граждан СССР, их юридичесi<ИМ гаран
тиям, в том числе и конституционным, вопросам защиты 
этих прав. В словаре помещены теоретические статьи: 
�Государство.-., �Демократия.-., <Право.-., �Политическая 
система социализма.-., �Общественный строй СССР.-. 
и др. В них большое внимание уделено роли этих ин
ститутов на этапе развитого, зрелого социализма. В опре
делённой мере освещаются также проблемы междуна
родного права, роль Советского Союза в укреплении 
принципов мирного сосуществования государств с раз
личной политической системой, в борьбе за мир во всём 
мире. Часть статей трактует правовые аспекты эконо
мического сотрудничества СССР с зарубежными госу
дарствами, и прежде всего со странами социалистического 
содружества. Словарь содержит статьи териинологи
ческоrо характера, разъясняющие те или иные право
вые понятия. 

Многие статьи снабжены как научной, так и научно
популярной библиографией. 

В создании Юридического энциклопедического сло
варя принимал участие большой коллектив авторов, 
квалифицированных учёных-юристов и практических ра
ботников Москвы, Ленинграда, Киева и др. городов 
страны. 



О С Н О В Н Ы Е С О К Р д Щ Е Н И Я, 
ПРИНЯТЫЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ 

авт.- автономныtl 
адм.- административный 
АН - Академия ваук 
букв.-буквально 
бурж.- буржуазный 
быв.-бывший 
в., вв.-век, века 
в т. ч.-в том числе 
Верх.- Верховный 
ВЦСПС - Всесоюзны й Центральны й Со-

вет Профессиональных Союзов 
г.- год, город 
га- гектар 
гг.- годы, города 

ГК - Гражданский кодекс 
г л.- глава, главный 
г л. обр.- главным образом 
гос.-государственны й 
rос-во -государство 

ГПК-Гражданский процессуальный кодекс 
гражд.-гражданский 
ДОСААФ -Добровольное общество со-

действия армии, авиации и флоту 
др.-другой 
ж. -д.-железнодорожный 
ЖК - Жилищны й кодекс 
зав.-заведующи й 
изд.- издание 
и т. д.-и так далее 
и т. п.- и тому подобное 
сИНКТ•- •Известия Наркомата труда• 
ин-т -институт 
ИТК- Исправительно-трудовой кодекс 
ИТР - инженерно-технические работники 
К. -Киев 
кВт - киловатт 
кг - килограмм 
КЗоТ- Кодекс законов о труде 
к.•л.- какой-либо 
км- километ.р 
к. -н.-какой-нибудь 
КоБС - Кодекс о браке и семье 
кооп.- кооперативный 
коп.-копейка 
КПСС - Коммунистическая партия Со

ветского Союза 
к-рый - который 

КТМ -Кодекс торгового мореплавания 
Л. - Ленингра д 
л- литр 
м- метр 
М. -Москва 
МАЮД -Международная ассоциация 

юристов-демокра то в 
мед.-медицински й 
мес - месяц 
мин-минута 
мин-во - министерство 
млн.-миллион 
млрд.-миллиард 
мор.- морской 
МОТ -Международная организация тру-

да 
напр.-например 
нар.- народны й 
нац.-национальный 
нач.-начальник 
век-ры й - векоторый 
н.-и.- научно-исследовательский 
НИИ - научно-исследовательский инсти-

тут 
НКТ- Народный комиссариат труда 
обл.-областной 
о-в- остров 
ок.- около 
ООН - Организация Объединённых На-

ци й 
орг-ция -организация 
осп.- основной 
отд.-отдел, отдельны й 
п., п. п.- пункт, пувкты 
Поли. собр. соч.- Полное собрание сочи• 

нени й 
пост.- постановление 
пр-во -правительство 
пред.-председатель 
произ-во - производство 
пром.- промьппленны й 
пром-еть -промышлениость 
проф.-профессиональный 
профком -профсоюзный комитет 
разд.- раздел 
ред.- редакция 
р•н- район 

респ.-республиканский 
руб.-рубль 
с.- страница 
с. х-во -сельское хозяйство 
сб.- сборник 
св.-свыше 
СЗ -Собрание законов 
см.- смотри 
СНК - Совет Народных Комисса])ов 
Собр. со ч. - Собрание сочинений 
сов.-советский 
совр.-современный 
соч.- сочинение 
СП - Собрание постановлений 
спец.-специа льный 
ст., ст. ст.- статья, статьи 
СУ- Собрание узаконени й 
сут- сутки 
с. -х.-сельскохозяйственны й 
Т.-Таллин 
т.- том 
т- тонна 
т. в.- так называемый 
т. о.-таким образом 
терр.-территориальный 
торг.- торговый 
тыс.- тысяча 
УК - Уголовный ко декс 
ун-т - университет 
УПК - Уrоловно-процессуальный ко декс 
ф. ст.- фунт стерлингов 
х-во - хозяйство 
хоз.- хозяйственвый 
ЦК - Центральвый Комитет 
ч-час 

В прилагательных и причастиях допу
скается отсечение окончани й и суффиксов: 
•ельный•, сенвый•, сеский•, спальный•, 
•ионный• (вапр. , предварит., произ
водств. , юридич., офиц., коиституц.). 

Применяются также сокращения с лов, 
обозначающих государственную, нацио
нальную или языковую прииадлежность 
(напр., •анrл.•- ангдийский, •груз;•
грузинский) и названия месяцев (напр., 
>8янв:•- январь). 

При пользовании Словарём сле дует учитывать, что " тех слуqаях, когда в статьях даются ссыл
ки на статьи ко дексов законов РСФСР (КЗоТ, УК, УПК, ГК и т. д.), имеются в виду и соответ
ствующие статьи аналогичных кодексов других союзных республик. Если между нормами кодексов 
РСФСР и какой-либо союзной респубЛики имеются различия, это оrо�риваетса в cooтвe:rc:rsyll}< 
щей статье. 



АБОРТ (вт лат. abortus - выкидыш) 
и е з а к о н н ы й -- в сов. уголовном 
праве преступление, заключающееся в 
искусственном прерывании беременно
сти, совершённом с нарушением установ
ленных законом правил. Относится к 
числу преступлений против жизни, здос 
ровья, свободы и достоинства личности.  
В интересах охраны здоровья женщин 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 23 иояб. 1955 об отмене запрещения А. 
(•Ведомости Верховного Совета СССР•, 
1955 , М 22, ст. 425) призвано nравомер
ным произвqдство А. только врачом 
в больнице или в др. лечебном учрежде
нии. Производство А. с нарушением ука
занных правил призиаётся незаконным 
и может повлечь уголовную ответствен
ность. Уголовна наказуемым признаётся 
производство А. врачом вне больницы 
или др. медицинского учреждения (УК 
РСФСР) или лицом; не имеющим выс
шего мед. образования (УК БССР и др. ). 
Согласно УК УССР, Груз. ССР, Кирг. 
ССР производить А. может лишь лицо, 
имеющее специальное мед. образование 
(гинеколог, акушёр). В УК нек-рых союз
ных республик (Литов. ССР, Казах. ССР 
и др. )  условием утоловной ответственно
сти является nроизводство А. в антиса
ниr.арной обстановке. Отягчающими об
·�тоятельствами при незаконном произ
в::>дстве А. являются: совершение А. не
однократно, смерть потерпевшей или 
иные тяжкие последствия. 

Незаконное nроизводство А. наказы
вается лишением свободы на срок до од
ного r:ода или исправительными работами 
на срок до двух лет, или штрафом до 
300 руб. , или лишением права зани
маться врачебной деятельностью (УК 
РСФСР, ст. 1 16). При наличии отяг
чающих обстоятельств производство А. 
наказывается лишением свободы на срок 
до двух лет или исправительными рабо
тами на срок от одного года до двух лет. 
При особо отягчающих обстоятельствах 
(по УК тех союзных республик, где они 
предусмотрены, напр. по УК РСФСР)
лишением свободы на срок до восьми лет. 

. Н. А. Струч�ов. 

АБСОЛЮТНЫЕ ПРАВА- суб-цектив
ные права, носителям к-рых противостоит 
неопределённое число обязанных лиц. 
Обязанность , соответствующая А. n. ,  
всегда состоит в воздержании от совер
шения действий, ущемляющих А. n. Так 
как нарушителем А. n. может оказаться 
любое лицо, закон защищает А. n. про
тив всякого и каждого, т. е. против неоп
ределённого круга лиц. К числу А. n. 
относятся нек-рые имуществен:н.ые права 
(напр . ,  право собствеююсти), а также 
все личны.е неимущественные права. 

В СССР А. n. являются прежде всего 
основные права граждан, закреплённые 
Конституцией СССР: избирательное пра
во, право на труд, на отдых, на охрану 
здоровья, на образование, на пользова
ние достижениями культуры , на жизнь 
и здоровье, на неприкосновенность лич
ности, на охрану личной жизни, на честь 
и достоинство, личные авторские и изо
бретательские права. К А. n. относятся 
право социалистич. собственности, субъ
ектами к-рого являются государство, 
колхозы , иные кооп. ,  .l!P· общественные 
орг-ции , и право личнои собственности 
граждан. А. n. в отношении гос. иму
щества, закреп.��:ённого за roc. орг-циями 
в оперативное управление (см. Оператив-

ного управ.л.ения право), обладают также 
гос. и иные социалистич. орг-ции (напр. , 
межколхозные и государетвенно-колхоз
ные предприятия и объединения), осу
ществляющие права по оперативному 
уnравлению имуществом. 

В отдельных правоотношениях А. n.  
переплетаются с относительными. Это -
nрава законных владельцев имущества, 
не являющихся его собственниками, в 
обязательственных (относительных) пра
воотношениях, возникающих из различ
ных договоров (см. об этом Относитель
ные права). с. н. Братусь. 
АВАЛЬ (франц. aval)- в бурж. гражд. 
nраве вексельное поручительство. А. мо
жет гарантировать всю сумму векселя или 
часть её, он может быть дан за любое 
ответственное по векселю лицо: за самого 
векселедателя, за акцептанта (см . Ак
цепт) и за индоссанта (см. Индосса
мент). А. учиняется на лицевой стороне 
векселя путём простого подписания или 
на добавочном листе (т. н. аллонже). 
АВАНС (франц. avance)- 1 )  по сов. 
гражд. праву имущественное предостав
ление, обычно в денежной форме, вру
чаемое должником кредитору в счёт 
будущих платежей за выполнение рабо
ты, оказание услуг или за передачу иму
щества. Как и задаток, А. служит до
казательством заключения договора, но в 
отличие от задатка, А. не является 
способом обеспечения исполнения обя
зательства, поэтому всякий предварит. 
платёж счиrается А., если в письменном 
соглашении сторон договора нет прямого 
указания на то, что этот платёж является 
задатком. При надлежащем исполнении 
договорного обязательства А. засчиты
вается в счёт окончательного платежа, 
nри неисnолнении обязательства он nод
лежит возврату .  

П о  договорам, заключаемым между 
гражданами , А. может выnлачиваться 
без к.-л. ограничений. Выплата А. по 
договорным обязательствам с участием 
социалистич. орг-ций, как правило, 
не до:пускается. Выплата А. разрешается 
только в случаях, специально преду
смотренных законодательством Союза 
ССР: напр. , подрядным строит, орг-циям, 
проектиым и изыскательским орг-циям 
в размере 15% годовой договорной стои
мости подрядных работ; и. -и. и конст
рукторским орг-циям в размере до 25% 
стоимости работ; всесоюзным внешне
торговым объединениям от сов . заказ
чиков импортных товаров; предприя
ТИЯ!'!, приступающим к освоению новых 
видов продукции из фонда освоения но
вой техники; колхозам в размере 30% сто
имости с . -х.  продукции и сырья, прода
ваемых гос-ву; предприятиям органов 
связи за услуm, оказываемые предприя
тиям, орг-циям , учреждениям; подраз
делениям воздушного флота в размере 
затрат, исчисленных исходя из предус
мотренных в договорах сроков платежей . 
А. широко практикуется в сфере быто
вого обслуживания населения. 

2) По сов. трудовому праву при рас
чётах по заработной плате с рабОчими и 
служащими работнику выплачивается 
плановый А. , к-рый составляет часть за
работной платы за работу в первую nоло
вину месяца.  С учётом этого размер А. 
устанавливается соглашением админист
рации предприятия и профсоюзной 

орг-ции при заключении коЛJtективного 
договора. Причём минимальный размер 
А. не может быть ниже тарифной ставки 
рабочего за отработанное время (пост. 
Совета М инистров СССР от 23 мая 
1957 - СП СССР, 1957 ,  М 6, ст. 68). 
Окончательный расчёт цроизводится по 
завершении месячной работы. 

Внеплановый А. в счёт заработной пла
ты может выплачиваться рабочим и слу
жащим только в исключиrельных слу
чаях в размере не более месячного зара
ботка (Положение о социалистическом 
государственном nроизводственном пред
приятии, п; 86- СП СССР, 1965 , 
.N! 19-20, ст. 155). А. выдаётся такЖе 
на расходы по служебной командировке 
на основании приказа о направлении 
в командировку и командировочного 
удостоверения. я. А. Кунu�. 
АВАРИЯ (итал. avaria, от араб. авар
повреждение, ущерб) в м о р с к о м 
п р а в е - убытки и !)асходы, вызван
ные к . -л.  морской опасностью (А. общая 
и частная). В сов. законодательстве воп
росы общей и частной А. регулируются 
гл. XIII Кодекса торгового мореплава
ния (КТМ) СССР. Согласно ст. 232 
КТМ СССР общей А. признаются убыт
ки, понесённые вследствие произведён
ных намеренно и разумно чрезвычайных 
расходов или пожертвований в целях 
спасения су,дна, фрахта и перевозимого 
груза от общей для них опасности. К об
щей А. относятся, в частности, убытки, 
вызванные выбрасыванием за борт груза 
или принадлежностей судна, убытки, 
причиненные судну или грузу при туше
нии пожара на судне. Примерный пере
чень наиболее типичных видов общеава
рийных убытков содержиrся в ст. 234 
КТМ СССР. Общая А. затрагивает .ИмУ
щественные интересы судовладельца-пе
ревозчика (сохранность судна) и грузо
владельnа (сохранность груза) ,  фрахт 
может быть предметом интереса как тоrо, 
так и другого. Цель общей А. состоит 
в правильном распределении связанных 
с А. расходов. Что же касается имущест
венной ответственности виновных лиц, 
то она определяется нормами, регули
рующим!!: договор мор. перевозки грузов 
или ответственность за столкновение су
дов . 

Расчёт и распределение общеаварий
ных убьrrков (диспаша) выполняется дне
пашерами Бюро днепашеров при Тор
rово-промышленной палате СССР. Убыт
ки распределяются пропорционально 
стоимости судна, фрахта и груза. Дне
паша может быть оспорена в установлен
ном законом порядке (КТМ СССР, 
ст. ст. 249, 250). 

Убытки, не обладающие признаками 
общеаварийных, составляют частную А. 
Основные случаи частной А.  перечисле
вы в ст. 238 КТМ СССР. Это, в част
ности, всякие убытки или потери, поне
сённые су дном или грузом вследствие 
увеличения продолжиrельности рейса; 
убытки, причинёниые намеренной по
садкой су дна на мель при обстоятельст
вах, к-рые привели бы к посадке на мель 
независимо от припятых мер (однако 
убытки, причинённые снятием с мели, 
признаются общей А.); убытки, причи
нённые тушением пожара тем частям 
судна или груза, к-рые были в огне. 
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Убытки по частной А. не подлежат рас
пределению между судном, грузом и 
фрахтом, их несёт тот, кто их потерпел, 
или тот, на коrо падает ответственность 
за их причинение. 

В междунар. торговом мореплавании 
отношения, возникаюшие в связи с общей 
А., регулируются Йорк-Антверпенскими 
правилами (в редакции 1974 или 1950), 
к-рые применяются исключительно по 
соглашению сторон, включаемому в до
говор мор. перевозки. В речном судо
ходстве общая А. применяется на Рейне 

, и Дунае. А. С. Кокин. 
АВИЗО �пал. avviso)- письменное 
извещение, направляемое одним учреж
дением банка другому о выполненных 
операпиях по счетам клиентов. В А. 
обычно указываются его номер, дата и 
содержание операции, сумма, наимено
вание плательщика и получателя. Тер
мин �А.�о применяется также к докумен
там, к-рые банк высылает непосредст
венно клиенту для уведомления его об 
открытии аккредитива, переводе денег 
и др. В СССР А. широко используется 
во взаимоотношениях между учрежде
ниями Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР и Внешторгбанка СССР по опера
циям между их филиалами (т. н. меж
филиальным оборотам). 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕ РЕВОЗКА 
см. в ст. Перевозка. 
АВТОНОМИЯ (греч. autonomia, от 
autos- сам и nomos- закон)- 1 )  в по
литико-правовом значении- форма са
моуправления части территории уни
тарного, а иногда федеративного (напр., 
РСФСР) гос-ва (территориальная А.). 
Автономная территориальная едини
ца, как правило, самостоятельна в ре
шении вопросов местного значения в пре
делах, установленных центр. властью. 
В этих рамках население авт. единицы 
пользуется правами самоуправления, 
обычно более широкими, чем права адм.
терр. единиц: выборный орган авт. обра
зования представляет специфические ин
тересы его населения. 

Марксизм-ленинизм связывает проб
лемы терр. А. с решением нац. вопроса, 
с осуществлением права наций и народно
стей, составляюших компактно прожи
вающие нац. меньшинства, на самоопре
деление путём устройства собственных 
форм управления в едином государстве. 
В Программе РСДРП, припятой на 
2-м съезде ( 1903), предусматривалось 
� . .. областное самоуправление для тех 
местностей, которые отличаются особы
ми бытовыми условиями и составом на
селения�> (�КПСС в резолюциях . .. �>, 8 
изд., т. 1 ,  1970, с. 63). В. И. Ленин 
ещё до Октябрьской революции в ра
боте •Критические заr-1етки по нацио
нальному вопросу� и в некоторых 
других показал, что демократически 
централизованное гос. устройство не 
только допускает, но и требует А. обла
стей с особым нац. составом населения, 
особыми хоз. и бытовыми условиями. 
Вместе с тем В. И. Ленин, выдвигая идею 
областной А., решительно выступал про
тив реформистской теории культур
но-нац. А., сводившейся к искусствен" 
ному объединению всех лиц одной на
циональности, где бы они ни проживали, 
в единую организацию с функциями са
моуправления в вопросах образования 
и культуры, что было направлено на 
установление �классового мира�о внутри 
одной нации и на разобщение разных 
наций. Ленин считал нац. А., как выра-
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жение буржуазного национализма, совер
шенно неприемлемой для революцион
ного пролетармата (см. Поли. собр. соч., 
т. 23, с. 209). Идеи Ленина о роли нац.
терр. А. в ликвидации нац. гнёта и обес
печении свободного развития различных 
национальностей получили практич. во
площение в советском гос. строительстве. 

2) С о в е т с к а я А.- самостоя-
тельное осуществление гос. власти вхо
дящим в состав союзной республики со
ветским социалистич. нац. гос-вом (авт. 
республикой) или нац.-гос. образованием 
(авт. областью, авт. округом) в пределах, 
установленных высшими органами гос. 
власти Союза ССР и союзной респуб
лики. Сов. А. служит объединению на
ций и народностей, реализовавших своё 
право на самоопределение на автоном
ных началах, в составе союзной респуб
лики и в Союзе ССР. Она обеспечивает 
самостоятельность этих наций и народ
ностей в развитии их нац. культуры, 
в управлении всеми делами местного зна
чения и вместе с тем тесный союз между 
тру дящимися данной А., между ними 
и трудящиммел той союзной республики, 
в составе к-рой она находится, а также 
союз со всеми тру дящимися многонацио
нального Союза ССР. Формами сов. А. 
являются автО'НО.!IIНдЯ советская социа
листическая республика (АССР), авто
помпая область и автопомпый округ. 
Основы их иравового статуса закреплены 
Конституцией СССР, конституЦиями 
союзных и авт. республик. Авт. единицы 
в лице соответствующих Советов нар. 
депутатов обеспечивают комплексное 
экономич. и социальное развитие на сво
ей территории, руководят подведомствен
ными им предприятиями и хоз. и соци
ально-культурными орr-циями, коорди
нируют и контролируют работу располо
женных на ней предприятий, учреждений 
союзно-респ. или союзного nодчинения, 
участвуют в обсуждении вопросов союз
ного и союзно-респ. значения. Гос. орга
ны в авт. единицах действуют, как пра
вило, на языках наций и народностей, 
образующих А., а также на рус. языке. 
Все формы А. представлены в высших 
органах гос. власти Союза ССР и союз
ных республик. Так, в Совет Нацuопаль
постей Верх. Совета СССР избирается 
1 1  депутатов от каждой АССР, пять -
от каждой авт. области и один от каж
дого авт. округа. 

Авт. республика является советским 
социалистич. гос-вом в составе союзной 
республики. Имеет свою конституцию, 
соответствующую Конституции СССР и 
конституции т�й союзной республики, 
в составе к-рои авт. республика нахо
дится; осуществляет законодательную 
деятельность в пределах своей компе
тенции, имеет высшие органы гос. вла
сти- Верховный Совет АССР JI ПреЗй
диум Верховного Совета АССР-;--ttрави
т�льство республики - Совет М инист
ров АССР, Верх. суд АССР, своё граж
даиство. 

Авт. область и авт. округ- нац.-гос. 
образования, пользующиеся адм. А. 
(не имеют своей конституции и своего 
гражданства). Авт. области входят в со
став союзной республики непосредствен
но или (напр., в РСФСР) в состав краёв, 
авт. округа (имеются только в РСФСР)
в состав краёв и областей. Органами гос. 
власти в авт. областях и авт. округах 
являются соответствующие Советы нар. 
депутатов. 

3) В нек-рых з а р у б е ж н ы х с о
ц и а л и с т и ч. с т р а н а х с мно
rонац. населением существуют различные 
фоDмы наu.-те,I>Р· А.: нащ>., в Югославии 

в составе республики Сербия - два авт. 
края: Воеводина и Косово, к-рые имею!: 
свои конституции и законы, а также свое 
представительство в высших органах фе
дерации. 

4) В нек-рых б у р ж. г о с- в ах 

А.- определённая форма децентрализа
ции гос. управления отдельными терри
ториями, направленная в основном на 
смягчение нац.-классовых противоречий. 
Форма А. передко применялась бурж. 
гос-вами, с одной стороны, при насильст
венном присоединении (аннексии) тер
риторий, а с другой - в качестве ком· 
промиссной уступки малым народам, 
выступающим за свои нац. права, за нац. 
равноправие. Бурж. А. носит классоно 
ограниченный характер, сохраняет не
равноправие �автономных�> и господст
вующих наций. Примерами А. в рамках 
бурж. гос-ва являются А. Гренландии 
и Фарерских о-вов в Дании, на автоном
ных началах управляются два региона 
Испании - Страна Басков и Катало
нил, во Франции А. предоставлена о-ву 
Корсика, в Финляндии - Аландским 
о-вам. В Великобритании нек-рые черты 
А. иNеет режиN Шотландии и Уэльса. 
Ограниченность А. при бурж. строе осо
бенно ярко демонстрирует пример Сев. 
Ирландии (Ольстера). Форr-1ально Сев. 
Ирландии предоставлен статус А., одна
ко для подавления широкого движения 
за нац. освобождение и rражд. права, 
поднятого дискриминируемым католич. 
меньшинствоN населения в Ольстере, 
центр. власть Великобритании устано· 
вила в Сев. Ирландии военпо-полицей
ский режим, ввела чрезвычайное законо
дательство и �прямое правление� центр. 
правительства в наиболее существенных 
вопросах. Г. В. Барабашев. 
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ (АО)-
форма сов. автопомии, отличается осо
бенностями быта и нац. состава населе
ния. АО входит в состав союзной респуб
лики или края. В СССР- восемь АО, 
в т. ч. в РСФСР- Адыгейская, Горно
Алтайская, Еврейская, Карачаево-Чер
кесская, Хакасская, в Груз. ССР- Юrо
Осетинская, в Азерб. ССР- Наrорно
Карабахская, в Тадж. ССР- Горно
Бадахшанская. Утверждение образова
ния новых АО в составе союзных респуб
лик относится к ведению Союза ССР. 
Общие основы иравового положения АО 
как особого нац.-rос. образования опре
делены в Конституции СССР и консти
туциях союзных республик. Закон об 
АО приниNаегся Верх. Советом соот
ветствуюшей союзной республики по 
представлению Совета нар. депутатов 
АО (напр., в РСФСР действуют nять 
законов об АО, припятых 2 дек. 1981,
�Ведомости Верховного Совета РСФСР�о, 
1 98 1 ,  .N9 49, ст. ст. 1663-1667). Воп
росы адм.-терр. устройства АО решаются 
в порядке, оnределяемо�! законода
тельствоN Союза ССР и союзной респуб
лики, с учётом мнения соответствующих 
гос. органов АО. 

Каждая АО представлена в Совете 
НациО'Налыюстей Верх. Совета СССР 
пятью депутатами. Депутатов в Совет 
Союза Верх. Совета СССР и в Верх. 
Совет союзной республики население АО 
избирает на общих основаниях, т. е. 
в соответствии с численностью населе
ния. Конституция Азерб. ССР nре
дусматривает, что один из заместителей 
председагеля Президиума Верх. Совета 
этой республики избирается от Нагор
ио-Карабахской АО, а председатель обл. 
суда этой АО входит по должности в со
став Верх. суда Азерб. ССР. Органом 
roc. власти в АО является Совет наD. 



депутатов АО, к-рый решает все воnро
сы местного значения, исходя из обще
гос . интересов и интересов граждан, nро
живающих на территории АО, с учётом 
нац. и иных особенностей АО, nроводит 
в жизнь решения вышестоящих гос. орга
нов, руководит деятельностью нижестоя
щих Советов нар. деnутатов, участвует 
в обсуждении воnросов краевого, респ . 
и общесоюзного значения, вносит по ним 
свои nредложения . Совет нар . деnутатов 
АО избирает свой исnолнительный и 
распорядительный орган (исполнитель
ный комитет), комитет нар . контроля, 
суд АО, друrие руководящие органы . 

За органами гос . власти и управления 
АО, входящих в состав краёв РСФСР, 
обеспечивается право сношения с орга
нами гос . власти и управления РСФСР 
как через краевые Советы нар . деnутатов 
и их исполкомы, так и непосредственно. 

В. И. Ястребов. 
АВТОНОМ НАЯ СОВЕТСКАЯ СО
ЦИ АЛ И СТИ ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛ И КА 
(АССР) - советское социалистич . гос-во, 
форма сов . автономии. Вне пре
делов прав Союза ССР и соответствую
щей союзно\1: республики АССР само
стоятельно решает вопросы, относящиеся 
к её ведению (Конституция СССР, ст. 82).  
В СССР 20 АССР, в т .  ч.  в составе 
РСФСР - Башкирская, Бурятская, Да
гестанская, Кабардино-Балкарская, Кал
мыцкая, Карельская, Коми, Марийская, 
Мордовская, Северо-Осетинская, Татар
ская , Тувинская, Удмуртская, Чечено
Ингушская, Чувашская, Якутская, в Узб. 
ССР - Каракалnакская, в Груз . ССР -
Абхазская АССР и Аджарская АССР, 
в Азерб. ССР - Нахичеванская АССР. 

Для образования АССР необходимо 
не только волеизъявление нации или на
родности, пожелавшей самооnределиться 
в виде авт . республики, но и юридич. акт 
союзной республики об образовании в её 
составе новой АССР, к-рый затем пред
ставляется на утверждение Верх. Совета 
СССР. 

Как фор�!а советской автономии, каж
дая АССР имеет свою конституцию, 
гражданство, высшие органы гос . власти 
и управления, право осуществлять зако
нодательную деятельность, герб, флаг, 
столицу. 

В отличие от союзной республики, 
АССР не имеет права свободного выхода 
из СССР, права припятня в гражданство 
и предоставления убежища иностран
цам , права непосредственно вступать 
в отношения с иноС'fр. гос-вами и меж
дунар . орг-циями. Конституция АССР, 
учитывающая особенности данной рес
публики, должна соответствовать Кон
ституции СССР и конституции той союз
ной ресnублики, в составе к-рой она на
ходится . Конституция АССР закрепляет 
основы её общественного строя и поли
тики, нац.-гос. и адм .-терр. устройство, 
систему и осп. начала организации и дея
тельности её гос. органов. Территория 
АССР не может быть изменена без её 
согласия . Она определяет своё районное 
деление и решает иные вопросы своего 
адм .-терр . устройства в соответствии с за
конодательством союзной респ:у-блики. 
АССР имеет своё гражданство . В соот
ветствии с установленным в СССР еди
ным союзным гражданством каждый 
гражданин АССР является гражданином 
союзной республики, в состав которой 
входит данв:ая АССР, и гражданином 
СССР . 

Высшим органом гос . власти АССР яв
ляется однопалатный Верховный Совет 
АССР, избираемый её населением на пять 
лет. Верх. Совет АССР избирает Прези-

диум Верх. Совета АССР, образует 
пр-во - Совет Министров АССР, Коми
тет нар. контроля АССР и избирает Верх. 
суд АССР. 

АССР обеспечивает комплексное эко
номич. и социальное развитие на своей 
территории, способствует осуществлению 
на этой территории полномочий Союза 
ССР и союзной республики, проводит 
в жизнь решения высших органов гос . 
власти и управления СССР и соответст
вующей союзной республики. 

Компетенция АССР определяется её 
конституцией; ведению АССР в лице её 
высших органов гос . власти и управле
ния подлежат: принятие конституции 
АССР, внесение в неё изменений и конт
роль за её соблюдением ; принятие зако
нов АССР; охрана интересов гос-ва, прав 
и свобод граждан; разработка и утверж
дение гос. планов экономич. и социаль
ного развития АССР, гос . бюджета АССР 
и утверждение отчётов об их выполне
нии; руководство осуществлением бюд
жетов районов и городов респ. подчине
ния; установление в соответствии с зако
нодательством СССР и союзной респуб
лики доходов, поступающих на образова
ние гос . бюджета АССР; руководство 
отраслями нар. х-ва респ.  подчинения, 
объединениями и предприятиями респ . 
и местного подчинения; контроль в соот
ветствии с законодательством СССР и 
союзной республики за пользованием зем
лёй , недрами, лесами и водами,  охрана 
окружающей среды; руководство жилищ
ным и коммунальным х-вом , торговлей 
и общественным питанием , бытовым об
служиванием населения, жилищным 
строительством и благоустройством го
родов и др. населённых пунктов, дорож
ным строительством и транспортом ; ру
ководство нар . образованием , культур
ными и научными орг-циями и учрежде
ниями АССР, здравоохранением , ф и
зич. культурой и спортом , социальным 
обеспечением ; охрана памятников исто
рии и культуры; решение др . вопросов 
респ . значения. 

На территории АССР действуют гражд. ,  
уголовный и др . кодексы союзной рес
публики. Законы СССР и союзной рес
публики обязательны на территории 
АССР; в случае расхождения закона 
АССР с законом СССР или союзной рес
публики действует общесоюзный закон 
или закон союзной республики. 

АССР участвует в решении вопросов, 
отнесённых к ведению СССР и союзной 
республики, через высшие органы гос. 
власти и управления соответственно 
СССР и союзной республики.  По вопро
сам , относящимся к ведению АССР, она 
координирует и контролирует деятель
ность предnриятий, учреждений и 
орг-ций союзного и республиканского 
(союзной республики) подчинения. 

Каждая АССР nредставлена в Совете 
Национальностей Верх. Совета СССР 
1 1  депутатами ;  в Совете Союза Верх. 
Совета СССР и в Верх.  Совете союзной 
республики АССР представлена на об
щих основаниях, т. е. в соответствии 
с численностью её населения. АССР в 
лице её Верх. Совета принадлежит право 
захонодательной инициативы в Верх. 
Совете союзной республики. Представи
тель каждой АССР входит в число за
местителей председатеяя Президиума 
Верх. Совета союзной республики, в со
ставе к-рой она находится . Согласно Кон
ституциям Узб. ССР, Груз . ССР и Азерб. 
ССР в состав Советов Министров этих 
союзных республик входят по должно
сти председатели Советов Министров 
АССР; в состав Верх.- суда Азерб. ССР 

входит по должности председатель Верх. 
суда Нахичеванской АССР . 

В. И. Ястребов. 
АВТОНОМ Н Ы Й ОКРУ Г - форма сов . 
автономии, отличается особым нац. со
ставом и бытом населения . А. о. находится 
в составе края или области .  В СССР 
10 А.  о. (все в РСФСР): Агинский Бу
рятский - в Читинской области, Коми
Пермяцкий - в Пермской, Корякский -
в Камчатской, Ненецкий - в Архангель
ской , Усть-Ордынский Бурятский -
в Иркутской , Ханты-Мансийский и Яма
ло-Ненецкий - в Тюменской, Чукот
ский - в Магаданской областях, Тай
мырский (Долгано-Ненецкий ) и Эвенкий
ский - в составе Красноярского края. 
Правовое положение А. о. определяется 
законом об А. о . ,  принимаемым Верх. 
Советом соответствующей союзной рес
публики (напр. ,  в РСФСР действует За
кон об автономных округах РСФСР от 
20 нояб. 1980 - �Ведомости Верховного 
Совета РСФСР•, 1980, М 48, ст. 1594) .  
Вопросы адм :�терр . устройства А. о .  ре
шаются с учетом мнения соответствую
щих гос . органов А. о. Каждый А. о .  
представлен в Совете Нациооа/lьностей 
Верхов:11ого Совета СССР одним деnута
том . Депутатов в Совет Союза Верх. 
Совета СССР и Верх. Совет союзной 
республики население А. о. избирает на 
общих основаниях, т. е. в соответствии 
с численностью его населения . Орган гос . 
власти А. о .- Совет нар . депутатов А. о . ,  
к-рый решает все вопросы местного зна
чения, исходя из общеrос. интересов и 
интересов граждан, проживающих на тер
ритории Совета, с учётом нац. и иных 
особенностей А.  о . ,  проводит в жизнь 
решения вышестоящих гос . органов, ру
ководит деятельностью нижестоящих Со" 
ветов нар . депутатов, участвует в обсуж
дении вопросов областного, краевого, 
ресnубликанского и общесоюзного зна
чения, вносит по ним свои предложения. 
Совет нар . депутатов А .  о. избирает свой 
исполнительный и распорядительный ор
ган (исполнительный комитет), комитет 
народного контроля,  суд А. о. и др. ру
ководящие органы. 
АВТОРСКИ Й Д ОГОВОР - соглашение 
об использовании произведения науки, 
литературы или искусства, заключаемое 
автором (его наследником или право
преемником ) с соответствующей органи
зацией-пользователем (издательством, 
театром, киностудией и т. п . ) . Заключе
ние А. д. обязательно, кроме случаев, 
когда закон прямо разрешает использо
вание произведения без разрешения обла
дателя авторского права (см . в ст . Автор
ское право) . Договор должен быть пись
менным ; устная форма допускается лишь 
при публикации в периодич. изданиях 
и энциклопедич. словарях. А .  д.  с иностр. 
авторами и их правопреемпиками заклю
чаются, как правило, через Всесоюзное 
агентство по авторским права.м. 

Существуют два типа А.  д. : А.  д.  о пе
редаче произведения для использования 
[ примеияется, как правило, если про
изведение заказывается орг-цией автору 
и (или) передаётся ей для использова
ния в том виде как оно создано ] и 
лицензионный А. д. (заключается на 
ирактике при использовании произве
дения путём перевода или переделки);  
По способу использования (издание, 
публичное исполнение и т. д . )  различа
ются издательский договор, договор о 
публичном исполнении неопубликован
ного произведения (см . Постаиовочный 
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дt!!говор), договор об исnользовании не
оn.убликованного nроизведения в кино
или телефильме (см. Сцеиариый дого
вор), договор о создании nроизведения 
изобразит. искусства в целях его nублич
ного выставления (см. Художествеииый 
заказ ) ,  договор об использовании в 
прон-ети неопубликованного произведе
ния декоративно-nрикладиого искусства, 
другие договоры о передаче произведе
ний науки, литературы или искусства 
для: использования к.-л. иным способом. 

Содержание А. д. о п е р е д а ч е 
п .р о и з  в е д е н и я д л я и с п  о л ь
з о в а н и я (права, обязанности и от
ветст-венность сторон) оnределяется ГК 
союзных республик и тиnовыми догово
ра�ш, к-рые утверждаются общесоюз
ныz.ш нинистерствами и ведомствами 
(Госкомиздат СССР, М ин-во культуры 
СССР и др. ) по согласованию с заинте
ресованными орг-циями и творческими 
<;.<>юзаz.ш. Конкретный А. д. может со
.��:ержать условия, не предусмотренные 
тиnовым А. д. , однако условия заключён
:QОI'О с автором договора, ухудшающие 
его . nоложение no сравнению с тем, что 
ус'tановлено в законе или типовом дого
I!Оре, недействительны. После передачи 
•втором nроизведения для использова
:Пия орг-ция должна письменно известить 
его либо об одобрении произведения, 
либо об его отклонении по основаниям, 
nредусмотренным договором , либо о не
обходимости внести в произведение по
правки с точным указанием их существа. 
Если nисьменное извещение не направ
лено автору в установленный догово
ром · срок, произведение считается одоб
ренным. Автор не вnраве без письмен
ного . согласия организации nередавать 
третьим лицам указанное в договоре nро
изведение или часть его для исnользо
вания тем же ·сnособом, какой обуслов
лен договором, К'J)Оме случаев, преду
сz.ютренных договором (срок такого 
оr.раничения не может превышать трёх 
лет с момента одобрения произведе
ния); Орг-ция обязана осуществить или 
начать использование произведения в 
усtаповленный договором срок (не бо
лее двух лет ·со дня одобрения произве
де.ния), в противном случае она обязана 
по требованию автора уплатить ему обус
ловленное вознаграждение полностью. 
АВ'i'ор обязан возвратить полученное воз
награждение, если договор расторгнут 
орr-цией вследствие того, что автор по 
своей вине не передал ей произведения 
в· установленный договором срок; выпол
IJНЛ работу не в соответствии с условияz.ш 
доtовора или недобросовестно; отказался 
от· · внесения исправлений, предложенных 
ему в nорядке и nределах, установлен
ных договором; нарушил обязанность 
лично исnолнить работу; в нарушение 
договора разрешил третьим лицам 
использовать nроизведение. Если орг-ция 
отклонила nроизведение, но не доказала 
нЕщобросовестности автора, за ним со
храняется ранее nолученное вознаграж
дение. 

JI и ц е н з и о н н ы й А. д. об изда
нии nроизведения в переводе заключает
ся· на · основе nримерных форм, утверж
дённых Госкомиздатом СССР в 1975. 
С сов. автором, чьё произведение уже 
вЫходило в свет в оригинале, он заклю
чается· на пять лет. Издательство обязу
ется обесnечить перевод с сохранением 
целостности и смысла произведения, осу
ществить издание в течение двух или че
тырёх лет (если объё�1 произведения пре-
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вышает 10 авторских листов). При под
писании договора автор получает 25% 
вознаграждения, остальную часть - nос
ле выхода в свет перевода. В течение 
срока договора автор не вправе nереда
вать произведение др. орг-циям для nе
ревода на тот же язык (языки). Если 
издание не б у дет выnущено в срок no 
о15стоятельствам, не зависящим от автора, 
он может расторгнуть договор, сохранив 
nолученный гонорар. 

С иностр. обладателем права перевода 
договор заключается через Всесоюзное 
агентство по авторским правам. 
АВТОРСКОЕ ПРАВО - часъ гражд. 
права, регулирующая отношения, к-рые 
складываются в связи с использованием 
произведений науки, литературы и 
искусства. Нормы сов. А. п .  содержат
ся в Основах гражданского законода
тельства (раздел IV), гражд. кодек
сах союзных республик, общесоюзных 
и республиканских правительственных 
и ведомственных актах, затрагивающих 
различные аспекты А. п. и гоиорара ав
торского, в т. ч. в типовых авторских 
договорах.  

А.  п.  расnространяется на произведе
ния литературы, науки и искусства, 
выраженные в объективной форме (ру
копись, чертёж и т. п . ) ,  позволяющей 
воспроизводить результат творческой 
деятельности автора. Для охраны А. n.  
не требуется регистрации или вьшолне
ния иных формальностей;  лишь в отно
шении фотографий (и произведений, по
лученных аналогичными сnособами) для 
охраны А. п. необходимо указание на 
каждом экземпляре имени автора, года 
и места выпуска в свет. 

А. п. принадлежит первоначально ав
тору (соавторам). Лишь на нек-рые про
изведения, в т .  ч. научные сборники, 
энциклоnедич. словари, периодич. изда
ния в целом, оно закреплено за орг-циями 
(юридич. лицами) бессрочно. Определён
ные авторские права переходят к наслед
ника�! автора , отд. правомачия могут 
приобрет�ться также юридич. лицаl'JИ 
по авторскому договору или в результате 
создания произведений в порядке вы
полнения служебного задания. Эти лица,  
имеющие nроизводвые авторские nрава, 
называются п р а в о п р е е м н и к а
м и а в т о р а. В установленных зако
ном случаях А. п. переходит к гос-ву 
(напр. , на произведения, объявленные 
достоянием гос-ва после истечения срока 
действия А. п . , а также в случае выкупа 
А. n. ).  

За сов. авторами и их правопреемли
ками А. n. признаётся в СССР незави
симо от того, где находится их неопубли
кованное произведение и где состоялся 
выпуск его в свет. Иностр. авторам и их 
правопреемликам охрана предоставля
ется , если произведение впервые выпу
щено в свет в СССР или находится на его 
территории, оставаясь неопубликован
НЫ!'! . В иных случаях А. п. признаётся 
за ними в соответствии с междунар. до
говорами СССР (см. Коивеиции :между
иародиые по oxpaue авторских прав). 

А. п. состоит из ряда nравомочий. 
Право на авторское имя означает, что 
автору принадлежит выбор способа обо
значения принадлежности ему произведе
ния (подлинное имя , псевдоии:м) и, если 
он от обозначения не отказался (аноним),  
имя должно указываться nри публикации 
произведения в целом, цитировании и 
т. д. Без согласия автора заnрещено 
раскрывать псевдоним или аноним и 
вносить изменения в избранное им обо
значение. В силу права на неnрикосно
венность nроизвед�ния никто без сог ла-

сия автора не может вносить изменения 
или дополнения, снабжать произведение 
иллюстрациями, предисловиями, ком
ментариями и т. п. Если автор дал со
гласие на это в авторском договоре, 
от него нельзя отказаться в односторон
нем порядке. Указанные права не пере
ходят по наследству или no договору . 

Право на опубликование, воспроизве
дение и распространение nроизведения 
всеми дозволенными законом способами 
включает право автора решать воnрос 
о первом опубликовании произведения 
(путём издания, публичного исполнения, 
показа по телевидению и т. п. ) и распо
ряжаться его исnользованием путём за
ключения авторских договоров (см. А в
торский договор, Издательский договор, 
Постаиовочиый договор, Сцеиариый до
говор, Художествеииый заказ ). Сюда 
входят также право перевода произве
дения на др. языки и право его передел
ки в произведение др; вида (напр. , из 
романа в пьесу или сценарий, и наобо
рот) .  Эти права наследуются; в том или 
ином объёме (право издания, исполне
ния , перевода и т. д. ) они могут быть 
также nриобретены по договору , в т. ч. 
на условиях, доnускающих дальнейшую 
передачу. Использование произведения 
без договора с автором или его nраво
преемликами разрешается лишь в слу
чаях, указанных в законе . 

Автору принадлежит nраво на возна
граждение за использование произведе
ния, кроме указанных законом случаев. 
Это право переходит только к наслед
никам автора. 

В ряде случаев допускается без сог;ш
сия автора и без уплаты авторского воз
награждения, но с обязательным указа
нием фамилии автора и источника за- · 
имствования использование чужого из
данного nроизведения, напр. для созда
ния нового, творчески самостоятельного 
произведения (кроме переработки по- · 
вествовательного произведения в драма� 
тическое или в сценарий, и наоборот); 
воспроизведение выпущенных в свет про· . 
изведений в кино, по радио и телевиДес 
нию; воспроизведение (как в оригинале, 
так и в переваде) в газетах публично nро
изнесённых речей, докладов, а , также 
выпущенных в свет произведений. 

Предусмотрены также случаи, когда 
согласия автора на использование не тре
буется, но гонорар подлежит уnлате 
(напр . ,  публичное исполнение выпущен
ных в свет произведений). 

Авторский гонорар не выnлачивается 
за издание работ, выполненных авто
рами в порядке служебного задания; в 
т. ч. за плановые научные работы, за 
исключением учебников и учебных по
собий. 

А. п. действует в течение жизни автора · 
и 25 лет после его смерти, считая с 1 янв. 
года, следующего за годом смерти. Это 
касается всех произведений, на к-рые 
к 1 янв. 1973 не истёк действовавший 
ранее 15-летний срок. В отд. союзных 
республиках установлены сокращённые' 
сроки А. п .  на фотографии и произведе
ния прикладиого искусства (10-20 Jieт 
nосле выпуска в свет путём восnроизве
дения). В случаях соавторства сроки ис
числяются отдельно для наследников 
каждого соавтора. Охрана неприкосно
венности nроизведений после смерти ав
тора осуществляется наследниками или 
пожизненно лицом , к-рое назначено ав- · ·  
тором , а также наряду с наследниками 
.и по истечении срока А. n. авторскими 
орг-цияz.ш. 

Зашита нарушенных прав автора и его . 
nравоnреемликов осуществляется в су-



дебном порядке с помощью исков о вос
становлении права (напр. ,  путём публи
кации в печати об авторстве, внесения 
исправлений), о запрещении выпуска 
произведения в свет или прекращении 
его распространения, а также о возме
щении причинённых убытков. Необхо
димую юридич. помощь авторам оказы
вает Всестозное агентство по авторским 
правам. См. также Плагиат. 
е Нормативные акты по авторскому праву, 
М. ,  1979. 
АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО -
в СССР документ, удостоверяющий при
знание предложения изобретением, ав
торство, приоритет изобретения, а также 
исключительное право гос-ва на изобре
тение. А. с. обеспечивает социальные 
интересы авторов - их стимулирование 
и неотчуждаемость их прав , вытекающих 
из А. с. , и т. п. ; оно создаёт предпосылки 
для максимально быстрого и широкого 
использования изобретений в интересах 
общества. Г ос. , кооп. и др. обществ. пред
приятия, орr-ции, учреждения исполь
зуют изобретения, защищённые А. с. , 
без спец. разрешения и безвозмездно. 
Б качестве охранного документа, закреп
ляющего исключительное право на изо
бретение за rос-вом, А. с. действует в те
чение 15 лет со дня подачи заявки. Дейст
вие А. с. как документа , закрепляющего 
права автора изобретения, закон не огра
ничивает к . -л .  сроком. 

А. с. выдаётся на имя автора или каж
дого из соавторов (с указанием имени , 
отчества и фамилии всех соавторов) Гос. 
комитетом СССР по делам изобретений 
и открытий по подаваемой ему заявке, 
если в результате экспертизы предложе
ние призвано изобретением. Составной 
частью А. с. является описание изобре
тения с формулой, кратко характеризую
щей его сущность. 

Право выбора формы охраны изобре
тения (А. с. или патент) принадлежит, 
по общему правилу, автору, за исклю
чением предусмотренных Положением об 
открытиях, изобретениях и рационали
заторски:к предложениях 1973 случаев, 
когда может быть выдано только А.  с . ;  
напр. ,  если изобретение создано в связи 
с работой автора на гос. , кооп. , обществ. 
предприятии, в орr-ции, учреждении или 
по их заданию либо если ему была ока
зана социалистич. орr-циями денежная 
или иная материальная помощь; если 
изобретение призвано дополнительным 
к другому (основному) ,  на к-рое ранее 
выдано А. с. ; если объектом изобретения 
является вещество, полученное химич. 
путём, лечебное вещество и др. На основе 
А. с.  автор в случае использования ero 
изобретения реализует свои права на воз
награждение, на жилищные и иные льго-
ты и т.  д. 

. 

А. с. иожет быть оспорено в течение 
трёх лет со дня публикации о ero выда
че - при нарушении требований, необ
ходимых для признания предложения 
изобретением , и в любое время - при 
неправильном указании автора. Споры 
о · квалификации изобретения разреша
ются Гос. комитетом СССР по делаи 
изобретений и открытий;  споры об ав
торстве - судом. Сведения о выдаче 
А. с. , ero аннулировании, а также за
мене ero новым, с исправленной форму
лой или на имя другого автора, публи
куются в офиц. бюллетене Гос. комитета 
по делам изобретений и открытий. 

В .  А. Дозорцев . 
АГРЕМАН (франц. agremeпt , от аgrеег
одобрить) - в междунар. праве пред�а
рит, согласие гос-ва принять о;шределен-

НОt ЛИЦQ в ·  качестве главы дипломатич.' 

представительства другого гос-ва. Пре
дусмотрено Бенекой конвенцией 1961  
о дипломатич. сношениях. А. испраши
вается дипломатич. путём , как правило, 
через отзываемого из данного гос-ва r лаву 
дипломатич. представительства. Уведои
ление об А. та&же осуществляется дип
ломатич. путёи . Наличие А. даёт воз
можноеть назначить главу дипломатич. 
представительства и поместить публика
цию об этом в офиц. органе гос-ва. Отказ 
в А. может быть не мотивирован и тем 
не менее не должен рассматриваться как 
недружелюбный акт. 

На членов персонала дипломатич. 
представительства А. не запрашивается; 
согласие гос-ва на их принятие определя
ется выдачей визы на въезд. 
АГРЕССИЯ (от лат. aggressio - нападе
ние) - применение вооруж . силы гос-вом 
(аrрессорои) против суверенитета, терр. 
неприкосновенности или политич. неза
висимости другого rос-ва, а также иное 
посягательство с применением вооруж . 
силы одного гос-ва на другое, весовме
стимое с Уставом ООН . Примерами мо
гут служить нападение фашистской Гер
мании на СССР ( 1941 ), А. США против 
Гватемалы ( 1954),  анrло-франко-изра
ильская А. против Египта ( 1956),  А. 
Израиля против Ливана ( 1 982), США 
против Гренады ( 1983). 

Инициатором постановки вопроса 
о необходимости запрещения А. и раз
работки её официального общепринятого 
определения является СССР. Б однОi'f 
из первых декретов Сов. власти - в Де
крете о мире от 8 нояб. 1917  агрессивная 
война была объявлена � величайшим пре
етуплелнем против человечества�. Б об
щей форме принцип запрещения А. был 
закреплён в первых договорах Сов. гос-ва 
с сосединии странами - Турцией, Ира
ном и Афганистаном в 192 1 ,  а более кон
кретно сформулирован в заключённых 
в последующие годы договорах СССР 
о нейтралитете и невападении с Турцией, 
Ираном и др. Первым многосторонним 
актом, запрещающим А. и объявляющим 
её вне закона, был Парижекий пакт 1928 
(Пакт Бриана - Келлога),  предусмот
ревший международно-правовое обяза
тельство тое-в об отказе от войны как 
� орудия национальной политики *'. При
соединившись одним из первых к этому 
пакту, СССР заявил, что идея устране
ния в междунар. политике войн и вооруж . 
конфликтов есть руководящая идея со
ветской внешней политики. Б 1932-33 
на конференции Лиги Наций по разору
жению в Комитете по вопросам безопас
ности был утверждён проект определения 
А. , в его основу легли советские предло
жения, предусматривавшие, что агрес
сором при:знаётся гос-во, к-рое первым 
применит вооруж . силу против другого 
гос-ва . Б результате сопротивления им
периалистич. гос-в, и прежде всего Гер
мании, Великобритании, Японии, это 
аиределение не было принято конферен
цией, однако оно нашло международно
договорное закрепление в Лондонских 
конвенциях 1933 об определении А. , за
ключённых СССР с рядом гос-в. 

После 2-й мировой войны ( 1 939-45) 
Сов. Союз продолжал последовательную 
борьбу за выработку определения А. По 
инициативе СССР этот вопрос обеуж
дался на 5-й ( 1 950),  6-й ( 1951 )  и др. сес
сиях Генеральной Ассамблеи ООН и в 
созданном для этой цели Специальном 
комитете в 1953 и 1956. Однако опреде
ление А. , к-рое отражает оси . элементы 
советских предложений (принцип nер
венства, преступность А. и др. ) ,  было 

принято Генеральной Ассамблеей ООН 

только в 1974 в условиях начавшейся' 
разрядки междунар. напряжённости 
инициатором к-рой стал СССР, провоз: 
тласивший на 24-м съезде КПСС Про
грамму мира. 

Сот ласно принятому определению сви
детельством А. является прежде всего 
применение гос-вом первым вооруж. силы 
против другого гос-ва в нарушение Уста
ва ООН. 

С учётом перечисленных в определении 
актов А. можно выделить такие её виды.; 
прямая А. , косвенная А. и соучастие 
в А.  Акты прямой А.- вторжение или 
нападение вооруж. сил гос-ва на терри
торию другого гос-ва; любая военв:а� 
оккупация, даже временная, являющая� · 
ся результатом такого вторжения или· 
нападения; любая аннексия территорnи 
др. rос-ва . К прямой А. относятся также 
бомбардировка или использованИе ору
жия против иностр. гос-ва; блокада поре 
тов или берегов гос-ва вооруж . силами 
другого гос-ва; нападение вооруж.  сил 
гос-ва на сухоnутные, морские или воз
душные силы (флоты) другого гос-в�r;' 
нарушение установленных междунар. 
соглашением условий военного nрисутст
вия на территории др. гос-ва. 

При косвенной А. государство-агрес� 
сор nрименяет вооруж . силу скрытно, 
напр. путём использования вооруж. банд, 
наёмников, нерегулярных воинских фор
мирований. Участие нерегулярных воин
ских формирований или добровол�оцев · 
в оказании помощи нац.-освободИт.  дви
жениям не является А. с точки зрения 
междунар. права, к-рое nризнаёт nраво 
наций на самоопределение. Это nодчёр
кивается в ст. 7 определения А. : •НИчто
в настоящем определении. . .  не может 
каким-либо образом наносить ущерба 
вытекающему из Устава (ООН.- Ред; ) 
праву на самоопределение, свободу и ·  
независимость народов . . .  *'· 

Соучастием в А.  считается предостав
ление гос-вом своей территории для А, · 
против другого гос-ва. Приведённый в 
определении перечень актов А. не явля
ется исчерпывающим: исходя из положе·
ний Устава ООН , Совет Безопасности 
ООН может квалифицировать как А; 
и другие действия. 

Б .  определении А. подчёркивается, что 
агрессивная война является nрестуnJlе'
нием против междунар. мира и А. влечёт 
за собой междунар. ответственность, 
Не являются и не могут быть nризнаны 
:!lаконными никакие терр. приобретения · 
или особая выгода, полученные в резуль
тате А. Б то же время гос-во, подверr
шееся А. в любом её виде, имеет nраво 
на индивидуальную или коллективную. 
самооборону (см . Устав ООН , ст. 5 1 ); · 
о принятии мер самообороны необходимо 
немедленно уведомить Совет Безоnасно
сти оон . 

Констатировав наличие акта А. , Совет 
Безопасности ООН может вынести ре
шение о применении к агрессору мер ·не
военного характера: полный или частич
ный перерыв экономич. отношений, ж.�д. , 
морских, воздушных, почтовых, теле
графных, радио или других средств со
общения, разрыв дипломатич. отноше" 
ний. Если это окажется недостаточным., 
Совет Безопасности может решить воn
рос о применении к агрессору мер воен- · 

ного характера воздушными; морскими 
или сухопутными силами ,  включая де
монстрации, блокаду и др. операции воз
душны<С,  морских или сухоnутных сил. 
Б случае применения военных санкций 
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nротив агрессора гос-ва - члены ООН 
должны предоставить в распоряжение 
Совета Безопасности вооруж . силы на 
основе спец. соглашений, заключаемых 
между Советом Безопасности и соот
ветствующими гас-вами.  

СССР решительно выступает nротив 
А. во всех её видах. Политике А. он 
противопоставляет nолитику �шрного со
существования, ликвидации угрозы ядер
ной войны. 
8 Р ы 6 а к о в Ю. М. , Вооруженная 
агрессия - тягча йшее меж дунаро двое пре
ступление, М. , 1980, с. 215 . 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИ
НЕНИЯ - в СССР создаются в райо
нах, областях, краях и авт. республиках 
во исполнение решений майского ( 1982) 
Пленума ЦК КПСС и в соответствии 
с nост. ЦК КПСС и Совета М инистров 
СССР <Об улучшении уnравления сель
ским хозяйством и другими отрасля
ми агроnромышленного комплекса� (СП 
СССР, 1982, отд. I, М 1 7 ,  ст . 89). Пра
вовой статус А. о. оnределяется соот
ветствующими типовыми положениями 
об этих объединениях. 

В состав р а й  о н н о г о А. о .  (РАПО) 
включаются колхозы, совхозы, межхо
зяйственные формирования, др. nред
nриятия и орг-ции , обслуживающие их и 
связанные с с.-х.  производством. Пред
nриятия и орг-ции, обслуживающие не
сколько районов, могут включаться в со
став РАПО по согласованию с вышестоя
щими органами. 

Предnриятия и орг-ции ,  входящие в 
А. о . , сохраняют хоз. самостоятельность , 
nрава лица юридического и ведомствен
ную nринадлежность . 

Высший орган Р АПО - Совет объеди
нения, образуемый районным Советом 
нар. депутатов. В состав Совета РАПО 
включаются: начальник районного управ
ления с. х-ва - председатель Совета 
(является одновременно nервым заме
стителем председагеля райисnолкома) ,  
его первый заместитель (заместитель), 
председатели колхозов и директора сов
хозов по должности, а также руководи
тели nредприятий и орг-ций др . отрас
лей агроnром. комnлекса и nредстави
тели соответствующих обществ. орг-ций . 
РАПО на основе доведённого в установ
ленном порядке плана гос . закуnок раз
рабатывает по колхозам , совхозам и др. 
с . -х. предnриятиям (с их участием) nро
екты nланов продажи гос-ву с.-х.  nро
дукции и nредставляет их на утверждение 
районного Совета нар. депутатов; рас
nределяет для колхозов, совхозов и др. 
с .-х.  nредприятий лимиты каnитальных 
вложений,  бюджетные ассигнования и 
кредиты , а также материально-технич. 
ресурсы (наnр. ,  тракторы, комбайны, 
автомобили , с .-х.  машины, оборудова
ние,  минеральные удобрения) и т. д. 
Совет РАПО рассматривает проекты 
планов других (кроме с."Х.  nредприятий ) 
орг-ций, входящих в состав объединения, 
и вносит по ним nредложения в соот
ветств. вышестоящие органы . Совет мо
жет централизовать по предложению кол
хозов , совхозов и др . nредnриятий и 
орг-ций выполнение отдельных nроиз
водственно-хозяйств .  ф ункций, возлагая 
их исnолнение на отдельные предnрия
тия (орг-ции) независимо от их ведомст
венной принадлежности, или создавать 
для этих целей специализиров . nодразде
ления на основе межхозяйств . кооnера
ции. Совет РАПО утверждает на основе 
тиnовых нормативов расценки (тариф) на 
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выnолняемые nредnриятиями и орг-ция
ми работы внутри объединения незави
симо от их ведомственной принадлежно
сти ,  а также устанавливает расчётные 
цены на скот , корма, материалы и др. 
ресурсы, поставляемые колхозами, сов
хозами и др . участникам и объединения 
друг другу. На основе предложений 
колхозов, совхозов и др. предnриятий 
и орг-ций, входящих в состав РАПО, 
оио разрабатывает nерспектинные nла
ны специализации и размещения произ
во;цства с.-х.  продукции, а также nред
приятий по её nриёмке и переработке, 
ремонтно-технич . мастерских, баз хра
нения продукции; nерераспределяет (в 
установл . порядке) каnитальные вложе
ния между гас. nредnриятиями и орг-ция
м и ,  входящими в его состав. РАПО 
вnраве на основе соответствующих нор
мативных документов создавать цен
трализованные фонды материального nо
ощрения, социально-культурных меро
nриятий и жилищного строительства, 
развития производства и определять на
правления и порядок их использования, 
утверждать условия премирования руко
водящих работников и специалистов сов
хозов и др. предприятий и орг-ций, вхо
дящих в состав объединения, независимо 
от их ведомственной nринадлежности. 

В состав о б л а с т н о г о (к р а е в о
г о), р е  с п  у б л и 'к а н с к о г о (АССР ) 
А. о. включаются РАПО, областные, кра
евые, республиканские (АССР) орг-ции 
агропромышленного комплекса и nодве
домственные им nредnриятия. Высшим ор
ганом уnравления каждого из А. о. являет
ся его Совет, образуемый на сессии област
ного (краевого) Совета нар . депутатов, 
Верх. Совета авт. республики. В состав 
Совета объединения входят руководители 
областных, краевых,  республиканских 
(АССР) орг-ций агропромышленного ком
плекса и др. должностные лица. Предсе
датель Совета является одновременно 
nервым заместителем председателя обл. 
(краевого) исnолкома или первым замести
телем председателя Совета М инистров 
АССР. Первым заместителем председа
теля Совета объединения области (края),  
АССР является начальник областного 
(краевого) управления с. х-ва или министр 
с. х-ва АССР . 

Совет А. о. вправе рассматривать осн. 
nоказатели проектов перспектинных и 
годовых планов экономич. и социального 
развития предприятий и орг-ций, вхо
дящих в агропромышленный комплекс 
области, края, авт. ресnублики, а так
же объёмы nродажи гос. с.-х. nродукции 
по районам и категориям х-в и вносить 
свои предложения в исполком областного, 
краевого Совета нар. депутатов, в Со
вет М инистров авт. республики и т. д. 

Совет gбъединения области (края), 
авт. республики осуществляет контроль 
за деятельностью областных, краевых,  
республиканских (АССР) орг-ций отрас
лей агропромышленного комплекса и под
ведомственных им предприятий по вы
полнению планов производства, перера
ботки гос. с .-х.  продукции,  по обеспече
нию снабжения населения области, края, 
республики продовольствием и т. д. Со
вет разрабатывает и осуществляет реа
лизацию комплексных nродовольствен
ных и др. целевых nрограмм . 

Совет объединения централизует пол
ностью или частично отдельные управ
ленческие и производственно-хозяйств.  
функции и поручает выполнение их  от
дельным nредnриятиям или областным 
орг-циям , вошедшим в объединение, не
зависимо от их ведомственной подчинён
ности.  Совет разрабатывает схему раз-

вития и размещения с . -х .  производства 
и др . отраслей агропромышленного ком
плекса с учётом нар .-хоз. интересов, 
лучшего исnользования имеющихся ре
сурсов. 

Наряду с территориальными А. о. как 
организац. формой образования, функ
ционирования и управления агропром. 
комплексом на различных уровнях (рай
онном, областном , краевом , АССР) су
ществуют также о т р а с л е в ы е nро
изводств. А. о. , правовой статус к-рых 
определён Временным положением о про
изводетвеннам аграрно-nромышленном 
(производственно-аграрном) объединении 
системы М инистерства nищевой промыш
ленности СССР , утвержд. 27 марта 1979 
(<Бюллетень нормативных актов мини
стерств и ведомств СССР �, 1979, М 12) .  

Кроме отраслевых производств. А. о. 
в областях, краях, авт. и союзных рес
публиках создаются также объедине
ния, являющиеся вышестоящим органом 
управления отраслевым производств .  
А. о .  (напр. ,  в Молдавии союзно-рес
nубликанское А. о. <Молдвинпром �, 
ресnубликанские объединения <Молоко
пром�,  <Молдэфиромаслоnром� ,  в Крас
нодарском крае - < Кубаньвино�). CN. 
также Межколхозные объединения. 

М. И. Козырь. 
АДВОКАТ (лат. advocatus ,  от advoco -
nризываю, приглашаю) - в СССР член 
коллегии адвокатов, в задачу к-рого вхо
дит оказание юридич. пшющи гражда
нам и организациям: дача консультаций 
и разъяснений по юридич. вопросам , 
устных и nисьменных сnравок по зако
нодательству ; составление жалоб, заяв
лений и др. документов правоного харак
тера; nредставительство в суде, арбит
раже и др. гос. органах по гражд. делам 
и делам об адм. nравонарушениях; уча
стие на предварит. следствии и в суде 
по уголовным делам в качестве защитни
ка, представители nотерnевшего, гражд. 
истца или гражд. ответчика. 

А. может быть гражданин СССР, имею
щий высшее юридич. образование и стаж 
работы в качестве юриста не менее двух 
лет. При приёме в члены коллегии воз
можно установление исnытательного сро
ка продолжительностью до трёх месяцев. 
Окончившие высшие юридич. учебные 
заведения и не имеющие стажа работы 
по специальности или имеющие стаж 
менее двух лет nринимаютел в члены 
коллегии лишь после стажировки (от 
шести месяцев до одного года) .  А. и ста
жёры не могут состоять на службе в гос. 
или обществ. орг-циях, за исключением 
лиц, занимающихся научной или nеда
гогич. деятельностью, а также в случаях,  
предусмотренных nоложениями об адво
катуре (напр. , А. тех районов, где объём 
адвокатской работы явно недостаточен).  

Права и обязанности А. nри выполне
нии nоручений по гражд. , уголовным 
делам и по делам об адм . nравонаруше
ниях регламентируются Законон об адво
катуре в СССР от 30 нояб. 1979 (<Ведо
мости Верховного Совета СССР �, 1979, 
М 49, ст. 846) и др. законодательством 
Союза ССР и союзных республик. А. 
правомочен nредставлить права и закон
ные интересы лиц, обратившихся к нему 
за юридич. nомощью, во всех гос. и об
ществ. орг-циях,  в комnетенцию к-рых 
входит разрешение соответствующих воп
росов, запрашивать через юридическую 
консультацию все документы, необхо
димые в связи с оказанием юридич. nо
мощи, из гос. и обществ. орг-ций. Он обя-
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тивmихся к нему за юридич. помощью; 
не разглашать сведения ,  сообщённые 
ему этими лицами. А. не может быть 
подвергнут допросу в качестве свидетеля 
об обстоятельствах , ставших е�1у извест
ными в связи с исполнением обязанно
стей nоверенного или защитника. 

В качестве члена коллегии А. имеет 
nраво избирать и быть избранным в её 
органы, ставить nеред ними воnросы, 
касающиеся деятельности адвокатуры и 
улучшения работы коллегии, nринимать 
участие в их обсуждении, лично участ
вовать во всех случаях обсуждения его 
собств. деятельности или поведения, он 
вnраве добровольно выйти из состава 
коллегии. Положения об адвокатуре союз
ных республик (наnр. ,  в РСФСР - По
ложение об адвокатуре от 20 нояб. 1980 -
•Ведомости Верховного Совета РСФСР >,  
1980, М 48, ст . 1596) nредусматривают 
меры поощрения А.,  а также устанавли
вают основания nривлечения А. к дис
циnлинарной ответственности. Меры nо
ощрения и дисциплинарные взыскания 
(вnлоть до исключения из членов кол
легии) nрименяются президиумом кол
легии адвокатов в порядке, определяе
мом положениями об адвокатуре, а так
же соответствующими законодательными 
актами Союза ССР и союзных ресnублик. 
В случае исключения или отчисления 
из коллегии А. вправе в месячный срок 
обжаловать зто решение в суд. Труд А. 
оnлачивается из средств, поступивших 
от граждан и орг-ций за оказанную им 
юридич. помощь. 

На А. расnространяются общие нормы 
трудового законодательства, относящиеся 

· • .  к nредоставлению отnуска , выnлате nо
собий по временной нетрудосnособности ,  
ц �нсий п о  старости , инвалидности, по 
с;,�� потери кормильца и т.  д. 
АДВQ КАТУРА - в СССР доброволь
ное оОО,единение лиц, занимающихся 
адвокатской деятельностью (см .  А дво
кат). В соответствии с Конституцией 
СССР (ст . 161 )  оси . задача А. - ока
зание юридич. .помощи гражданам и 
орг-циям. А. содействует охране n�в 
и законных интересов граждан и орr-ции, 
осуществлению nравосудия, соблюдению 
и укреnлению социалистич. законности, 
воспитанию граждан в духе точного и 
неуклонноrо исnолнения сов. законов, 
бережного отношения к нар. добру , соб
людения дисциnлины труда, уважения 
к nравам, чести и достоинству других 
лиц, к правилам социалистич. общежития. 

Организация и порядок деятельности 
А. регулируются Законом об адвокатуре 
в СССР от 30 нояб. 1 979 (• Ведомости 
Верховного Совета СССР>,  1979, М 49, 
ст. 846) ,  nоложениями об адвокатуре 
союзных ресnублик (наnр. , в РСФСР 
действует Положение об адвокатуре от 
20 нояб. 1980 - •Ведомости Верховного 
Совета РСФСР >, 1980, М 48 , ст. 1596) 
и нек-рыми др. актами . 

Организационной формой А. является 
коллегия адвокатов, образуемая по за
явлению груnnы учредителей - лиц, 
имеющих высшее юридич. образование, 
или же по инициативе исnолкома соот
ветствующего Совета нар. деnутатов. 
Предложение о создании коллегии на
nравляется в Мин-во юстиции союзной 
республики, к-рое nредставляет его для 
утверждения и регистрации в Совет Ми
нистров союзной ресnублики, не имеющей 
оол. деления, в Совет Министров АССР 
или в исnолком краевого (областного, го
родского) Совета нар. депутатов. В СССР 
действуют ресnубликанские (в союзных 
ресnубликах, не имеющих обл. деления_, 
и авт. республиках),  краевые , областные, 

городские (в Москве, Ленинграде, Киеве, 
Ташкеите) коллегии. С согласия Мин-ва 
юстиции СССР возможно создание меж
терр. и иных коллегий адвокатов. 

Коллег11я адвокатов является юридич. 
лицом (см. Лицо юридическое) .  Её выс
ший орган - общее собрание (конферен
ция) членов коллегии, исполнительный 
орган - президиум , контрольно-реви
зионный орган - ревизионная комиссия. 
Общее собрание (конференция) созывает
ся не реже одного раза в год по инициа
тиве президиума коллегии, Мин-ва юсти
ции союзной или авт. республики и отдела 
юстиции исnолкома местного Совета нар. 
депутатов, а также по требованию не ме
нее 1/3 состава коллегии. Общее собрание 
избирает тайным голосованием сроком 
на три года президнум и ревизионную 
комиссию. Эти органы А. избирают nред
седатели президнума и его заместителей, 
nредседатеяя ревизионной комиссии. Пре
зидиум и его nредседатель руководят 
повседневной деятельностью коллегии. 
При президиуме могут образовываться 
действующие на о_бщественных началах 
органы, оказывающие nомощь президиу
му в выполнении возлагаемых на него 
задач (напр. , общественные н.-и.  ии-ты 
судебной защиты в Москве, Леиинrраде, 
Киеве, Ташкенте, Баку , Риге, Тбилиси, 
разрабатывающие теоретич. и практич. 
проблемы деятельности А.).  Для работы 
А. на местах президиум организует юри
дические консультации. 

Средства коллегий адвокатов образу
ются от сумм, отчисляемых юридич. кон
сультациями от оплаты за оказание юри
дич. nомощи. Размер отчислений в фонд 
коллегии устанавливается общим собра
нием (конференцией) членов коллегии, 
но не может превышать 30% сумм,  по
ступивших в юридическую консульта
цию. 

Штаты, должностные оклады , фонды 
заработной платы и сметы адм. -хоз . рас
ходов коллегий адвокатов не подлежат 
регистрации в финансовых органах. Кол
легии адвокатов не облагаются гос. и 
местными налогами. За оказание юридич. 
помощи nлата взимается по таксе, уста
навливаемой М ин-вом юстиции СССР. 

Многие виды юридич. помощи А. ока
зываются бесnлатно (напр. ,  по делам 
о взыскании алиментов; о возмещении 
ущерба , причинённого увечьем; по трудо
вым делам; по искам колхозников к кол
хозам об оплате труда).  Президиум кол
лег�и и заведующий юридич. коисульта
циеи вправе также освободить гражданина 
от оплаты юридич. помощи (nолностью 
или частично) с учётом его имуществен
ного положения (в этом случае тру д адво
ката оплачивается из средств коллегии). 

При осуществлении своих задач А. 
nоддерживает связь с гос. органами и об
щественными орг-циями,  оказывает nра
вовую nомощь трудовым коллективам, 
нар. деnутатам,  добровольным нар.  дру
жинам , товарищеским судам и др. орга
нам обществеиной самодеятельности,  ве
дущим борьбу с nравонарушениями,  
участвует в правовой пропаганде и разъ
яснении законодательства населению. 

Общее руководство А. осуществляется 
Советами нар. депутатов и их исnолнит. 
органами как неnосредственно, так и че
рез мин-ва юстиции и соответствующие 
отделы юстиции . 

Мин-во юстиции СССР, имеющее в сво
ей структуре отдел А. , контролирует со
блюдение А. требований законодательст
ва Союза ССР и союзных республик, ка
сающеrося деятельности А. , издаёт инст
рукции и методич. рекомендации по воп
росам деятельности А. и т. д. В пределах 

своей комnетенции руководят А. М'ИН�ва 
юстиции союзных и авт. ресnублик,  
отделы юстиции исполкомов местных Со
ветов нар. депутатов. М ин-ва юстиции 
СССР и союзных ресnублик, Советы М и
нистров авт. ресnублик, исnолкомы крае
вых (областных, городских) Советов нар. 
депутатов вправе при несоответствии ре
шения общего собрания (конференции) 
или nостановления президиума действую
щему законодательству приостановить 
его действие. А. г. ПОJiяк. 
АД М ИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬ - в СССР одна из форм 
юридич. ответственности граждан и долж
ностных лиц за совершёииое ими право
нарушение административное .  К А. о. 
виновные привлекаются на основании 
законодательства СССР, союзных и авт. 
республик , действующего во время и по 
месту совершения правонарушения. По
рядок привлечения к А. о.  регулируется 
Основами законодательства Союза ССР 
и союзнЬIХ республик об админиотратив
НЬIХ правонарlfШ-ениях 1980 и др. право
ными актами. 

Граждане СССР могут быть привле
чены к А. о.  с 16 лет за нарушение пра
вил поведения в Общественных местах, 
nравил пользования обществеиным транс
nортом, санитарных, nротивопожарных 
и иных правил , охраняющих обществен
ный порядок. Должностные лица гос. 
органов или общественных орг-ций nри
влекаются к А. о .  за несоблюдение пра
вил , установленных в сфере охраны nо
рядка уnравления, гос. и обществеиного 
порядка, за нарушение nравил охраны и 
рационального исnользования природы , 
санитарии и гигиены , а также других 
nравил , обесnечение выnолнения к-рых 
входит в их служебные обязанности 
(напр. , за нарушение nравил техники 
безоnасности и охраны труда в пром-сти , 
строительстве, на транспорте, в с. х-ве, 
nравил по карантину животных и расте
ний, за перерасход на nредприятиях 
электрич. и тепловой энергии ,  за загряз
нение вредными веществами водоёмов и 
атмосферного воздуха). 

А .  о .  за адм . nравонарушения, совер
шённые на территории СССР, несут на 
общих основаниях с гражданами СССР 
иностранн'Ьiе граждане и лица без граж
данства, если они не nользуются имм у
нитетом от административной юрисдик
ции СССР и союзных республик (см . 
Имм унитет дипломатический).  

Военнослужащие и nризванные на сбо
ры военнообязанные , а также лица рядо
вого и начальствующеrо состава органов 
внутренних дел и КГБ СССР несут от
ветственность за адм .  правонарушения 
по дисциnлинарным уставам .  Они несут 
на общих основаниях А. о. за нарушение 
правил дорожиого движения, охоты, ры
боловства и охраны рыбных запасов, та
моженных nравил и за контрабанду, 
однако к этой категории граждан не nри
меняются такие адм .  взыскания, как 
штраф, исправительнш работ'ЬI и адм. 
арест. 

Органы (должностные лица) ,  кото
рым nредоставлено nраво налагать адм. 
взыскания, могут, не налагая взыскания, 
nередать материалы о nравонарушении 
в соответствующий орган для решения 
вопроса о nривлечении виновного к дис
циплинарной ответственности. За совер
шение адм. правонарушений применя
ются адм. взыскания , nредусмотренные 
законодательством (см . Вз'Ьiскание адми
нистративное) . 
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Дела об адм. nравонарушениях рас
сматриваются: административпы.ми ко
миссия.ми nри исполкомах районных, го
родских, поселковых и сельских Советов 
нар. деnутатов; исnолкомами поселковых 
и сельских Советов нар. депутатов; рай
онными (городскими) комиссиями по де
лам несовершеннолетних; районными 
(городскими) нар. судами (нар. судьями); 
органами (должностными лицами) 
Мин-ва внутр. дел и нек-рых др. мин-в; 
гос. инсnекциями и др. органами 
(должностными лицами) в соответствии 
с законодательными актами СССР и 
союзных республик, определяющими 
комnетенцию каждого из них. Так, 
районные адм. комиссии рассматривают 
дела о расточительном расходовании 
электрич. и теnловой энергии, о по
вреждении высоковольтных электрич. 
сетей; воздушных линий электропере
дачи, подземных и подводных электро
кабельных линий и т. д. , исполкомы 
сельских и поселковых Советов - о по
травах посевов в колхозах и совхозах, 
о нарушении правил приобретения, ре
гистрации, использования и хранения 
огнестрельного оружия. Районные (го
родские) комиссии по делам весовершен
нолетних рассматривают дела о мелком 
:;цjлиганстве, мелкой спекуляции и др. 
правонарушениях, совершённых лицами 
в возрасте от 16 до 18 лет. Районные (го
родские) нар. суды (нар. судьи) рас
сматривают дела о всех адм. правонару
шениях, за совершение к-рых могут 
применяться адм. взыскания в виде ис
правительных работ по месту постоянной 
работы либо в виде адм. ареста, а 
также дела о злостном неповиновении 
законному распоряжению и требова
нию работника милиции или нар. дру
жинника при исполнении ими своих 
обязанностей по охране общественного 
порядка. Нар. судьи единолично рас
сматривают дела о мелком хулиганстве, 
о нарушении правил адм. надзора лица-. 
ми, в отношении к-рых этот надзор уста
новлен. Органы внутренних дел рас
сматривают дела о нарушении правил 
nаспортного режима (см. Паспортная 
система), правил дорожного движения, 
nожарной безоnасности и др. Правом 
налагать адм. взыскания наделены так
же должностные лица нек-рых nриродо
охранител.ьных органов (наnр.,  долж
ностные лица гос. лесной охраны СССР, 
лесной охраны мин-в и гос. комитетов; 
Госсаннадзора, Госгортехнадзора), на
чальники таможен, их заместители и т. д. 

Органы (должностные лица), имеющие 
право налагать адм. взыскания, могут 
nри рассмотрении дела об адм. правона
рушении вынести решение о передаче 
дела на рассмотрение товарищеского 
суда, обществ. орг-ции трудового кол
лектива. А. Е. Лунев. 
АдМ И Н И СТРАТИ ВНАЯ ЮРИСДИ К
ЦИЯ установленная законодатель
ными актами деятельность органов гос. 
уnравления и должностнъtх лиц по раз
решению индивидуальных адм. дел и nри
менению соответствующих юридич. санк
ций в адм. порядке (без обращения в суд). 

А. ю.- исnолнительно-распорядитель
ная деятельность по nрименению установ
ленных гос-вом нормативных предписа
ний к конкретным случаям, разрешению 
конфликтных правовых ситуаций в слу
чае возникновения спора о ораве либо 
нарушения уставовленных законода
тельством nравил. А. ю. не формирует 
правовых норм. Таким образом, А. ю.-
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составная часть правоохранительной дея
тельности органов управления, осуществ
ляемой на основании и во исполнение 
законов. 

В СССР и др. социалистич. странах 
А. ю. основывается на принципах социа
листич. демократизма. Разрешение соот
ветствующих адм. дел и применекие в 
необходимых случаях мер адм. воздей
ствия производятся гласно, с соблюде
нием всех предусмотренных законом 
гарантий. В СССР !(>рисдикционные nол
номочия органов гос. управления уре
гулированы в соответствующих закона
дат. актах (наnр. , Основы законодатель
ства об административных nравонаруше
ниях 1980). А. ю. осуществляют отрасле
вые и межотраслевые органы управления, 
а по делам об адм. проступках, как пра
вило,- специально создаваемые органы: 
административпые комиссии, комиссии 
по делам несовершеnнолетних, ряд гос. 
инспекций (санитарная, автомобильная, 
nожарного надзора, Гасгортехнадзора и 
т. д. ), а также нар. судьи и уполномо
ченные должностные лица органов внут
ренних дел. 

А. ю. осуществляется по правилам адм. 
процесса, включающего последователь
ные стадии адм. производства - возбуж
дение адм. дела, рассмотрение его по су
ществу и принятие решения, обжалова
ние и пересмотр решения, исполнение 
решения. Законодательство Союза ССР 
и союзных республик определяет подве
домственность ади. дел, комnетенцию 
органов А. ю. по их разрешению, сроки 
рассмотрения дел, сроки и nорядок обжа
лования и исполнения решений; права 
и обязанности участников адм. дела, 
разрешаемого в nорядке А. ю., преду
сматривает гарантии прав лиц nри при
менении к ним мер адм. воздействия. 
Конституция СССР (ст. 58) провозгла
сила право гражданина обжаловать дей
ствия должностных лиц, государствен
ных и общественных органов. Зако
ном, в частности, предусмотрена возмож
ность судебного обжалования припятых 
в порядке А. ю. постановлений по делам 
о'б адм. правонарушениях. 

В капиталистич. гос-вах рассмотрение 
адм. дел, в т. ч. жалоб на действия долж
ностных лиц и органов уnравления, осу
ществляется, как nравило, в порядке 
адм. юстиции. А. ю. органов управления 
вередко расширяется в ущерб судебной 
юрисдикции, в ряде случаев адм. вла
стям предоставляются дискреционные 
полномочия. 
8 Ш е р  г и н А. П. ,  Административная 
юрисдикция, М . , 1979; С а л и щ е в а Н . Г. ,  
Гражданив и административная юрисдикция 
в СССР, М.,  1970. Н. Г. Салищева. 
АДМ И Н И СТРАТИ ВНАЯ ЮСТИ ЦИЯ 
система спец. органов по контролю за со
блюдением законности в сфере гос. уnрав
ления, а также в более узком смысле
особый процессуальный порядок разреше
ния адм.-правовых споров между граж
данином либо организацией с одной сторо
ны и органом гос. управления - с другой. 

А. ю. как особая система сложилась 
во 2-й пол. 19 в. как необходимый фор
мальный элемент бурж. •правового• го
сударства, в числе nринципов к-рого про
возглашалась гарантированность субъек
тивных прав граждан по отношению 
к деятельности органов гос. управления. 
Бурж. идеологи рассматривают формаль
ную независимость органов А. ю. от вла
сти как важнейшую гарантию прав и 
интересов граждан. Фактически же •объ
ективность и независимость• органов 
бурж. А. ю. - это лишь юридич. фикция, 
к-рая используется для защиты интересов 

гос-ва, его аппара.та, госn�.. 
класса, при эгом тщательно мае�<••.-. 
классовая направленность эгой системЬL. 

С учётом конкретных социальных усло
вий и традиций А. ю. сложилась и функ
ционирует в отдельных бурж. гос-вах 
по-разному. Так, в США и Великобри
тании в качестве органов А. ю. действуют 
как общие суды, так и ведомственные 
адм. суды (в органах здравоохранения, 
финансовых органах и т. п. ), nричём за
интересованным лицам предоставляется 
nраво обращаться по адм. делу и в об
щий, и в ведомственный суд. В ФРГ, 
Австрии и нек-рых др. странах функцио
нирует сnец. система адм. судов, фор
мально независимая от органов управле
ния и от обычных судов. Во Франции 
действуют адм. трибуналы округов, а 
высшей инстанцией системы А. ю. явля
ется Государственный совет. Состав адм. 
трибунала назначается декретом пр-ва, 
а организационно он в какой-то мере под
чинён Мин-ву юстиции и Мин-ву внут
ренних дел. Близкая к французской си
стема А. ю. существует в Италии, Гре
ции и ряде др. гос-в. 

В социалистических странах обеспе
чение законности в деятельности гос. 
апnарата - один из важнейших кон
ституционных принципов социалистич. 
гос-ва. Однако проблема защиты прав и 
интересов граждан в их отношениях с ор
ганами управления решается на принци
nиально иной основе и в иных юридич. 
формах. Применительно к специфич. осо
бенностям каждой социалистич. страны 
создаются формы и институты А. ю. 
В Болгарии, наnр. , функции спец. юрис
дикции по адм. спорам осуществляет 
Высший nенеионный совет Мин-ва cr•- \ 
циального обеспечения. В Венгрии д'>- "'
пускается обжалование актов адмиШii'т
рации (по вопросам обложения наЛОI'ами, 
неnравильных действий органов загса 
и др.) в общие суды по гражданско-про
цессуальным правилам. В Югославии 
адм. споры рассматриваются спец. орга
нами А. ю. на основе Закона об общем 
административном процессе, а в качестве 
второй инстанции выступают общие суды. 

В �ССР нет спец. органов А. ю. , вме
сте с тем законом определены функции 
судов по рассмотрению дел, вытекающих 
из административно-правовых отношений 
(напр., Основы гражданского су доnроиз
водства, ст. 4). Действующее законода
тельство предусматривает возможность 
обжалования в нар. су д действий нотари
альных органов, органов загса, органов, 
ведающих жилищным фондом, и др. 
В соответствии с Основами законода
тельства об административных правона
рушениях (ст. 39) в районный (город
ской) нар. суд могут быть обжалованы 
постановления административных ко
миссий , комиссий по делам несовершен
нолетних, решения исполкома сельского 
(поселкового) Совета нар. депутатов 
о наложении адм. взыскания, а также 
постановления иных органов о наложе
нии штрафов. Предусмотрена также воз
можность судебного обжалования поста
новлений о наложении иных (кроме 
штрафов) адм. взысканий. В mк союз
ных республик определён порядок рассмо
трения в судах такого рода дел (см. , наnр., 
ШК РСФСР, ст. ст. 236-239, 268-273). 

Конституция СССР 1977 (ст. 58) за
крепила nраво граждан в установленном 
законом порядке обжаловать в су д дейст
вия должностных лиц , соверщённые с на
рушением закона, с превышением полно
мочий, ущемляющих права граждан .. 
8 С а л и щ е в а Н. Г. , Административ
ный процесс в СССР, М . ,  1964: Ч е• 



ч о т Д. М., Административная юстиция, 
Л., 1973. Н. Г. Салищева. 
АДМИН И СТРАТИ ВНО Е  ПРА ВО 
отрасm, сов. права, регулирующая об
ществ. отношения, возникающие в про
цессе организации и исполнительно-рас
nорядит. деятельности органов гос. уп
равления (см. Управлен.ие zосударствен
н.ое) .  Осн. источники А. п.: Конститу
ция СССР, конституции союзных и авт. 
республик, законы СССР (напр., Закон 
СССР о Совете Министров СССР); ука
зы Президиума Верх. Совета СССР 
(напр., Указ Президиума Верх. Совета 
СССР •Об административной ответст
венности за нарущение законодательства 
о недрах•); постановления Совета Ми
нистров СССР; кодексы (наnр., кодексы 
союзных республик об административ
ных nравонарущениях, Таможенный ко
декс СССР, Воздущный кодекс СССР); 
уставы (напр., Дисциплинарный устав 
Вооружённых Сил СССР, У став внут
реннего водного транспорта, Устав же
лезных дорог СССР); приказы и инструк
ции нормативного содержания, издавае
мые министерствами, гос. комитетами 
и ведомствами СССР, союзных и авт. 
республик, и др. Нормы А. n. устанавли
вают правила организации (создание, 
реор1·анизацию, ликвидацию) гос. орга
нов, осуществляющих исполнительно
распорядительную деятельность; обязан
ности и права этих органов и их служа
щих, а также граждан, гос., кооп. и об
ществ. орг-ций, учреждений и предприя
тий в области государственного управле
ния. Выполнение правил, содержащихся 
в этих нормах, обязательно и обеспечи
вается гос-вом путём воспитательных, 
организац. и принудит. мер. А. п. спо
собствует развитию политич. , экономич., 
научно-технич. , социально-культурной 
жизни сов. общества; обеспечивает соблю
дение и охрану общественного порядка, 
укрепление обороноспособности и гос. 
безопасности СССР. 

В ходе реализации норм А. n. возни
кают адм. правоотнощения, характери
зующиеся тем, что одной стороной в них 
всегда является орган или должн.остн.ое 
лицо гос. управления, а другой стороной 
могут быть как гос. органы и их долж
ностные лица, так и отдельные лица 
(граждане СССР, иностр. граждане и 
лица без гражданства), обществ. орг-ции 
и их должностные лица. Адм.-правовые 
отношения часто возникают по воле од
ной стороны -органа гос. управления 
(или его должностного лица)- носителя 
властных полномочий, т. е. как отноше
ния власти и подчинения. Эти отнощения 
возникают и по инициативе граждан, об
щественных орг-ций. Юридич. фактами, 
порождающими адм. правоотнощения, 
могут быть: издание закона или др. нор
мативного акта, действия людей, сти
хийные бедствия. 

Объектом адм.-правовых отнощений 
в большинстве случаев явлЯется деятель
ность людей, их пQведение; в отношениях 
орщнизационно-имущественного харак
тера объектом правоотношения является 
также определённое имущество. 

Система А. п. состоит из общей части 
и особенн.ой части. В общей части со
держатся нормы А. п., имеющие ре
гулятивное значение для всех отраслей 
и сфер гос. управления: система и источ
ники А. п., субъекты А. n., nринципы 
сов. гос. управления, система его орга
нов, формы и методы упj)Jlвленческой 
деятельности и т. д. К особенной части 
относятся нормы А. n., регулирующие 
общественные отнощения в отдельных 
сферах управления: планирование, учёт, 
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финансирование и материя.ттr.по-техпи• 
ческое снабжение, нар. x-no (пром-сть, 
капитальное строительство, с. х-во, транс
порт и т. д.), социально-культурное 
строитеm,ство (народное образование, 
наука, I�ультура, здравоохранение, со
циальное обеспечение}, адм.-политич. 
управление (оборона, гос. безопасность, 
охрана общественного порядка, юсти
ция). 

От А. п. как отрасли права, т. е. си
стемы определённых nравоных норм, сле
дует отличать науку А. n., к-рая изучает 
классовую природу гос. управления, раз
витие теоретич. взглядов о сущности, 
содержании и системе правоных норм и 
правоных институтов, относящихся к ор
ганизации органов управления и их ис
полнительно-распорядительной деятель
ности. Наука активно содействует со
вершенствованию системы и внутренней. 
структуры, уточнению прав и обязанно
стей органов гос. управления и отд. 
граждан. 
8 Советское административное право. Госу
дарственное уnравление и административное 
право, М . ,  1978;  Советское административ-
ное право , М . , 1981.  А. Е.  Лунев. 
АДМ И Н И СТРАТИ 'ВНОЕ П РАВОНА-
РУШ Е Н И Е  -см. Правонарушен.ие ад.ми
н.истративн.ое. 
АДМ И Н И СТРАТИ ВН vО - ТЕ Р Р И ТО
РИАЛ ЬН О Е  YCTPOiiiCTBO - разде
ление территории гос-ва на определённые 
части (области, провинции, районы и 
др.), в соответствии с к-рыми строится 
и функционирует система местных орга
нов гос-ва. А.-т. у. должно учитывать 
естественноисторич., нац. и социально
экономич. особенности данного гос-ва. 
Сущность его определяется историч. ти
пом гос-ва. Система А.-т. у. бурж. стран 
направлена прежде всего на осуществле
ние задач налоговой политики, адм.-по
лицейского надзора за поддержанием 
установленных социальных порядков. 
Правящие круги нек-рых бурж. стран 
предпринимают попытки приспоеобить 
А.-т. у. к экономич. условиям гос.-моно
полистич. капитализма (напр., чтобы соз
дать простор для деятельности крупных 
монополий, образуются укрупнённые 
адм.-терр. единицы, где фактически роль 
местных органов самоуправления неве
лика). 

А.-т. у. социалистич. гос-в формирует
ся с учётом экономич. и социальных фак
торов (природные ресурсы, особенности 
и перспектины экономич. развития, со
стояние путей сообщения, количество и 
плотность населения, наличие условий 
для всестороннего удовлетворения его 
нужд и потребностей и др.), нац. состава 
населения, а также необходимости мак
симального приближения гос. аппарата 
к населению и обеспечения условий для 
всё более широкого участия граждан в 
управлении делами гос-ва и общества. 

В СССР адм.-терр. единицами, на 
к-рые подразделяются территории союз
ных и авт. республик, являются: об
ласть (в РСФСР - кроме того, край), 
район, город, район города, посёлок и 
сельский населённый nункт. Перечень 
областей и краёв, а в союзных республи
ках, не имеющих областного и краевого 
деления, и в авт. республиках- пере
чень районов закрепляется в конститу
ции данной республики (конституции 
Кирг. ССР и Тадж. ССР содержат пере
чень и областей, и районов); там же 
даётся перечень городов pecn. подчине
ния. 

Установление и изменение А.-т. у. 
союзной республики относится к ведению 
союзной республики. Презвдиум Верх. 

Совета союзной республики определяет 
порядок решения вопросов А.-т. у., уста
навлиllает и изменяет границы и район
ное деление краёв, областей, авт. обла
стей и авт. округов; образует районы, 
города, районы в городах; устанавливает 
и изменяет подчинённость городов; про
изводит наименование и переименование 
районов, городов, районов в городах, 
рабочих посёлков и др. населённых nунк
тов. См. также Автономия. 
АДМ И НИ СТРАТИ ВН Ы Е  КО М И С
СИ И - в СССР спец. органы по рас
смотрению дел о правонаруШен.иях ад.ми
н.истративн.ых. Образуются районными, 
городскими, а в нек-рых случаях - по
селковыми, сельскими Советами нар. 
депутатов из числа деnутатов данного 
Совета и представителей гос. и обществ. 
орг-ций. 

Полномочия А. к., порядок их деятель
ности определяются законодательством 
Союза ССР и союзных республик. 

А. к. в пределах своей компетенции 
рассматривают адм. дела в отнощении 
граждан или должностных лиц на основа
нии nротоколов (актов) об адм. правона
рушевиях. К лицам, виновным в совер
щении адм. проступков, А. к. могут при
менять взыскания ад.мин.истративн.ые 
в виде предупреждения, щтрафа и др. 
А. к. может передать материалы в отно
шении нарушителя в товарищеский суд 
или в общественную орг-цию по месту 
его работы, учёбы или жительства для 
nрименении мер общественного воздейст
вия. А. к. вправе требовать от учрежде
ний, орг-ций и предприятий представле
ния необходимых документов, вызывать 
должностных лиц и граждан для полу
чения сведений по рассматриваемым ко
миссиями делам. 

Дела рассматриваются в открытых за
седаниях, с вызовом нарущителя. По
становление А. к. объявляется немедлен-
но по окончании рассмотрения дела. Оно 
может быть обжаловано в исполком Со
вета нар. депутатов, к-рый образовал 
данную комиссию, либо в районный (го· 
родской) нар. суд, решение к-рого явля
ется окончательным (Основы законода
тельства об административных правона
рущениях, ст. 39). 
АД М И Н И СТРАТИ ВН Ы Й КОД Е КС -
систематизированный законодательный 
акт, регулирующий адм. деятельность 
гос. органов, в т. ч. порядок издания 
адм. актов, виды и формы ад.мин.истра
тивн.ой ответствен.н.ости, а также 
нек-рые др. правила в сфере гос. управ
ления. В СССР первый А. к. был принят 
в УССР в 1927. В соответствии с Основа
ми законодательства об административ
ных правонарущениях 1980 (<Ведомо
сти Верховного Совета СССР�. 1980, 
М 44, ст. 909) в союзных республиках 
разрабатываются кодексы об адм. пра
вонарушениях. В них будет определена 
ответственность за отдельные виды адм. 
проступков, а также установлен в соот- ,

, вететвин с Основами порядок рассмот
рения уполномоченными гос. органами 
и должностными лицами дел об адм. nра
вонарушепиях. 

В нек-рых социалистич. странах дейст
вуют А. к., кодексы об адм. проступках, 
адм. -процессуальные кодексы (напр. , 
в Польше). · 
АД М И Н И СТРАТИ ВН Ы Й НАДЗОJS -
см. в ст. Надзор. 
АДМ И Н И СТРАТИ ВН Ы Й ПРОСТУ
П О К - см. Правон.арушен.ие ад.мин.ист
ративн.ое. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ (от лат. administ- ленной формы, содержащего ряд· обяза
rаtiо -управление) -в СССР roc. ор- тельных реквизитов, в частности срок 
ганы, осуществляющие исполнительно- и сумму А., наименование поставщика, 
распоря.цительиую деятельность, обеспе- общее наименование товаров и услуг, по
ЧИВШQщие реализацию законов и иных рядок оплаты счетов. Источниками от
решений законодательных органов в об- крытия А. могут бь1ть как собственные 
щеrос. масштабе (Совет Министров средства покупателя, так и кредиты бан
СССР) или в масштабе отдельной отрас- ка. Однако открытие А. частично за счёт 
ли roc. у.правления (roc. комитеты СССР, собственных средств покупателя и ча
министерства СССР и т. д.), образуют об- стично за счёт кредита банка не до
щеrос. А. Органы управления учрежде- пускается. Минимальная сумма А.
ниями, орrанизапиям и и предприятиями 1000 руб., срок его действия no с;�бщему 
являются их А. Обязанности и права правиду - до 15 дней, но руководителю 
общеrос. А. определяются !,(онституцией учреждения банка предоставляется цра
СССР (ст. ст. 128- 136), Законом СССР во в случае необходимости разрешать 
о Совете Министров СССР , Общим поло- установление срока действия А. дР 
женнем о министерствах СССР, Поло- 25 дней, если зто вызывается ус;щви.!iми 
жениями о соответствующих министерст- поставки и отгрузки. Основанием BI>I
вax и roc. комитещх СССР. платы по А. явЛяются представленные 

Функции гос. А. на территории союз- поставщиком реестры счетов и тра
.
нспорт

ной республики осуществляют Совет Ми- . ных документов , удостоверяющих от
нистров, roc. комитеты, мристерства и грузку товара. Выплата средств по А. 
др. центр. ведомства соответствующей может быть обусловлена предваритель
республики. Конституция соответствую- ным согласием - аtсцептом счетов поку
щей союзной респуб.дики, за.кон о Совете пателем. Каждый А. предназначается 
Министров этой ресцублики, положения для расчётов только с одним поставmи
Q каждом roc. комитете и министерстве ком. 
республики и др. правовые акты опреде- Аккредитивная форма расчётов при
ляют круг их управленческих обязавио- меняе'lея также в качестве санкции за си
стей и объём их прав. стематич. задержку платежей (везависимо 

Совет Министров СССР и Советы Ми- от её длительности): поставщик вправе 
вистров союзных республик, roc. комите- перевести веисправного ц,лательщица 
ты и министерства СССР и союзных рее- на zrry форму расчётов (на срок до 
пубдик, а также аналогр:чные органы трёх месяцев). Это гарантирует пда-
авт. респуб.дик, исполнительные комр:те- тёж заранее выделенными сред-
ты местных Советов нар. депутатов, адми- ствамlf. Я. А. K7!HUIC. 
вистрация предприятий, производств. и А КТ .НА ПРАВО ПОЛЬЗОSАНИЯ 
пром. объедщ�ений, учреждений и орr-ций ЗЕМЛЕЙ г о с у д ар с т в е и н ы й
составляют единую систему ислолви- в СССР документ установленного образ
тельных и распорядительных органов ца, удостоверяющий право пОJJьзования 
власти государстввпн.ой; Совет Мини- земельным участком. Единая для Союза 
стров СССР - высший исполнительный ССР форма roc. акта утверждена пост. 
и распоряднтедьный орган roc. власти Совета Министров СССР от 6 марта 
СССР. 1975 •О выдаче землепользователям го-

Все исполнитедьные и расцорядитель- сударствевных актов на право пользова
вые органы подконтрольны и цодотчётны ния землей> (СП СССР, 1975, .N9 8, 
соответствующим Советам нар. децута- ст. 42). 
тов, строят свою деятельность на основе Выдаётся ислолкомом районного (rо
принципов демократич. централизма, со- родскоrо) Совета нар. депутатов всем 
циалистич. федерализма, социадистич. землепользователям , к-рым земля п�
законвости, гласности и учёта обществен- доставлена в бессрочвQе пользование. 
ноrо мнения (см. Закон СССР о Совете Порядок оформления времениого поль
Министров СССР - •Ведомости Вер- зования землёй устанавливается законо
ховнога Совета СССР,., !978, .N9 28, дательетвам союзных республик: нацр., 
ст. 436). в соответствии с Земельным кодексом 
А КК РЕДИТИВ (от дат. accreditivus -:- РСФСР (ст. 19) временное по.дьзование 
доверительный) - 1) именная цеппая землёй оформляется договорами (вторич
бу.!114tа, удостоверяющая право лица, вое пользование) или у Достоверениями 
на имя к-роrо она выписана, получить {первичное пользование). Порядок и еро
в кредитном учреждЩ�ии (банке или сбер- ки заключения договоров, выдачи у до
кассе) указэ,нную в А. сумму. Оплата А. стоверений, а rакже их форма преду
производится кредитным учреждением смотрены лост. Совета Министров 
в меете его предъявления за сч:ёт денеж- РСФСР от 23 марта 1971 •0 порядке 
ной суммы внесённой в сберкассу либо предоставления в пользование земельных 
списанвой (святой) с банковского сч:ёта участков> (СП РСФСР, 1971 ,  .N9 8, 
ero владельца, либо в соответствии с до- ст. 53), 
торором между банками {при междунар. Приступать к лользованию предостав
расчётах). 2) В СССР форма пноrо�д- ленным земельным участком до уста!IОВ
них расчётов и вид банковского счета, левия соответствующими землеустрои
по к-рому. осуществляются безналичные тельными органами границ этого участка 
расчёты. Применяется в междунар. рас- в натуре (на местности) и выдачи доку
чётах по коммерч. операциям, а также мента, удостоверяющего право пользова
при совершении платежей социалистич. ния землёй, залрещается (Основы зе
орr-циями в отдельных отраслях нар. мельнога законодательства, ст. 10). 
х-ва (в соответствии с решениями пр-ва Гос. А. на п. n. з. вручаются рукаво
или особы.ми условиями постатси) либо дителям пр-тий:, орr-ций и учреждений 
в случаях, когда такая форма расчётов председагелями районных (rородск�tх) 
nре.дусмотрена договором между постав- исполкомов Советов нар. депутатов или 
щиfом и покупателем. Открывается по их заместителями (второй экземпляр 
поручению плательщика в банке, обслу- акта хранится в исполкоме). Все измене
живающем контрагента, отгружающего ния, происходящие в землепользовании, 
товары, оказываю�цеrо услуги и т. п., вносятся в оба экземпляра акта. При пре-" 
на основании заявления строго уставов- кра!fiении права землепользования акт 

сдается в исполком. СТРАЦИЯ АКТ ЮРИflНЧ ЕСКИ Й - официальный 18 АД М И Н И письменвыи документ, цорождаЦ>ЩИЙ: 

оnределённые nравовые последствия,· соз
дающий юридич. состояние и направ
ленный на регулирование общественных 
отношений в целях обеспечения станов
ления, упро�ения и развития господст
вующего способа производства, реализа
ции интересов стоящих у власти классов 
(всего Щiрода - в обществе развитого 
социализма). 

А. ю. делятся на иор.мативн.ые акты, 
т. е. устанавливающие пармы права, рег
ламентирующие определённую сферу 
(вид) оощественных отношений, и на 
индивидуальные акты, порождающие 
конкретные права и обязанности для 
конкретных субъектов права. 

В СССР среди лндивидуальных А. ю. 
главное место занимают акты црименения 
нор�t nрава, пр.lщ!lмаемые компетентны
ма органами по конкретному вопросу 
и властно устанавдивающие определён
ное юриднч. состояние: решения органов 
roc. власти и управления- (награждение 
орденом, назначение пенсии, выдача 
Qрдера ла подучение квартир!>I), акть1 
правоохранит. органов (приговор суда, 
ре!Цение госарбитража), администрации 
предприятий и учреждений (цриказы 
о цриёме на работу, об отпуске, о нало
жении дисццплинариоrо взыскания). 
В предусмотренных законом случаях 
акты применения норм права могут изда
ваться обществеивЬJми орr-циями (реше
ние товарищеского суда о назначении 
nrrpaфa, комитета црофсоюза о выплате 
пособия по временвой утрате трудоспо
собности). ОсобQJм видом А. ю. являются 
также акты офр:циального толкования 
законов (руководящие разъясн.е'llия Пле
нума J3ерховноrо суда СССР, инструк
ции Госарбитража и т. д.). 

:Кроме того, к числу А. ю. относятся 
Иl\'lеЦ>щпе правовой характер сделки, а 
также соrлаmенпя, заключаемые между 
предцриЯТifЯМИ, орr-циями (договор цо
ставки пром. продукции), между ними и 
гражданами (договор купли-цродажи то
вароJJ в магазине), а также между отдель
ными гражданами (договqр дарен�я. по
купки дома, принадлежащего граждани
ну на правах личной собственн�;>сти, и 
т. 11. ). 

А. ю. должен издаваться в пределах 
установд�иной законом компетенции со
ответствующего органа, быть надлежаще 
оформленным (обычно в письменной 
форме) и основываться на законе и др. 
нормативных актах. Нарушение требо
ваний, предъявляемых к А. ю., влекут 
их недействительность. 

А. ю. называется также определёиная 
часть фактов юридичесхих, т. е. тех nра
вомерных действий субъектов црава , 
к-рые совершаются с намерением создать 
(изменить, прекратить) конкретные пра
воотноmения. А. С. Пиголкин. 
АКТИВНОЕ ИЗБ И РАТЕЛ ЬН О Е  ПРА
ВО - право участвовать с решающим 
голосом в избрании и отзыве членов 
выборных roc. органов, а также в ре
ферепду.м.ах. Законодательство нек-рых 
стр;tн употребляет вместо термина 
•А. и. п.�о термины •общее избирательное 
право> или просто•избирательное право�о. 

В СССР А. и. п. согласно Конституции 
СССР ( ст. 96), конституциям союзных 
и авт. республик имеет каждый сов. граж
данин, достигший 18 лет, за исключением 
лиц, призванных в уставовленном по
рядке умалиmёнвыми. А. и. п. сов. граж
дан является всеобщим, равным, прямым 
и при выбС!рах депутатов в Советы нар. 
делутатов и нар. судей осуществляется 
посредством тайного голосования (см. 
Всеобщее избирательпае право, Избира
тельн.ое право, Прямые выбары). С 



Д. и. п. тесно связаны такие . права, как 
право участвовать в выдвижении пред
ставителей в состав избирательных ко
миссий, в выдвижении кандидатов в со
став выборных гос. органов, в обсужде
аии выдвинутых кандидатур и в предвы
борной агитации, а также соответст
вующие права в процессе возбуждения и 
решения вопроса об отзыве депутата, нар. 
судьи или нар. заседателя районного 
(городского) нар. суда. 

Сов. избирательное законодательство 
содержит положения, направленные на 
обеспечение А. и. п. граждан СССР. 
Этому служат порядок составления спи
сков избирателей, формирования изби
рательных комиссий, организация голо
сованияr, порядок определения результа
тов выборов и отзыва и др. А. и. п. граж
дан СССР - одна из юридич. гарантий 
их права на участие в управлении гос. 
и общественными делами, провозглашён
ного Конституцией СССР (ст. 48). 

В большинстве зарубежных социали
стич. стран А. и. п. также предостав
ляется гражданам по достижении 1 8  лет, 
в КНДР - по достижении 17, на Кубе -
16 лет. В Югославии в выборах делега
ций трудовых коллективов и представ
ляющих трудовые коллективы делегатов 
общинных Скупщин могут участвовать 
все члены трудовых коллективов, соот
ветственно -при выборах в Скупщины
члены делегаций, независимо от возра
ста, т. е. практически с 15 лет; члены 
остальных делегаций и остальные деле
гаты обшивных Скупщин избираются 
прямо или косвенно гражданами, достиг
шими 18 лет. В Венгрии А. и. п. nоль
зуются также граждане, не достигшие 
18 лет, если состоят в браке. В ряде со
циалистич. стран (напр., в Венгрии, 
ГДР, Польше) предусмотрена возмож
ность лишения избирательных прав по 
суду, во Вьетнаме- также по закону. 

Во многих капиталистич. странах 
А. и. п. в результате борьбы прогрессив
ных сил во главе с рабочим классом и 
благодаря воздействию примера социали
стич. стран отменены многие ранее су
ществовавшие ограничения (см. Цензы 
избирательные), однако в ряде стран 
сохраняются более высокие возрастные 
цензы, цензы образовательные, оседло
сти и др., направленные прежде всего 
против трудящихся. Но даже в тех стра
нах, где А. и. п. формально является 
всеобщим, оно зачастую сводится к воз
можности выбора между кандидатами, 
представляющими различные фракции 
монополистич. буржуазии. Отсюда та
кое характерное для многих капитали
стич. стран (напр., США) явление, как 
массовое неучастие в выборах (абсен
теизм) избирателей. Б. А. Страшун. 
АКТ Ы ГРАЖДА Н С КО ГО СОСТОЯ
Н ИЯ - в СССР оси. события в жизни 
человека, подлежащие обязательной ре
гистрации в гос. органах записи А. г. с. 
А. r. с. называется также сама запись 
об этих событиях. Обязательной регистра
ции подлежат: рождение, смерть, заклю
чение брака, его расторжение, усыновле
ние, устаноаление отцовстаа, перемена 
имени, отчества и фамилии, т. е. собы
тия, с к-рыми закон связывает возник
новение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей. 

Органами записи А. г. с. в городах и 
районных цептрах являются отделы 
(бюро) записи А. г. с. исполкомов район
ных, городских, районных в городах 
Сонетов нар. депутатов (з а г с ы), в по
сёлках и сельских населённых пунктах -
исполкомы поселковых и сельских Сове
тов иар. Д'епутатов. Регистрация произ-
2• 

водится путём записи о данном событии 
в спец. а к т о в ы х к н и г а х, о чём 
заявителю выдаётся соответствующее 
свидетельство. Формы книг регистрации 
А. г. с. и формы свидетельств устанав
ливаются Советом Министров СССР. 
Правила регистрации А. г. с. предусмот
рены Основами законодательства о браке 
и семье, кодексами о браке и семье союз
ных республик и инструкциями, утверж
даемыми Советами Министров союзных 
республик. 

В случае утери свидетельства заинте
ресованным лицам может быть выдано 
повторное свидетельство. Если актовая 
книга, в к-рой была совершена запись, 
не сохранилась (напр., во время воiiны), 
по просьбе заинтересованного гражда
нина по его месту жительства произво
дится восстановление утраченной записи 
иа основании к.-л. документов, подтверж
дающих, что в своё время запись была 
произведена. При отказе в восстановле
нии записи гражданин вправе обратиться 
в суд с просьбой установить факт регист
рации (см. Установление фактов). 

Исправление ошибок и внесение изме
нений в записи А. г. с. при наличии до
статочных оснований и отсутствии спора 
между заинтересованными лицами про
изводится органом загса по месту жи
тельства заявителя (а при наличии спо
ра- на основании решения суда). Отказ 
органа загса внести изменение или ис
правление записи может быть обжалован 
в районный (городской) народный суд 
по месту жительства заявителя. Если 
А. г. с., зарегистрированный в органах 
загса, впоследствии будет призван су
дом недействительным, запись аннули
руется. А. И. Перг�JА�внт. 
А КТ Ы  О Р ГАН О В  ГОСУДАРСТ В ЕН
Н О ГО У П РАВЛ ЕН ИЯ - юридич. фор
ма деятельности исполнительных и рас
порядительных органов гос-ва. В СССР 
А. о. г. у. направлены на обеспечение 
гос. руководства в области нар. х-ва, 
в социально-культурной сфере, в сфере 
управления обороной страны, охраны гос. 
и обществ. порядка. В актах управления 
реализуются полномочия соответствую
щих гос. органов, содержатся правила 
и предписания, обязательные к исполне
нию. Акты управления являются подза
конными, т. е. цринимаются в соответст
вии и на основании законов и в пределах 
компетенции данного гос. органа. Они 
могут быть нормативными (содержат 
опреде.лённые nравила, расечитаиные на 
неоднократное применение, напр. Пра
вила приёма в вузы) и административ
ными '(индивидуальными), к-рые при
нимаются для разрешения конкретного 
индивидуального вопроса (назначение на 
должность, объявление благодарности 
и т. п.). 

Формы, наименование и порядок при
пятня актов управления зависят от поло
жения данного органа в системе гос. орга
нов и его компетенции и регламентируют
ся Конституцией СССР, конституциями 
союзных республик, законами, иными 
законодательными актами. Совет Ми
нистров СССР издаёт п о с т а н о в л е
н и я, т. е. решения, носящие норматив
ный характер или имеющие важное нар.
хоз. и общее значение, и р а с п о р я
ж е н и я, т. е. решения по оперативным 
и др. текущим вопросам (Конституция 
СССР, ст. 140, Закон о Совете Министров 
СССР, ст. 3 1). Аналогич. акты в пре
делах своей компетенции принимают Со
веты Министров союзных и авт. респуб
лик. Особое значение имеют совместные 
постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, в к-рых партийное реше-

вне сочетается с решением высшего испол
нительного и распорядительного органа 
гос. власти СССР. 

Руководители мин-в, гос. комитетов 
и ведомств СССР издают, как правило, 
п р и к а з ы и и н с т р у к ц и и. Гос. 
комитеты принимают также постановле
ния. Широко распространена практика 
принятия совместных постановлений и 
инструкций двумя или более органами 
управления либо органом управления 
совместно с ВЦСПС или ЦК соответст
вующего отраслевого профсоюза. 

Исполкомы местных Советов нар. де
путатов принимают р е ш е н и я (в кол
легиальном порядке) и издают распоря
жения (как правило, акты индивидуаль
ного характера). Руководители объеди
нений, предприятий, учреждений, орг-ций 
издают приказы, инструкции, распоря
жения. 

Особую группу А. о. г. у. составляют 
акты, содержащие санкции (т. е. преду
сматривающие применевне взысканий в 
виде предупреждения и штрафа) за на
рушения установленных правил. Такие 
акты вправе принимать Совет Министров 
СССР, Советы Министров союзных и 
авт. республик, а по вопросам борьбы 
со стихииными бедствиями, эпидемиями 
и эпизоотиями - и исполкомы район
ных, городских, обл., краевых и др. ме
стных Советов нар. депутатов. 

А� управления вступает в силу, как 
правило, с момента доведения его до све
дения исполнителя. Срок вступления 
в силу и срок действия акта управления 
иногда указываются в самом акте. 

Пост. Совета Министров СССР пу
бликуются в Собрании постановлений 
Пр-ва СССР (СП СССР), а при необ
ходимости широкого и немедленного их 
обнародовапия доводятся до всеобщего 
сведения средствами массовой информа
ции (см. Закон о Совете Министров 
СССР, ст. 31). Аналогичный· порядок 
установлен для опубликования актов 
правительств союзных республик. Акты 
министерств и гос. комитетов публику
ются в органе Министерства юстиции 
СССР - •Бюллетене нормативных актов 
министерств и 11едомств СССР•, а также 
в ведомственных изданиях (•Бюлле
тень• Гаскомтруда СССР, •Бюллетень 
Министерства высшего и среднего спе
циального образования СССР• и т. п.). 

Законодательством Союза ССР и 
союзных республик определён порядок 
отмены актов управления. В соответст
вии с Конституцией СССР (ст. 121)  Пре
зидиуму Верх. Совета СССР предостав
лено право отменять постановления и 
распоряжения Совета Министро�J СССР 
и Советов Министров союзных республик 
в случае несоответствия их зако11у. Ре
шения и распоряжения исполкомов мест
ных Советов нар. депутатов вправе от
менить как избравший их Совет, так и 
соответствующий вышестоящий Совет и 
его исполком. Приказ или иной акт ми
нистра может быть отме11ён соответствую
щпм Советом Министров. Н. Г. Салищева.  
АКТЫ ОРГАН ОВ ГОСУДАРСТВЕН
Н ОЙ ВЛАСТИ - юридич. форма во
леизъявленпя представительных органов 
гас. власти. В СССР- это законы, по
становления и иные акты Верх. Совета 
СССР, Верх. Советов союзных и авт. рес
публик, указы и постановления Прези
диумов Верх. Советов, решения местных 
Советов нар. депутатов. 

Основной Закон СССР, обладающий 
высшей юридич. силой по отношению 
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ко всем другим законам и актаr.t органов 
гос. власти,- Конституция СССР, на 
основе и в соответствии с к-рой издаются 
все законы и иные акты гос. органов 
СССР, союзных и авт. республик. Все 
законы и иные акты гос. органов союз
ной или авт. республики из�ются на 
основе, в соответствии с Конституцией 
соответствующей республики. 

Порядок припятня и формы А. о. г. в. 
определяются Конституцией СССР, кон
ституциями союзных и авт. республик, 
регламентами Верх. Советов, законами 
о соответствующих звеньях местных Со
ветов нар. депутатов. 

Право привития общесоюзных законов 
принадлежит Верх. Совету СССР. Про
екты законов, внесённые на его рассмот
рение, обсуждаются палатами на раздель
ных или совместных заседаниях. Закон 
СССР принимается большинством от об
щего числа депутатов палаты. Постанов
ления и иные акты Верх. Совета СССР 
принимаются большинством от общего 
числа депутатов Верх. Совета СССР 
(см. Конституция СССР, ст. 114). Акты 
Верх. Совета СССР не позднее семи дней 
после их привития публикуются на язы
ках союзных республик за подписями 
председателя и секретаря Президнума 
Верх. Совета СССР в с Ведомостях Вер
ховного Совета СССР• и в газете •Из
вестия Советов народных депутатов•, 
они могут быть оонародованы также 
иными средствами массовой информации. 

Президиум Верх. Совета СССР издаёт 
указы и nринимает постановления в пре
делах полномочий, установленных Кон
ституцией СССР (ст. ст. 121, 122). Акты 
Президнума, припятые в период между 
сессиями Верх. Совета СССР по вопро
сам, связанным с внесением изменений 
в действующие законодательвые акты 
СССР, с утверждением изменения гра" 
ниц между союзными республиками, об
разованием и упразднением ·министерств 

, и гос. комитетов СССР, назначением и 
освобождением членов правительства 
СССР, подлежат последующему пред
стаJ!лению на утверждение Верх. Совета 
СССР на очередной сессии. Порядок 
опубликования актов Президиума уста
новлев его Указом от 6 мая 1980 (•Ведо
мости Верховного Совета СССР•, 1980, 
м 20, ст. 374). 

Законы союзных и авт. республик при
нимаются соответственно Верх. Советами 
республик в порядке, nредусмотренном 
их конституциями и регламентами Верх. 
Советов. 

Rак правило, законы и указы вступают 
в силу через 10 дней после их опублико
вания, если иное не оговорено в самом 
акте. 

Местные Советы вар. депутатов при
нимают решения в пределах полномочий, 
предоставленных им законодательством 
Союза ССР, союзвой и авт. республики. 
Эти решения обязательны для исполне
ния всеми расположеиными на террито
рии Совета предприятиями, учреж)!евия
ми, орг-циями, а также должностными ли
цами и гражданами. Решения привимают
ся открытым голосованием простым боль
шинством голосов от общего числа депу
татов Совета, подписываются председате
лем и секретарём исполкома; доводятся 
до сведения заинтересованных орг-ций, 
должностных лиц и граждан не позд
нее чем в установленный законом о 
данном Совете срок (вапр., в Молд. ССР 
решение районного Совета доводится до 
сведения не позднее чем в семидневный 

20 АКЦЕ ПТ 

срок, в УССР решение сельского, посел
кового Совета в пятидневный срок). В 
случае несоответствия закону решения об
ластных, краевых Советов, а в республи
ках без областного деления- районных, 
городских Советов могут быть отменены 
Президиумом Верх. Совета союзвой рес
публики. Решения нижестоящих Советов 
в случае весоответствия их законодатель
ству могут быть отменены вышестоящим 
Советом (напр., Конституция УССР, ст. 
129). 

Среди решений ,местных Советов вар. 
депутатов особую группу составляют ре
шения с адм. санкциями, к-рые устанав
ливают правила поведения в обществен
ных местах, на коммунальвом транспорте 
и т. п. и предусматривают за нарушение 
этих правил меры административной от
ветственности. Такие решения издаются 
на ограниченный срок (как правило, до 
двух лет) и вступают в силу через 10- 15 
дней после их опубликования. 

Н. Г. Салищева. 
А КЦЕПТ (от лат. acceptus- приня
тый)- 1 )  в гражд. праве согласие при
нять предложение контрагента о заклю
чении договора (привятие оферты, зака
за). А. может быть дан в форме письма, 
телеграммы. В предусмотренных норма
тивными актами случаях отсутствие отка
за принять заказ (оферту) прираввивает
ся к его А. (А. в форме молчания). 2) В 
С?В· гражд. пуаве согласие на O,!IJiaтy пла
тежного требования при расчетах через 
банк. Как правило, выражается в форме 
молчания: если плательщик не соОбщит 
в установленвые сроки об отказе опла
тить платёжвое требование, такое 
умолчание рассматривается как А. это
го требования. В _ряде случаев обязателен 
А. в письменвой форме (напр., такая фор
ма установлена для партийных и комсо
мольских органов, сельских и поселковых 
Советов нар. депутатов - Инструкция 
М 2 Госбанка СССР от 31 мая 1 979 •О 
безналичных расчётах в народном хозяй
стве•, п. 136). Банковские правила раз
личают последующий и предваритель
ный А. При последующем А. платёжные 
требования оплачиваются банком в тече
ние операционного дня по мере поступ
ления, однако плательщик в течение трёх 
рабочих дней после поступления требОва
ния в банк вправе сообщить о полном или 
частичном отказе от А. Оплата платёж
вого требования в порядке предваритель
ного А. осуществляется банком на следую
щий день по истечении срока А. В этом 
случае о полном или частичном отказе 
от А. платёжвого требования плательщик 
вправе сообщить банку в письменвой фор
ме при иногородних расчётах в течение 
трёх рабочих дней, nри одногородних -
двух рабочих дней после получения тре
бования банком. Отказ от А. платёжвого 
требования возможен при валичии осно
ваний, предусмотренных нормативными 
актами или договором (вапр., в случаях 
предъявления платёжного требования на 
везаказанвую продукцию, отгрузки 
продукции по вевадлежащему адресу; 
отсутствия утверждёввой или сог ласо
ванной цены и др.- Инструкция »- 2, 
п. 126). Неосвовательный отказ от А. 
платёжвого требования влечёт уплату 
пгграфа. · 
А К ЦИЯ (нем. Aktie) - ценная бумага, 
удостоверяющая долевое участие в пред
приятии, действующем в форме акцио
нерного общества, и дающая право на по
лучение части его прибылей в виде диви
денда. 
АЛ И БИ (от лат. alibl- где-нибудь в 
другом месте) - в уголовном процессе 
обстоятельство, исключающее пребыва-

ние обвиняемого (подозреваемого) лица 
на месте преступления в момент его. сО
вершения. А. подлежит доказыванию при 
расследовании преступлений, характер 
к-рых предполагает присутствие испол
нителя в определённое время и в опрiще
лённом месте (убийство, телесиые пов
реждения, кража, грабёж , разбой, полу
чение и дача взятки, поджог и т. п.). До
казательствами А. являются сведения о 
пребывания этого лица в ином месте (на 
работе, в больнице, дома и т. д.), полу
ченные из показаний свидетелей, потер
певшего и др. (см. УПК РСФСР, ст. 69). 
Проверка А. необходима независимо от 
того, заявил ли об этом сам обвиняемый 
(подозреваемый) или об этом стало из
вестно другим лицам. В тех случаях, 
когда А. подтверждается или хотя бы не 
исключается, вывод о совершении прес
тупления данным лицом в качестве его 
исполнителя не может быть признав обос
нованным. 
АЛ И М ЕН Т Ы  (от лат. alimentum- пи
тание, содержание)- средства на содер
жание. Основой алиментного обязатель
ства всегда являются семейвые отноше
ния- брак , родство, отношения, при
равненные к родству (напр., усыновле
ние). Сов. закон устанавливает круг лиц, 
имеющих право на А., круг лиц, обязан
ных их уплачивать, размер и сроки выпла
ты А. (см. также Дети, Братья и сёстры, 
Внуки, Мачеха, Супруги).  Так, право 
на А. имеют несовершевволетние дети, а 
в ряде случаев нетрудоспособные совер
шеннолетние члены семьи. Весовершенно
летних детей в первую очередь обязаны 
содержать их_ родители (усыновители). 
В случае смерти родителей или отсутст" 
вия у них средств обязанности по содер
жанию детей возлагаются на других ука
занных в законе членов семьи (деда и ба
бушку, взрослых братьев и сестёр, отчи
ма и мачеху, фактических воспитате
лей) .  Взрослых нетрудоспособных и нуж
дающихся лиц в первую очередь обяза
ны содержать супруг, если он обладает 
достаточными средствами, совершенно
летние дети, родители, а при отсутствии 
этих лиц- другие члены семьи (внуки, 
пасынки и т. п.). 

А. на содержание несовершеннолетних 
детей установлены законом в следующем 
размере: на содержание одного ребён
ка- 1/4, двоих детей- 1/s, а на содер
жание троих и более детей- 1/2 часть 
всех видов заработка (дохода) родителей. 
Размер этих долей может быть умень
шен судом, если в результате взыскания 
А. в таких размерах другие весовершенно
летние дети этого же родителя окажутся 
материально менее обеспеченными; если 
родитель, с к-рого А. взыскиваются, яв
ляется инвалидом первой или второй 
группы либо если дети работают и имеют 
достаточный заработок. Суд может умень
шить размер А. или освободить родите
лей от их уплатм, если дети состоят на 
полном содержании гос-ва или обществен
ной орг-ции. Размер А. на содержание не
совершеннолетних детей, взыскиваемых 
не с родителей, а с других лиц, а так
же А. на содержание совершеннолет
них ветру доспособвых лиц, независимо 
от того, с кого они взыскиваются, опреде
ляется судом в твёрдой денежной сумме, 
выплачиваемой ежемесячно, с учётом ма
териального положения лица, обязанного 
платить А., и нуждаемости лица, имеюще
го nраво на их получение. А. на содержа
ние детей выплачиваются до достиже
ния ими совершеннолетия ( 18 лет). Пра
во на получение А. прекращается, если 
отпадают условия, в силу которых А. 
взыскиваются (на пр., если восстанавли-



вается трудоспособность лИца, лолучаю
щего А.) .  

Как правйло, А. выплачиваются доб
ровоЛьно. Плательщику nредоставля
ется nраво nодать заявление по месту ра
боты (nолучения пенсии, стипендии )  об 
удержании из его заработной nлаты (nев
сии, стипендии) определённой суммы и 
переводе её указанному в заявлении ли
цу. Добровольная уплата А. не лишает 
взыскателя права в любое время обра
титься в су д с требованием об их взы
скании. 

По искам о взыскании А. истцам предо
ставляется ряд процессуальных льгот: 
они освобождаются от уплаты пошлины 
государствениой, иск по выбору истца 
может быть подан в су д по месту житель
ства как ответчика , так и истца, и др. Для 
рассмотрения гражд. дел о взыскании А. 
установлены краткие сроки (от 10 до 20 
дней) .  Суд обязан оказывать взыскате
лям всемерную помощь в сборе до�умен
тов и т. п. В случае неявки в суд ответчи
ка он может быть подвергнут приводу. 
Если местонахождение его неизвестно, 
су д обязан объявить розыск . В случае 
необходимости суд вправе вынести опре
де;iение о временном (до рассмотрения 
дела по существу ) взыскании А. 

А. взыскиваются с момента предъявле
ния требования в суд. 3!1 прошлое время , 
но не более чем за три года, А. присужда
ются при условии, что до обращения в суд 
принимались мерь1 к получению А. , но от
ветчик уклонился от их уплаты. 

Решение суда о взыскании А. вступает 
в силу с момента его вынесения', причём 
подача ответчиком кассационной жалобы 
не nриостанавливает взыскания. См.  так
же Злостное уклонение от уплаты али
ментов. А. И. Пергамент. 
АЛ КОГОЛ И З М  - см .  в ст. Пртц}ди
тельные меры медицинского характера. 
АЛ ЬТ Е Р Н АТИ В Н О Е  О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТ
ВО - см. в ст. Обязательство. 
А М Н И СТИЯ (от греч. aшnestia- заб
вение, прощение) - полное или частич
ное освобождение от наказания лиц, со
вершивших преступления , либо замена 
этим лицам назначенного судом наказа
ния более мягким наказанием. А. может 
также nредусматривать снятие судимо
сти с лиц, ранее отбывших наказание. 
Иногда акт об А. nредусматривает и ос
вобождение лиц, совершивших проступ
ки, наказуемые в адм . либо дисциnлинар
ноN порядке, от соответствующих Nep 
взыскания. 

А. может быть о б щ е й  (распростра
няется на всех совершивших преступле
ния, предусNотренные определёнными 
статьями уголовного кодекса, при соблю
дении других условий акта об А. ) или 
ч а с  т и ч н о й  , т. е. относящейся к от
дельныN лиiщN (осуществляется в фор!'Iе 
помилования).  

Категории лиц, к-рые подлежат А. , уста
навливаются в каждом конкретноN случае 
в caNON акте об А. По общему nравилу 
А. расnространяется лишь на те nрестуn
ления, к-рые были совершены до издания 
(вступления в силу) данного акт�. Право 
А. обычно является nрерогативои высше
го nредставительного органа страны ,или 
г лавы гос-ва . 

В СССР акты об А . обычно издаются 
в связи с особыми достижениями в соци
альной и экономической жизни , в озна
l'Iенование событий особой исторической 
важности или Nеждународной значимости 
[ нarip. , в связи с nобедой над гитлеров
ской ГерNанией (1945) , в связи с Меж
дународным годоN ребёнка ( 1979), в свя
зи с 60-летиеN образования СССР 
( 1982)]. Право издания актов об А. nри-

надлежит Преаидиуму Верх. Совета 
СССР и Президиумам Верх . Советов со
юзных ресnублик. Общесоюзный акт об 
А. может касаться любых лиц, осуждён
ных или привпекаемых к уголовной ответ
ственности на территории СССР ; ресnуб
ликанский , акт об А. - лишь лиц, осуж
дённых судами данной союэной ресnуб
лики или nривпекаемых к уголовной от
ветственности на её территории. 

В соответствии с А. прекращаются 'про
изводством дела, находящиеся в стадии 
расследования, или дела, хотя и закон
ченные расследованием, но ещё не рас
СNотренные судом , а лица, отбывающие 
наказание, освобождаются от его дальней
шего отбывания или им сокращается срок 
наказания. По материалам о преступле
ниях, по к-рьiN ещё не возбуждено уголов
ное производство, выносится решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Если обвиняемый, дело к-рого подлежит 
А., считает себя не виновным, возражает 
против прекращения дела по А. , дело не 
может быть прекращено и по нему про
должается расследование и судебное раз
бирательство. Однако если судом будет 
установлена виновность обвИняемого, 
дело nрекращается по основанияN , у<;:та
новлениым актом об А. 

Являясь выражением социалистич. гу
NанизNа, А. в СССР и др. социалистич. 
странах направлены на облегчение уча
сти лиц, совершивших преступленiiЯ, ха
рактер и обстоятельства к-рых свидетель
ствуют о сравнительно небольшой степе
ни обЩественной опасности деяния и са
мого виновного. А. способствует быстрей
шеNу возвращению в общество лиц, став
ших на путь исправления, создаёт допол
нит. стиNул для исправления. Принятие 
актов об А. не противоречит общим за
дачаN уголовно�правовых Nep борьбы с 
преступностью. Как правило, А. не при
меняется к лица и ,  совершивщим особо 
тяжкие nреступления, к рецидивистам и 
к лиiЩN , нарушающиN режим в период 
отбывания наказания. Может быть уста
новлен самим актоN об А. особый поря
док его применения, напр . решение воп
роса об освобождении от наказания кон
кретного липа в зависимости от его 
поведения. 
АНАЛО ГИЯ (греч. analogia- соответ
ствие, сходство) в п р а в е - примене
ние к общественны и отношениям, тре
бующим праl!ового регулирования, но не 
предусмотренным прямо законом или 
подзаконныN актом, правовых норм , ре
гулирующих сходные отношения (А. з а
к о н а) ,  а при отсутствии и таких 
норм - общих начал и принципов пра
вового регулирования соответствующей 
отрасли права или правового института 
(А. п р  а в а ) . 

А. служит средством разрешения кон
кретl!ых дел при наличии пробела в пра
ве, т. е. когда определённый вопрос дол
жен решаться юридич. средствами, но та
кое его решение не nредусNотрено законо
дательством или предусмотрено не пол
ностью. Поскольку пробелы в праве объ
ективно возможны, а в нек-рых случаях 
и неизбв.жны, применеиве А. в принциле 
оправдано и в той мере , в какой оно спо
собствует укреплению правопорядка, не 
nротиворечит социалистич. законности. 
В СССР А. закона и особенно А. права 
иNеют ограниченную сферу применения, 
неуклонно сокращающуюся по Nepe раз
вития и соверщенствования законодатель
ства . В ряде отраслей сов. права А. пол
ностью исключена. Hanp. , уголовная от
ветственность может наступить за совер
шение лишь тех общественно оnасных дея
ний - nреступлений, исчерnывающий ne-

речень к-рых содержится в уголовном за
коне. И:J принцила ведопустимости А. ис
ходят также Основы законодательства об 
административных правонарушениях при 
установлении оснований адм инистратив
ной от�етственности. 

А. допускается только при применении 
права в оперативно-исполнительской дея
тельности, для решения дел , являющих
ел обычными для социалистич. обществен
ных отнощений и подлежащих обязатель
ному разрешению независимо от того, 
достаточно ли полно регламентирован 
возникший вопрос соответствующим за
конодательством. В rражд. праве, напр. , 
суд не может не рещить имущественного 
спора из-за отсутствия нормы или её не
полноты. При отсутствии закона , регули
рующего спорное отношение, суд приме
няет закон, регулирующий сходные от
ношения, а при отсутствии такого закона 
суд исходит из общих начал и смысла 
советсоого законодательства (Основы 
гражданского судопроизводства, ч .  3, 
ст . 12) .  

Применеине А. возможно также в адм. 
праве (кроме случаев nривлечения к адм. 
ответственности) ,  в трудовом, колхозном 
праве. Судебная ирактика признаёт воз
можным приNенение по А. процессуаль
ных норм в тех случаях ,  когда имеется 
соответствующая материальная норма, но 
нет достаточцых указаний о процедуре 
решения дела. 

В каждом случае приNенения А. реше
ние по конкретному делу всегда индиви
дуалы/О и не имеет обязательной силы 
для сходных случаев. Вместе с тем , буду
чи припятым КОNnетентным и авторцтет
ным органом (напр. , Верх. судом СССР, 
Гасарбитражем СССР), оно может стать 
ориентиром для решения аналогичных дел 
в будущем. Применеине А. правоприменя
ющим органом nробела в праве не воспол
няет и актом создания новой нормы не 
является. 

В совр. закоuодательстве бурж. гос-в 
приuцип приNенения уголовного закона 
по А. прямо не выражен. Однако факти
чески судебные органы стран англосаксон
ской системы права (США , Великобри
тания) практикуют применение уголов
ного закона по А. посредством т. н. пре
цедента. 

8 Л а з  а р  е в В. В . ,  Применеине совет
ского права, Казань , 1972;  Марксис.тско
ленинст<ая общая теория государства и nрава. 
Социалистическое nраво, М . ,  1973,  с. 460-
466 . А .  Г. Мазалов. 
АН Н Е КСИЯ (от лат. annexio- nрисое
динение) - насильственное присоедине
ние (захват) гос-вом территории друго
го гос-ва или народности, а также насиль
ственное удержание народности в грани
цах чужого гос-ва. Развёрнутое научное 
определение А. дано в Декрете о мире от 
8 нояб. 1917,  согласно к-рому � . . .  под ан
нексией или захватом чужих земель пра
вительство понимает . . .  всякое присоедине
ние к большо�1у и сильному государству 
Nалой или слабой народности без точно, 
ясно и добровольно выраженного согла
сия и желания этой народности . . .  Если 
какая-бы то ни было нация удерживается 
в границах данного государства насили
ем,  если ей, вопреки выраженuому с ее 
стороны желанию . . .  , не предоставляется 
права свободным голосованиеN, при пол
uом выводе войска присоединяющей или 
вообще более сильной uации, решить без 
малейщего принуждения вопрос о формах 
государственuого существования этой на
ции, то присоединение ее является аннек-
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сией, т. е. захватом и насилием• (Л е
н и н В .  И . ,  Поли. собр. соч., т. 35 , с. 14) .  

А.- расnространённое средство осуще
ствления эксnлуататорскими гос-вами ко
лониальной эксnансии [ наnр., А. США 
Гавайских о-вов в конце 19 в., Великоб
ританией- бурских республик ·в 1900, 
Италией- Триnолитании в 191 1  и Эфи
оnии в 1936, Германией - Австрии в 
1938 (т. н. аншлюс)]. Политику А. nрово
дят Израиль в отношении оккуnирован
ных им территорий Сирии и др. соседних 
гос-в, а также арабской части Палести
ны, ЮАР - в отношении Намибии, 
США - в отношении о-ва Пуэрто-Ри
ко, nодоnечных территорий М арианских, 
Маршалловых и Каролинеких островов, 
и др. 

При А. гос. границы устанавливаются 
насильственным путём, вопреки воле на
селения, что несовместимо с основными 
nринциnами современного международ
ного права и Уставом ООН. Согласно 
Уставу ООН (ст. ст. 1 и 2) члены этой 
организации должны соблюдать nринцип 
равноnравия и самооnределения народов 
и воздерживаться � . . .  от угрозы силой 
или её nрименения... nротив территори
альной неnрикосновенности или поли
тической независимости любого госу дар
ства ... •. 

Таким образом, А., представляя собой 
грубое нарушение права народов на са
моопределение , одновременно является 
одним из видов агрессии и влечёт за собой 
междунар. ответственность. СССР реши
тельно в�туnает nротив А. в любых её 
видах и формах, так как А. � ... нарушает 
самооnределение наций или, иначе, сос
тавляет одну из форм национального гне
та• (Л е н и н В. И., Поли. собр. соч., 
т. 30, с. 32). 
АНТИ РАБОЧ Е Е  ЗАКОНОДАТЕЛ ЬСТ
ВО - в капиталистич. гос-вах комnлекс 
законодательных и иных nравовых мер, 
юридически оформляющий политич. на
силие над трудящимвся и экономич. 
принуждение к труду; в узком смысле -
совокуnность правовых норм, направлен
ных на ухудшение экономич. положения 
трудящихся, на nодавление классовой 
борьбы рабочего �ласса. 

А. з. тесно связано с другими формами 
борьбы монополий против трудящихся. 
В. И. Ленин указывал: � ... буржуазия 
во всех странах неизбежно вырабатывает 
две системы уnравления, два метода борь
бы за свои интересы и отстаивания своего 
господства, причем эти два метода то сме
няют друг друга, то переnлетаются вместе 
в различных сочетаниях. Это, во-nервых, 
метод насилия, метод отказа от всяких 
уступок рабочему движению, метод под
держки всех старых и отживших учреж
дений, метод непримиримого отрицания 
реформ... Второй метод - метод "цибе
рализма" , шагов в сторону развития по
литических прав, в сторону реформ, усту
пок и т. д.• (Поли. собр. соч., т. 20, 
с. 67). 

А. з.- характерная черта каnиталис
тич. организации труда, одна из тенден
ций бурж. трудового права и социаJiьного 
вахонодатедьства. 

Возникновение А. з. связано с развити
ем классовой борьбЫ, . стремлением бур
жуазии не допускать роста и усиления ра
бочих орг-ций. Во Франции уже в 1 791  
был принят закон Ле-Шапелье, заnретив
ший стачки и профсоюзы; этим же целям 
было подчинено применевне закона 
1825 в Великобритании, nром. устава 
1845 в Германии, антитрестовского зако-
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водательства 1890 и 1912 в США и др. 
С конца 19 в. А. з. возникло в Р.оссии. 

А. з. получило значительное развитие 
в имnериалистич. странах после 2-й ми
ровой войны в обстановке � холодной вой
НЫ�> и антикомм�изма: в США - зако
ны Тафта - Хартли, Лэндрама - Гриф
фина и др.; во Франции в 1947 - чрез
вычайный закон против забастовок; в 
ФРГ - закон о производствевных сове
тах 1952, ограничивший право трудя
щихся на участие в управлении предnрия
тиями, и ряд антирабочих чрезвычайных 
законов1 в т. ч. закон 1972 о т. н. запрете 
на проq�ессии (заnрещение коммувистам 
и др. прогрессивным деятелям занимать 
должности на гос. службе и в гос. ррганах), 
и т. д. В 60-х- 70-х гг. антирабочие и 
антизабастовочные законы были приняты 
в Канаде, Австралии, Италии. Актом А. 
з. явилось распоряжение президента США 
Рейгана ( 1981 )  об увольнении 12 тысяч 
авиадиспетчеров за участие в забастовке 
с требованиями nовышения заработной 
платы и улучшения условий труда. Од
новременно с этим nравительство органи
зовало реnрессии против руководителей 
профсоюза авиадиспетчеров. 

Особое значение имеет А. з. на совр. 
этапе общего кризиса капитализма, ког
да монополистич. капитализм nерераста
ет в гос.-монополистический и монополии 
в обстановке экономич. кризиса усилива
ют настуnление на црава и интересы ра
бочего класса. 

А. з. выстуnает в различных формах ,  
что зависит от соотношения классовых сил 
и политич. режима в той или иной стране. 
Так, в странах с режимом диктатуры (Чи
ли, Парагвай , Гаити и др.) А. з. носит ха
рактер открытого подавления трудящих
ел . В других странах монополии стремят
ся замаскировать антирабочую сущность 
законов , включая в них отдельные поло
жения прогрессивного характера. Неред
ко антирабочий закон принимается в виде 
поправки к действующим законам , за
крепляющим уступки, вырванные ранее 
трудящимися в результате длительной 
борьбы. АнтирабОчие нормы являются 
составной частью бурж. социального за
конодательства, включаются в законы, 
к-рые порой представляют собой соци
альные завоевания трудящихся. 

Одна из главных задач А. з.- ослаб
ление проФсоюзов. М онополии стараются 
усrановить над профсоюзами гос. конт
роль, создать препятствия для их роста и 
максимально ограничить их деятельность 
по защите интересов тру дящихся. Осно
вываnсь на нормах А. з., бурж. гос-во вме
шивается во внутреннюю жизнь профсою
зов. Напр., в США профсоюзы обязаны 
представпять подробные отчёты о своих 
уставах и посrановлениях, о должност
ных лицах, о размере членских взносов и 
о всех финансовых операциях, решениях 
собраний относительно забастовок и кол
лективных доrоворор и т. д. Прави
тельсrв. чиновники вправе опротестовать 
результаты выборов руководящих лиц 
профсоюзов и назначить новые выборы. 
В Турции, в нек-рых странах Лат. Аме
ри!(и чиновники наблюдают за профсоюз
ными собраниями, контролируют уставы 
и т. д. В ряде стран (Великобритания, 
Франция, Австралия, Пакистан и др.) 
установлена обязательная регистрация 
профсоюзов в гос. органах. Власти ча
сто препятствуют вовлечению в профсо
юзные ряды с.-х. рабочих и гос. слу
жащих. Многие нормы А. з. направ
лены на ограничение деятельности проф
союзов. В США и Великобритании для 
этого применяется , наnр. ,  т. н. требова
ние законности �цели и средств•, запре� 

щающее профсоюзам бороться за восста
новление несправедливо уволенных ра
бочих, против закрытия предnриятий и 
т. д.; под этим же предлогом запрещено 
бороться за профсоюзные гарантии. С 
целью ограничения свободы профсоiQ
зов А. з. устанавливает различные формы 
ответственности профсоюзов за отдель
ные действия. Во многих странах сохра
няется уголовная ответсrвенвость проф
союзиых руководителей за проведение за
бастовок и активных выступлений против 
предnринимателей. Для подрыва проф
союзов используется принцип их имуще
ствеиной ответственности. Так, в США 
предприниматели вправе требовать от 
профсоюзов �озмещения ущерба, нане
сенного их деиствиями, и на этом основа
нии на профсоюзы налагаются крупные 
штрафы. Профtоюзы отвечают за все 
действия своих членов иезависимо от того, 
были ли эти действия санкционированы 
профсоюзом. В Великобритании суды 
возлагают на профсоюзы материальную 
ответственность за �иезаконное• исключе
ние из членов профсоюза, квалифицируЯ 
это как -с заговор• против личности. А. з .  
ряда стран прямо запрещает назначать 
на руководящие должности в профсою
зах прогрессивных деятелей, членов ком
мунистич. партий. Значительным огра
ничениям подвергается деятельность 
профсоюзов по 'пррведению бойкотов и 
пикетирования, устанавливаются также 
мноrочисл. условия проведения забасто
вок, запрещаются или ограничиваются 
нек-рые виды забастовок, введена иму
щественная ответственность профсоюзов 
за проведение �незакоиных> забастовок 
и т. д. А. з. ограничивает права трудя
щихся на забастовку, на заключение кол
лективных договоров. Во многих сrранах 
для заключения коллективного договора 
необходимо получить спец. разрешение 
(сертификат) в гос. органах, к-рым пре
доставляется право признать условия кол
лективного договора песоответствующими 
�национальным интересам• (напр., в 
Швейцарии, Аргентине),  вносить измене
ния в их содержание. Законы, припятые 
в порядке А. з., прямо ухудшают поло
жение трудящихся, сокращая заработную 
nлату, снижая уровень обеспечения по со
циальному страхованию и т. д. Так, в 
США пр-во провело в 1981 меры по умень
шению размеров пособий по безработице, 
значительно сократило ассигнования на 
социальные нужды. -Б Великобритании 
был nринят закон, ограничивающий воз
можности борьбы трудящихся и профсою
зов за повышение уровня жизни. . 

Усиление А. з.- важный показатель 
ухудшения положения рабочего класса 
в капиталистич. странах. Монополии, 
провозглашая с классовый мир> и с клас
совое сотрудничество>, на деле ведут 
наступление на социальные права и жиз
ненные интересы тру дящихся масс. 

Борьба против А. з.- одно из осв. на
правлений классовой, борьбы рабочего 
класса на совр. этапе. Важным шагом 
в борьбе nротив А. з., за права профсою
зов стало припятне на 9-м Всемирном 
конгрессе профсоюзов (апр. 1978) Все
общей декларации профсоюзных прав , 
к-рая обобщила опыт многолетней борьбы 
рабочего класса и наметила единую про
грамму деятельности профсоюзов всех 
ориентаций за признание и соблюдение 
прав и свобод профсоюзных организаций. 
8 Б а r л а й М. В . ,  У с е н и н В. И . , 
Правовые методы усиления эксплуатации 
трудящихся в странах капитала, М . ,  1964; 
Г р о м а к о в Б.  С . ;  Очерки по исто
рии антидемократического законодательства 
США, М . ,  1958; И в а н о в С. А. ,  Между
народ!lаЯ организация труда и профсоюэнъ1е 



права в капиталистических странах , М. , 
1959; К и с е л е в И. Я. , Антирабочее за• 
конодательство на службе буржуазного госу
дарства, М . ,  1977.  М. В . Баzлай. 

АПАРТЕИД (на языке африкаанс apar
theid - раздельное проживавие) - край
няя форма расовой дискриминации и сег
регации, при к-рой целые группы населе
ния страны ставятся в зависимости от ра
совой принадлежности в резко неравно
праввое положение по сравнению с дру
гими группами населения, лишаются или 
существенно ограничиваются в политич., 
гражд. и социально-экономич. правах 
вплоть до изоляции в спец. терр. резер
вациях в целях установления и поддер
жания господства одной расовой группы 
над другой или её систематич. угнетения. 

Междунар. право признаёт А. преступ
лением против человечества, создающим 
серьёзную угрозу междунар. миру и бе
зопасности. Припятая ООН по инициа
тиве СССР Международная конвенция 
о пресечении преступления А. и наказа
нии за него ( 1973) предусматривает меж
дунар. уголовную ответственность незави
симо от мотива и места нахождения лиц, 
членов орг-ций и учреждений и предста
вителей гос-в, виновных в совершении А. 

Конвенция (ст. 1 1 )  относит к А . :  1 )  ли
шение члена (членов) расовой группы или 
групп права на жизнь и свободу личности 
путём убийства членов этих групп, причи
нения им серьёзных телесных поврежде
ний или умственного расстройства и по
сягательства на их свободу или достоин
ство либо применения к ним пыток или 
жестоких , бесчеловечных или унижающих 
достоинство обращения или наказания, а 
та:к.же путём произвольното ареста и веза
конного содержания в тюрьмах; 2) умыш
ленное создание для расовой группы или 
групп жизненных условий, рассчитанных 
на их полное или частичное физич. унич
тожение; 3) любые меры законодатель
ного характера и др. меры, рассчитанные 
ва воспрепятствование участию расовой 
группы или групп в политич., социальной, 
экономич. и культурной жизни страны, и 
умышленное создание условий, препят
ствующих полному 'развитию такой груп
пы или групп, в частности путём лишения 
её членов оси. прав и свобод человека, 
включая право на тру д, право на создание 
призванных профсоюзов, право на обра� 
зование, право покидать свою страну и 
возвращаться в неё, право на граждан
ство, право на свободу передвижения и 
выбора места жительства, право на сво
боду убеждений и свободное выраже
ние их и право на свободу мирных со
браний и ассоциаций; 4) Лiобые меры, 
в т. ч. законодательного характера, на
правленные ва разделение населения по 
расовому признаку посредством создания 
изолированных резерваций и гетто для 
членов расовой группы или групп, запре
щение смешанных браков между членами 
различных расовых групп, экспроприацию 
земельвой собственности, принадлежащей 
расовой группе или группам или их чле
нам ;  5) эксплуатация труда членов расо
вой группы или групп, в частности ис
пользование их привудит. труда ; 6) пре
следование орг-ций и лиц путём ли
шения их осв. прав и свобод за выступ
ления против · А .  

Нек-рые акты А .  могут составлять ге
ноцид (напр. ,  в ЮАР). 

Наказуемы по Конвенции 1973 не толь
ко сам А. , но и подстрекательство к не
му и замысел по совершению актов А., 
а также содействие, поощрение или со
тру дничестно в совершении А. 

Лица, виновные в А., могут быть пре
даны суду любого rос-ва - участника 

Конвенции или 1-rеждунар. уголовному 
трибуналу, создаваемому для этого со
глашением гос-в. Комиссия по правам че
ловека ООН уполномочена на основе ин
формации, получаемой от гос-в и компе
тентных органов ООН, подготавливать 
список лиц, ответственных за преступле
ние А . ,  а также тех, против кого уже ве
дётся судебное преследование. 

Виновные в А. лица не могут пользо
ваться правом убежища, а подлежат выда
че (см.  Выдача преступиик.ов). 

В ЮАР А. возведёв расистами в ранг 
офиц. гос. политики, закреплёв в законо
дательстве. Он включает такие элемен
ты, как групповое расселение (политика 
создания бантустанов и резерваций), 
в р�Jзулътате к-рого африканское насе
ление приву дительво сосредоточивается 
в небольших р-вах, где оно лишено воз
можности зарабатывать на жизнь; нало
жение ограничений и запретов передви
жения африканцев в городских р-нах; ус
тановление контроля за рождаемостью 
среди небелото населения с целью сокра
щения его численности при одновре
менном поощрении иммиграции белых и 
т. п. Этот режим на юге Африки является 
опорой неоколониализма, орудием господ
ства меньшинства белых расистов над по
давляющим большинством африканцев и 
др. вебелым населением. • 

Генеральная Ассамблея и Совет Безо
пасности ООН неоднократно осуждали 
политику А . ,  проводимую ЮАР, квали
фицируя её как создающую угрозу миру 
и безопасности. Однако власти ЮАР иг
норируют все эти решения, проводя пре
ступвую политику А., опираясь на опре
делёвную поддержку век-рых империали
стич. гос-в и прежде всего США, про
должающих сотрудничество с властями 
ЮАР, вопреки санкциям, припятым в 
ООН. А. Н. ТаJlалаев. 
АПАТ Р И Д Ы  (от греч. apatris - не имею
щий родины) - см. Лица без гражданст
ва. 
А П ЕЛЛЯ ЦИЯ (от лат. appellatio - об
ращение) - одна из форм обжалования 
судебного приговора. Впервые была вве
дена во Франции УПК 1808, а затем вос
принята законодательством других бурж. 
гос-в (в России А. была введена судебвой 
реформой 1864).  

А. предполагает новое рассмотрение де
ла по существу су дом второй инстанции 
и вынесение вового приговора по делу. 
Апелляц. инстанция проверяет приговор 
лишь в пределах обстоятельств, указан
ных в жалобе (протесте). Апелляц. суд 
выносит своё решение гл. обр. по письмен
ным материалам дела, так как в апелляц. 
инстанции вторичный допрос свидетелей, 
ранее допрошенных в суде первой ин
станции, а равно и допрос новых сви
детелей имеет место крайне редко. 
Для апелляц. производства характерно 
ограничение действия таких процессу
альвых гарантий, как устность, вепосред
ственность, состязательность и право 
осуждёвноrо на зашвту, а также длит. 
сроки окончательного разрешения дела. 

В сов. праве А. как форма обжалова
ния не примевяется. Декретом о суде N.1 1 
от 24 нояб. 1917  (и изданным в его разви
тие Декретом М 2 о суде от 30 нояб. 
1918) установлена кассационная форма 
обжалования (см. Кассация), так как 
существование апелляц. су да оСлабляло 
деятельность суда первой инстанции, ус
ложняло и затягивало процесс. 

Нек-рые элементы апелляц. формы 
имеются в правилах обжалования приго
воров по уголовно-процессуальному за
конодательству европейских социалистич. 
гос-в (напр. , в УПК ГДР производство 

в су де второй инстанции называется апел
ляционным). 
А Р Б И Т Р  (от лат. arblter - судья, по
средник) - член арбитража. В СССР 
А.- должностные лица гос. или ведом
ственного арбитража, члены Внешнеторго
вой (ВТАК) или Морской (МАК) арбит
ражной комиссии. Полномочия, задачи 
и функции А. определяются норматив
ными актами, регулирующими деятель
ность соответствующего арбитража: гос., 
ведомственного, внешнеторгового, мор
ского. 

А. государственный назначается орга
ном, при к-ром действует госарбитраж. 
Его права и обязанности предусмотрены 
Законом СССР о государственном ар
битраже в СССР от 30 нояб. 1979 (•Ведо
мости Верховного Совета СССР �о, 1979, 
М 49, ст. 844). А. руководит рассмотре
нием дела, принимает (или участвует в 
принятии) решения по нему, обеспечивая 
защиту прав и законных интересов сто
рон. А. обязав выявлять нарушения за
конности, гос. дисциплины, недостатки 
в хоз. деятельности и принимать меры 
к их устранению и предупреждению. Тре
бования А., предъявленные в связи с рас
смотрением дела в пределах предостав
ленных ему прав, обязательны для всех 
предприятий, учреждений и орг-ций, а 
также должностных лиц. 

А. ведомственный назначается руковод
ством мин-ва, гос. комитета или ведомст
ва. Права и обязанности А. ведомственно
го установлены нормативными актами о 
соответствующем ведомственном арбит
раже. По содержанию эти права и обязан
ности аналогичны тем, к-рыми обладает 
А. rocy дарственный. 

А., входящий в состав ВТАК или МАК, 
назначается Президнумом Торгово-про
мышлеиной палаты СССР. Во ВТ АК дело 
рассматривается избранными сторонами 
А. или тремя А.,  к-рые избирают пред
седателя. Если стороны не избрали А., 
они могут быть назначены председате
лем ВТАК. В МАК спор разрешается 
двумя избравными А., во в связи со 
сложностью дела или разногласиями, 
возникшими между А., два А. могут изб
рать третьего - суперарбитра. Права и 
обязанности А. во ВТАК или МАК уста
новлены положениями об этих комиссиях, 
а также правилами о производстве дел 
в соответствующей арбитражвой комис
сии. 
А Р Б И Т РАЖ - орган для разрешения 
имущественных и связанных с ними не
имущественных споров, образованный 
по соглашению сторон или компетентным 
органом. В СССР А. защищает нарушен
вые или оспариваемые права предприя
тий, учреждений, орг-ций - участников 
хоз. отношений путём разрешения споров 
между ними, возникающих в процессе 
производствевво-хоз. деятельности (хо
зяйственные споры). А. может разре
шать также споры между сторонами 
внешнеторг., иных ввешнезковомич. от
ношений и отношений в области торго
вого мореплавания. 

Согласно Конституции СССР разреше
ние хоз. споров осуществляется органами 
госарбитража в пределах их компетен
ции (см. Государствеииый арбитраж). 

А. образуются также в министерствах, 
гос. комитетах и ведомствах (в е д о м -
с т в е в и ы е А.), разрешают хоз. спо
ры между подчнвёнными им предприяти
ями, учреждениями и орг-циями. Ведом
ственные А. действуют на основании по
ложений о них, утверждаемых минист-
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ром или руководителем r.oc. комитета , ве
домства. Рассмотрение дел ведомственны
ми А. осуществляется в соответствии с 
Правилами рассмотрения хозяйственных 
споров госаРбитражами с учётом особен
ностей, оnределяемых министрам , ру
ководителем гос. комитета или ведомства 
(nост. Совета М инистров СССР от 5 ию
ня 1980, п. 3 - СП СССР, 1980, N.! 16-
1 7 ,  ст. 104). А. создаются и в отдельных 
объединениях и орг-циях (напр. , в агро
промышленных объедИНениях М ин-ва пи
щевой: промыmленности СССР, в управле
ниях торговли М ин-ва торговли СССР , в 
системе Центросаюза СССР). Они разре
шают хоз. споры между орг-циями,  под
чинёнными соответствующеl'IУ объедИНе
нию или иному среднему звену. 

Гос.- и ведомственные А. разрешают 
хоз. споры, во�никающие при заключе
нии, изменении, расторжении и исполне
нии хоз. договоров либо по другим осно
ваниям, кроме споров; разрешение к-рых 
отнесено к ведению др. органов (напр. ,  
споры на сумму до 100 руб. _  рассматри
вают вышестоящие по отношению к долж
нику органы).  Споры, как правило, раз
решаются арбитром - должностным ли
Itом соответствующего А. и представи
телями спорящих сторон. Пересмотр ре
шеняй гос. А. осуществляется в порядке 
надзора гл. арбитром арбитража, при
нявшего решение, а также гл. арбитрами 
вышестоящих арби:rражей. Пересмотр ре
шений ведомственного А. осуществляется 
в соответствии с правилами рассмотре
ния хозяйственных споров, утверждённы
ми соответствующими министрами, руко
водителями государственных комитетов, 
ведомств. 

Внешнеторговые и связанные с иными 
внешнезкономич. отношениями споры мо
гут разрешаться А. , образуемыми согла
шением· сторон для рассмотрения конкрет
ного дела (ad hoc) и прекращающими су
ществование после . разрешения спора, 
а также А. , постоянно действующими, 
специализирующимися на разрешении 
более или менее широкого круга дел. В 
СССР есть два таких постоянно действу
ющих А. : Внешнеторговая арбитраж
ная комиссия (ВТАК) и Марсхая арбит
ражная комиссия (МАК), состоящие при 
Торгово-промышленной палате СССР. 
Передача спора на их рассмотрение воз
можна только при наличии соглашения 
сторои или заключённых между rос-вами 
конвенций, в соответствии с к-рыми спо
ры, возникающие из внешнеrорговых и 
т. п. сделок, торгового мореплавания, 
разрешаются внешнеторговыми арбит
ражными органами этих стран. Напр. , 
разрешение споров, вытекающих из граж
даиско-правовых отношений в связи с 
осуществлением экономич. и научно
технич. сотрудничества организаций 
стран - членов СЭВ, в силу заключён
ной: между этими странами в 1972 Кон
венции подчинено внешнеторговым арбит
ражным судам этих стран (в СССР 
ВТАК) . Т. Е. Абоба. 
АР БИТРАЖ ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й 
см. Государственный арбитраж. 
А Р ЕНДА - см. Наём имущественный. 
А РЕСТ (от лат. arrestum - судебное по
становление) - в сов. уголовном процес
се мера пресечения, состоящая в заклю
чении под стражу обвиняемого; приме
няется при наличии оснований: в установ
ленном законом порядке по решению 
су да или с санкции прокурора. . 

Конституция СССР (ст. 54) гарантиру
ет гражданам СССР неприкосновенность 
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личности и устанавливает, что никто не 
может быть подвергнут А .  иначе как на 
основании судебного решения или с санк
ции прокурора. А. допускается только 
при производстве По уголовному делу и 
при обвинении в преступлении, за к-рое 
законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок св. одного года 
(и лишь в исключительных случаях 
на меньший срок). А. может применять
ся к обвиняемому (в исключительных 
случаях - к подозреваемому ,  не более 
чем на 10 сут). Несовершеннолетние 
обвиняемые могут быть подвергнуты А. 
лишь в исключительных случаях, .  если 
это вызывается тяжестью совершённого 
престу!L11ения. 

А. производится при наличии достаточ
ных оснований полагать, что Обвиняемый:, 
находясь на свободе, скроется от следст
вия и суда , или воспрепятствует установ
лению истины по делу, либо б у дет за
ниматься преступной деятельностью, а 
также для обеспечения исполнения при
говора. По делам о наиболее тяжких пре
ступлениях, перечень к-рых установлен 
законом, А. может быть применён по мо
тивам одной лишь опасности преступле
ния. Срок А. при расследовании дела не 
может превышать двух месяцев; этот срок 
может быть продлён соответствующим 
прокураром до шести месяцев лишь вви
ду особой сложиости дела. В исключи
тельных случаях Генеральный прокурор 
СССР по истечении шести месяцев может 
продлить срок А. , но не более чем ещё на 
три месяца. 

А. применяется по постановлению ор
гана дознания, следователя; санкциони
рованному прокурором, или по опреде
лению суда. В соответствии со ст. - 30 За
кона о Прокуратуре СССР прокурор при 
решении вопроса о санкции на А. обязан 
ознакомиться со всеми материалами дела 
и в необходимых случаях лично допро
сить подозреваемого или обвиняемого 
(несовершеннолетних - во всех случаях). 
Законность и обоснованность А. проверя
ется су дом при припятин дела к своему 
производству. 

От А. как меры иресечения в уголовном 
судопроизводстве следует отличать А.  
дисциплинарный, применяемый к воен
нослужащим, и А. как взысхание адми
нистративное . .  

В законодательстве бурж .  гос-в про
возглашаются формально гарантии про
тив необоснованного А. граждан,  однако 
эти нормы нарушаются не только на ирак
тике, но и актами исполнительных ор
ганов. В США широко практикуется вы
дача т. н. бланкетных ордеров (т. е. без 
указания фамилии лица , подлежащего 
А. ). В ряде случаев полиции предостав
лено право производить А. без всяких 
ордеров. А. С. Кобликоб. 
АР ЕСТ АД М И Н И СТРАТИ ВН Ы Й -
в СССР мера взыс�еания администра
тивного, применяемая в исключитель..о 
ных случаях за отдельные виды адм.  пра
вонарушений. Назначается районным 
(городским) нар. судом (нар. судьёй) на 
срок до 15 суток (Основы законодатель
ства об административных правонаруше
ниях, ст. 19). Постановление об А. а. яв
ляется окончательным и обжалованию 
в порядке производства по делам об адми
нистративных правонарушениях не под
лежит. Прщюдится в исполнение немед
ленно. А. а. не может применяться к бе
ременным женщинам; женщинам, имею
щим детей: в возрасте до 12 лет; к ли
цам,  не достигшим 18  лет; к инвалидам 
первой и второй групп. 

Лица, подвергнутые А. а. , содержатся 
под стражей в местах,  определяемых ор-

тапами внутренних дел. Они могут ис
пользоваться (без оплаты труда) Jia у(\ор
ке улиц, дворов, мест общестi'!IЩIЮ!:о 
пользования и на других физич. ра60тах.  
С лиц, подвергнутых А. а . ,  взыскивает
ся стоимость питания и содержания ; пе
реписка , получение передач и посылок за
прещается; за время нахождения под А. а .  
заработная плата по месту постоянной: ра
боты не выплачивается. Применеине А. а .  
не влечёт судимости, не является основа
нием для увольнения с работы и не пре
рывает трудового стажа. Применеине А.  
а. доnускается, напр. , по делам о мел�еом 
хулиганстве. 
А Р ЕСТ ДИСЦИ ПЛ И НАР Н ЫЙ __:_ ВИД 
ответственности дисциплинарной , - при
меняемый за виновное нарушение слу
жебной: дисциплины или общественного 
порядка. 

Порядок и основания применения А. д. 
регулируются Дисциплинарным уставом 
Вооружённых Сил СССР, Дисциплинар
ным уставом органов внутренних дел 
СССР (см . в ст. Уставы воинСIСие). Нала
гается на срок до 10 суток на солдат, мат
росов, сержантов и старшин, мичманов, 
прапорщиков и до 5 суток на офицеров 
до подполковника включительно всех 
родов войск, пограничиых войск, внутрен
них войск, органов КГБ СССР, работни
ков милиции. Подвергнутые А. д. , как 
правило, содержатся на гауптвахте. А. д. 
не применяется к женщинам-военно
служащим. 

Капитан мор. су дна в открытом море 
имеет nраво применять (в соответствии 
с Кодексом торгового мореплавания 
СССР, ст. 48) меру , аналогичную А. д. , 
к лицам (в т. ч. из персонала судна), по
ведение к-рых угрожает безопасности суд
на или находящимся на нём людям и иму,
ществу до прихода су дна в первый порт 
СССР. 
АРЕСТ И М УЩЕСТВА - по сов .  праву 
опись имущества и объявление запрета 
распоряжаться им. А. и. применяется при 
исполнении судебных решений, в каче
стве одной: из мер по обеспечению ис�еа 
(ГПК РСФСР, ст. ст. 134, 370). А. и.  
производится также следователем для 
обеспечения гражданс�еого ис�еа, возникше
го из уголовного дела , а также в случа
ях ВОЗМОЖНОЙ IСОНфиСIСаЦии имущества 
(УПК РСФСР, ст. 1 75).  О наложении 
следователем ареста на имущество состав
ляется протокол, копия к-рого под рас, 
писку вручается владельцу имуще_ства 
(УПК РСФСР , ст. ст. 1 76- 1 7 7 ). Арест 
влечёт ограничение в правах на имуще
ство: оно не может быть продано, подаре
но, обменено, уничтожено, сдано внаём 
или заложено. А. и. оформляется актом 
об аресте, составная часть к-рого - опись 
этого имущества. В акте об А. и. должны 
быть указаны: время и место составления 
акта , наименование судебного исполни
теля , а также др. лиц, присутствовавших 
при составлении акта , основания А. и. , 
фамилия, имя и отчество взыскателя и 
должника , поДробная характеристика 
предметов и их оценка , наименование 
лица, к-рому имущество передано на хра
нение , замечания лиц, присутствовавших 
при описи, отметка о разъяснении долж
нику и др. лищм порядка и срока обЖа
лования действий: судебного исполните
ля . Акт подписывается судебным испол
нителем, должником и др. лицами, при
сутствовавшими при его составлении 
(ГПК РСФСР, ст. 372). Должнику под 
расписку вручается второй экземпляр ак
та. Если в акт включены вещи , прииадс 
лежащие не должнику , а дР• лицам , эти 
лица вправе обратиться в суд с иском об 
освобождении имущества от ареста. В 



тех же случа:Ях,  когда при А. и. судебнЫм 
ис·полнителем допущены нарушения, не 
связц1fifые с принадлежиостью имущества 
должнику (напр. , арест наложен на иму
щество, на к-рое по закону нельзя обра
щать· взыскание), защита интересов соот
ветствующих лиц осуществляется путём 
подачи в суд жалобы на действия судеб
ного исполнителя (ГПК РСФСР, ст. 429).  

Финансовые органы , исполкомы посел
ковых и сельских Советов нар. депутатов, 
органы гос. страхования вnраве налагать 
арест на имущество недоимщика до 
nодачи в су д заявления о взыскании 
недоимки (Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 янв. 1981 сОб 
утверждении Положения о взыскании не 
внесенных в срок налогов и веналоrо
вых nлатежей • - е Ведомости Верховного 
Совета СССР •, 198 1 ,  М 5, ст. 122).  

Л. Ф. Лесницкая .  
АСП И РАНТУРА - оси. форма nодго
товки ваучво-nедагоrич. и научных кад
ров при вузах и в.-и. учреждениях. Под
готрвка асnирантов осуществляется в со
ответствии с Положением об аспирантуре 
при вузах и н.си,  учреждениях, утверж
денным приказом министра высшего и 
средиего специального образования СССР 
от 19 июня 1980 (< Бюллетень · иорма
ТIJВиых актов министерств и ведомств 
СССР •, 1980, .N! 9);  А. организуется 
в форме очной (с отрывом от работы) 
или заочной (без отрыва от работы). В 
очную А. nрииимаются лица не старше 
35 лет, имеющие законченвое высшее об
разование , опыт практич. работы (не ме
нее двух лет) по избранной специальности 
и проявившие споеобиость к научной дея
теJiьности. По рекомендации советов ву
зов студенты, оканчивающие вуз и проя
вившие во время обучения сnособность к 
н."И.  работе, допускаются к сдаче всту
nит. экзаменов в А. непосредственно nос
ле окончания вуза. Также непосредствен
но после окончания вуза допускаются к 
э&заменам в А. окончившие заочные или 
вечерние вузы и имеющие опыт практич. 
работы по nрофилю избранной научной 
специальности не менее двух лет. Посту� 
пающИе в А. представляют список своих 
опубликованных научных работ или при
витых изобретений, а nри их отсутствии 
реферат по избраввой специальности. 
Лрца, сдавшие полностью экзамены кав
дпдатского минимума по давной специ
альности, nользуются иреимущественным 
правом зачисления в А. без сдачи вступит. 
экзаменов. 

По наnравлениям научных учреждений, 
вузов, предnриятий и орг-ций союзных 
ресnублик, министерств и ведомств, не 
ице{Ощих возможности обеспечить подrо
ТОВRУ научных кадров на местах ,  орга
низуется их подготовка в целевой А. раз
личных вузов , в научных учреждениях 
АН СССР и отраслевых н.-и.  ин-тах 
министерств и ведомств СССР, имеющих 
соответствующую базу. Лица, команди
руемые в целевую А. , сдают встуnит. экза
мены в том вузе или н.-и.  учреждении, в 
к-ром они будут проходить асnирантскую 
подготовку. При успешной сдаче всту
пит. экзаменов они nодлежат зачисле
нию в А. вне конкурса. По окончании де" 
левой А. работники обязаны возвратить
ся в распоряжение командировавшей их 
организации. 

· Поступающим в А. (в т.  ч.  целевуЮ) для 
подготовки и сдачи экзаменов предостав
ляется по месту работы оmуск в 30 ка
пендарных дней с сохранением заработ
ной платы . Аспиранты очной А. получают 
ежемесячную стипендию. П рi1нятым "В А. 
с практич. работы со стзже�1 н е  менее 
двух лет стипендия устанавливается в раз-

мере их последиего должностного оклада 
(тарифной ставки), во не более 100 руб. 
в месяц. 

Срок обучения в очной (в т.  ч.  целе
вой) А.- до трёх лет. Наряду с трёхго
дичвой очной А. при вузах организуется 
А. со сроком обучения до одного года. 
В эту А. зачисляются преnодаватели и др. 
работники вузов, nрепода·ватели сред
них сnец. учебных заведений и учителя 
школ в возрасте не старше 45 лет, сдав
шие кандидатский минимум и выполнив
шие н.-и.  работу по избранной теме в объё
ме , достаточном для nодготовки и защи
ты её в срок до одного года. За лицами, 
командированными в годичную А. , сохра
няется место работы и основной долж
ностной оклад (тарифная ставка).  

Окончившими А. считаются лица , сдав
шие кандидатские экзамены, защитив
шие или представившие к защите канди
датскую диссертацию в nределах установ
ленного срока А. 

В заочную А. принимаются лица не 
старше 45 лет, имеющие законченное выс
Шее образование, опыт практич. работы 
(не менее двух лет) по профилю избран
ной научной специальности и проявившие 
склонность к научной деятельности .  Для 
поступления в заочную А. необходимо 
сдать вступит. экзамены в объёме nро
граммы вуза по спец. дисциплине , истории 
КПСС и иностр. языку. ПоступаюiЦИе 
обязаны представить свои научные рабОты 
или изобретения с отзывами, а при их 
отсутствии - научные доклады (рефе
раты) по избранной сnециальности .  

Доnущенным к сдаче встуnит. экзаме
нов в заочную А. для подготовки и сдачи 
экзаменов nредоставляется по месту рабо
ты доnолнит. отnуск в 30 календарных 
дней с сохранением заработной платы. 
Для проезда в учебное заведение и обрат
но даётся доnолнит. отпуск без сохранения 
заработной платы. Аспирантам-заочникам 
для nодготовки и сдачи кандидатских 
экзаменов, а также выполнения научных 
работ, связанных с подготовкой диссерта
ции, администрация по их просьбе обязана 
в течение четырёх лет обучения предостав
лять один раз в неделю свободный день 
с оплатой в размере 50% заработвой пла
ты. Кроме того, руководители предпри
ятий и учреждений могут предоставлять 
аспирантам-заочникам на четвёртом го
ду обучения в А. ещё один-два свободных 
дня в неделю без сохранения заработвой 
nлаты. Наряду с этим лицам, усnе!ПИО 
выnолвяюiЦИм индивидуальвый план ас
пирантской nодготовки, предоставляет
ся ежегодный доnолнит. отnуск сроком в 
30 календарных дней с сохранением за
работной платы. 

Dlироко распространена подготовка 
диссертации на соискание учёной стеnени 
кандидата наук путём прикрепления со
искателей к вузам или н.-и. учреждениям . 
Соискателям , усnешно сочетаюiЦИм nро
иэводств. или педагогич. деятельность 
с научной работой, по рекомендации на
учно-технич. советов министерств и ве
домств или советов 11узов и н.-и. учрежде
ний предоста!lляются творческие отпуска 
с сохранением заработной платы по месту 
работы на срок до трёх месяце11 для за
!!ершевия и заiЦИТЫ кандидатской дис
сертации (см. Положение о соискателях 
учёвых степеней, работающих над дис
сертациями ' !!не аспирантуры, ут!!ерж
дёиное nост. Гос. комитета Со11ета Ми
нистров СССР по науке и технике от 3 
июня 1968 - с Бюллетень Министерст11а 
11ысшего и среднего сnециального образо
!lания СССР •, 1968 , N9 10). 
АССО РТИ М ЕН Т  (франц. assortiment) 
перечень ВИДОII И раЗНОIIИДНОСТеЙ продуК-

ции и товаров, различаемых по отдельвьrм 
показателям (признакам). В СССР А. 
(номенклатура) nодразделяется на груп
повой и раз11ёрвутый.  Группо11ой А.- это 
перечень различных видов nродукции 
производствевно-техвич. назначения и 
товаро11 нар. nотребления; nод развёр
нутым А. nонимают соста11 nродукции и 
товаро11 одного вида, различаемых по от
дельным nризнакам - ма_ркам, профи
лям, артикулу, мо.цели, фасону, росту·, 
размеру, Цllету , рисунку, расфасовке, 
рецеnту, упако11ке и др. (ПолоЖепие о 
nocmtJ81(ax товаро11, n. 28). Разllёрнутый 
А. от группового отличается по степени 
детализации. Усло11ие о rрупnо11ом А., 
как nравило, оnределяется в дого
!!Оре в соответствии с nлано11ым актом 
на nоста11ку или планом гос. закуnок, 
о раз11ёрнутом - усмотрением сторон. 
Развёриутый А. я11ляется существенным 
условием договора nоставки товаров нар. 
потребления. В договоре поста11ки про
дукции производствеино-техвич. назначе
ния и в договоре контрактации (см. За
купки государствеппые) раз11ёрвутый А. 
(номенклатура) определяется 11 необходи
мых случаях [ nри nоставках продук
ции определённого 11ида (ваимено11ани:Я), 
для к-рого прейскурантом либо произ
оодст!l. проrраммой nредусмотрены раз
новидности, различаемые по отдельным 
признакам, т. е. при nоставке продук
ции ,  изгото11ляемой 11 А. ] .  Устанавли
ваете� развёрнутый А. на основе зака
зов покупателя·. При наличии произ
IIОДСТII. возможностей поставщик не !!Пра
!lе отказаться от изготовления продук
ции и товаров, предлагаемых к поста!l
ке покупателем , и 11 спорах по А. арбит
раж отдаёт предпочтение интересам nоку
nателя. Покупатель продукции nроиз!lод
ственно-техвического назначения вnра11е 
требо11ать устано11ления в дого11оре А. 
(номенклатуры) продукции в nределах 
предусмотренного nлано11ым актом ко
личестllа в соот!lетст11ии с ут!!ерждае
мым для nоставщика министе�т11ом (ве
домством) nеречием подлежащей изго
товлению и nоставке продукции. Покуnа
тель может отказаться от предлагае
мых поставiЦИком продукции и то11аров 
в А. , не нужном ему, а также при из
менении спроса и nотребностей впра11е 
потребо11ать уточнения (изменения) раз
вёрвутого А. Предложения покуnателя об 
уточнении А. товаро11 считаются nривя
тыми,  если nоставiЦИк не осnорит их в те
чение 10 дней nосле получения. Согласие 
nокуnателя с предложением поста!IIЦИКа 
о замене А. nродукции и то11аров должно 
быть выражено 11 письмеиной форме. За 
нарушение согласо11авного А. (недопостав
ку , ·а в соответствуюiЦИх случаях и nере
поставку продукции и товаров по каждой 
позиции А. ) · nоста11щик уплачи11ает не
устойку ,  а также возмещает nокупателю 
убытки, вызванные нарушением усло11ий 
по А. , не покрытые взыскавной неустой
кой . Н. И. Клейн. 
АТТАШ Е (франц. attache) - см. 11 ст. 
Рапги дипломатические. 
АТТЕСТАТ (нем. Attestat , от лат. atte
stor - сllидетельст!lую, подт!!ерждаКI) -:
nисьменный офиц. документ: 1 )  об окон
'Чавии учебного за11едевия; 2) удосто!lе
ряющий nраво 11оеввослужащего на nолу
чение денежного и 11ещевого до11ольствия 
либо право ero иждивенца на получение 
части денежвоrЬ ДОВОЛЬСТIIИЯ ,  
АТТЕСТАЦИЯ д о л ж 11 о с т н а я 
определение · квалификации работника 
с целью про11ерк"' соответст11ия ero занима-
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емой должности. Проводится для наибо
лее рационального использования специ
алистов, повышения эффективности их 
тру да и ответственности за порученвое 
дело, способствует - дальнейшему улуч
шению подбора и воспитания кадров, по
вышению их деловой квалификации и 
идейно-политич. уровня. Осуществляется 
периодически один раз в три - пять лет. 
А. руководящl{х, ивжеверно-техвич. ра
б6твиков и др. специалистов предприятий 
и орг-ций пром-сти, строительства, 
с. х-ва, травспорта и связи проводится в 
соответствии с пост. Совета Министров 
СССР от 26 ИЮЛЯ 1973 (СП СССР, 1973, 
.N! 18,  ст. 103) и Положением о порядке 
проведения А. (• Бюллетень нормативных 
актов министерств и ведомств СССР >, 
1974, .N! 1); А. работников в.-и. , проект
вых, проектво-ковструкторских, техволо
гич. орг-ций и в.-и. подразделений ву
зов - в соответствии с пост. ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 24 сент. 1968 
{СП СССР, 1968, .N! 18, ст. 122) и Поло
жением о порядке проведения А. этих ра
ботников (•Бюллетень> Госкомтруда 
СССР , 1969, .N! 7).  Для проведения А. 

, создаются спец. аттестац. комиссии. Пе
речевь должностей, подлежащих А. , 
утверждается в установленном порядке. 
Аттестуемый работник должен быть за
ранее, до заседания аттестац. комиссии, 
ознакомлен с представленным на него от
зывом (характеристикой).  Трудовые спо
ры по вопросам увольнения и восстанов
ления в должности работников, призван
ных по результатам А. не соответствую
щими занимаемой должности , решаются 
по-разному:  в одних случаях - в общем 
порядке рассмотрения трудовых споров, 
в других - вышестоящей в порядке под
чинёввости орг-цией. 

А. подлежат также соискатели учёвых 
степевей кандидата или доктора наук и 
учёных званий доцента, старшего научио
го сотрудника, профессора. Руководство 
по А. соискателей учёвых степеней и при
своекия учёвых званий возложено на Выс
шую аттестационную комиссию при Сове
те Министров СССР (см. УчёиЬiе cmeneuu 
и звания).  

А. проводится и для ряда др.  категорий 
работников, в частности А. учителей об
щеобразоват. школ (пост. Совета Минист-

БАБУW КА - см. в ст. Виуки. 
БА ГАЖ (франц. bagage) - вещи, при
надлежащие пассажиру, сдаваемые им 
для перевозки под ответственность трав
спортной орг-ции. В СССР перевозка Б.  
регулируется спец. правилами, установ
ленными на каждом виде транспорта. 
Пассажир может сдавать в Б. любое ко
личество вещей (кроме автомобильного 
транспорта, где пассажирам предостав
лено право провозить по установленному 
тарифу два места Б. определённого раз
мера, и судов на подводных крыльях и на 
воздушной подушке, где запрещается 
принимать Б .  к перевозке).  К перевозке 
прввимаются вещи и предметы, к-рые 
по размерам, упаковке и свойствам без 
затруднения, не nричиняя вреда Б .  дру
гих пассажиров, могут быть погружены и 
размещены в багажном отделении. Если 
к перевозке предъявляется Б. в неисправ-

26 АУКЦИОН 

ров СССР от 16 a:np. 1974 - СП СССР, 
1974, .N! 1 1 ,  ст. 53), ивженерно-педаrо
гич. работников профтехучилищ (пост. 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
23 июня 1972 - СП СССР, 1972 , .N! 12, 
ст. 67 ) и др. 
АУ КЦИОН (от лат. auctio - возраста
ние , увеличение) - 1 )  способ продажи то
варов с публичного торга покупателю, 
к-рый nредложит наивысшую цену. Аук
ционная продажа может быть nривуди
тельиой, организованвой для реализации 
имущества неисправного должника, и 
добровольной, организованной самим про
давцом либо осуществляемой им через 
организацию, специально на то управо
мочеввую, выступающую в этих отноше
ниях, как правило, в качестве комиссионе
ра (см. Комиссия). 2) Периодически ор
ганизуемый спец. рынок по аукционной 
продаже товаров (см. АукциоuЬI товар
НЬ!е .меЖдународиЬ�е) .  
АУ КЦИ О Н Ы ТО ВАР Н Ы Е  М ЕЖДУНА
РОДИ Ы Е - периодически организуе
мые междувар. рынки по продаже в за
ранее назначенном месте и в обусловлен
ное время путём публичных торгов инди
видуально определённых товаров или 
партий товаров (лотов), предварительно 
осмотренных или дегустированных, по
купателю, предложившему наивысшую 
цену. 

На А. т. м. совершается большинство 
сделок по междуиар. купле-продаже пуш
нины, немытой шерсти, чая, табака и др. 
Предметами аукционной торговли явля
ются также пряиости, щети!lа, цветы, от
дельные сорта древесины, лошади, овощи, 
фрукты и др. товары. Для отд. товаро� 
еложились традиц. центры аукционион 
торговли (иапр. , для пушнины - Левин
град, Лейпциг, Лондон; немытой шер
сти - Лондон, Ливерпуль, Антверпен; 
чая - Калькутта, Коломбо, Лондон). 
В СССР с 1931 организуются А. т. м. по 
продаже пушио-мехового сырья, ковров и 
щетины, а с 1965 - по продаже молодия
ка лошадей чистокровных верховых и ры
систых пород. 

Порядок совершения сделок на А. т. м. 
подчииён специальным, устаиовленным 
для данного аукциона правилам. Сделка 
считается заключёииой после третьего 
удара молотка аукциоиатора, что озиа-

ной упаковке, транспортная орг-ция оr
казывается nринять его. Пассажир мо
жет сдать Б. к перевозке заблаговременно 
(по билету), но не позднее времени, уста
иовленного на каждом виде транспорта 
(напр. , на железной дороге - за 20 ми
нуТ до отправления поезда, на мор. тран
спорте - за два часа до отправления суд
на). В подтверждение заключения дого
вора перевозки Б. пассажиру выдаётся 
багажная квитанция, а на проездком би
лете ставится штемпель • багаж >. В отли
чие от накладной, к-рая является имен
ным документом, багажная квитанция не 
содержит наименования палучатели Б .  
Он выдаётся предъявителю багажной 
квитанции. Решение вопроса об объяв
лении ценности Б. зависит от пассажира. 
Он вправе сдать вещи в Б. и без объявле
ния ценности. Для травепортной орг-ции 
указание пассажира об объявлении цеи
вости Б. обязательно. Если размер оцеи-

чает припятне последвей предложенвой 
цены. До этого момента администрация 
аукциона может без объяснения причин 
снять товар с продажи,  а покупатель -
отозвать сделанвое им предложение о це
не. Заключёииая сделка оформляется 
подписанием контракта, содержащего 
стандартные условия продажи, обяза
тельные для сторон. Ни организаторы 
аукционов, ни продавцы за качество про
данных товаров ответственности не несут. 
Товар считается продавным на условиях 
•осмотрено-одобрено>. 

В изъятие из общего порядка подписа
ния внешнеторговых сделок, заключае
мых сов. орг-циями, внешнеторговые 
сделки, заключаемые ими на А. т. м . ,  
совершаются по правилам , действующим 
на соответствующих А. т. м. 
е В о р о в о в К. Г. , П а в л о в К. А . , 
Организация и техника внешней торговли 
СССР, М . ,  1966; Г е р ч и к о в а И . Н . ,  
Организация и техника внешнеторговых опе
раций на капиталистическом рывке, М . ,  1975.  

В .  А .  Лавров. 
АУТЕН Т И Ч ЕСКОЕ ТОЛ КО ВАН И Е 
см. в ст. Толкование захона. 
АФФ Е КТ (от лат. affectus - душевное 
волнение, страсть) - кратковременное , 
резко выраженное, стремительно разви
вающееся состояние человека, к-рое ха
рактеризуется сильным и глубоким пе
реживанием, ярким внешним проявлени
ем, сужением сознания и снижением коит· 
роля за своими действиями. 

Различаются два вида А. : физиологи· 
ческий и патологический. Физиологич. 
А. (ярость, гнев, страх), хотя и обладает 
большой силой воздействия на психику , 
однако не лишает человека возможности 
сознавать и контролировать своё поведе
ние ,  быть ответственным за него. При со
вершении преступления в состоянии фи
зиологич. А. (см. Душевное волнеиие ) не 
исключается уголовная ответственность 
лица, но при определённых условиях она 
может быть смягчена. Патологич. А. при
водит к глубокому помрачению сознания 
и автоматич. бесцельным или опасным 
действиям (нападению). Если су дебио
психиатрич. экспертизой установлено , 
что общественно опасное деяние совер
шено лицом в состоянии патологич. А. , 
то это лицо признаётся певменяемым (см . 
Невмеияе.мость ). 

ки Б. вызывает сомнение, транспортная 
орг-ция вправе подвергнуть его nроверке 
путём вскрытия и осмотра , но с согласия 
пассажира. Если пассажир отказывается 
от вскрытия Б. и не согласен с суммой 
оценки, устаиовленной транспортной 
орг-цией, Б. с объявлевной ценностью к 
перевозке не прииимается. Объявление 
ценности Б. важно для определения объё
ма ответственности транспортной орг-ции 
на случай его порчи, утраты или повреж
дения. С момента припятня Б .  к перевоз
ке и выдачи пассажиру багажной квитан
ции или иного документа (напр. , отрыв
ного талова-бирки - при перевозках 
авиатранспортом)  договор перевозки Б.  
считается заключёиным, и транспортная 
орг-ция иесёт ответственность за его це
лость и сохраниость до выдачи получа
телю. 
БАЛ Л И СТИ КА СУДЕ БНАЯ - раздел 
хриминалистихи ,  изучающий технич. 
вопросы, возникающие при расследовании 
nреступлений, связанных с nримеиеиием 



(а также с ношением, хранением, изготов
лением и сбытом) огнестрельного оружия 
и боеприпасов к нему. Объекты изучения 
Б. с. : ручное огнестрельное оружие и его 
части, стреляные гильзы и др. компонен
ты снаряжения патронов, огнестрельные 
повреждения (следы действия снаряда, 
пламени,  пороховых газов) и др. явления, 
сопровождающие выстрел (отложения 
копоти, металлов, смазки ствола оружия 
и т. д . ) ,  инструменты и материалы, ис
пользованные для изготовления оружия
и боеприnасов. 

Конкретные задачи судебно-баллистич. 
экспертизы: оnределение nринадлежно
сти nредметов к огнестрельному оружию 
и боеприпасам; определение рода, вида, 
группы (системы, конструкции, модели, 
образца) огнестрельного оружия и бое
припасов, их технич. состояния (исправ
ности ,  nригодности к стрельбе);  отожде
сrвлеиие по следам на снарядах и гиль
зах конкретного экземпляра огнестрель
ного оружия, использованного nри совер
шении преступления; установление обсто
ятельств, связанных с производством вы
стрела (расстояние, направление выстре
ла, очерёдность, давность, взаимное по
ложение потерnевшего, оружия и стреляв
шего в момент выст,рела), и т. д. 

При проведении судебно-баллистич. 
исследований используются методы, ос
нованные на новейших достижениях хи
мии, физики и др. естественно-технич. 
наук (спектральный,  рентгеноструктур
ный, молекулярный , хроматографич. 
анализы и др. ) ,  а также фотография, 
микроскопия , микрофотография , иссле
дования в ультрафиолетовых и инфра
красных лучах и т.  д. В судебно-балли
стич. экспертизе применяются также мате
матич. и кибернетич. методы . 

М. Н. Ростов. 
БАНДИТИ З М  (от итал. bandito- раз
бойник, бандит) - в сов. уголовном пра
ве одно из наиболее опасных nреступле
ний, посягающих на основы общественно
го порядка и общественной безопасности , 
относится к преступлеuия.м государст
веuиы.м. Заключается в организации во
оруж. банд с целью нападения на гос. 
или обществ. предnриятия, учреждения , 
орг-ции либо на от д. лиц, а равно в уча
стии в таких бандах и в совершаемых ими 
нападениях (УК РСФСР, ст. 77). Наличие 
банды . признаётся в следующих случа
ях: участие не менее двух лиц, способных 
нести уголовную ответственность ;  нали
чие хотя бы у одного члена банды огне
стрельного или холодного оружия , спе
циально предназначенного для убийства 
или nричинения телесных повреждений 
(не имеющего иного, хоз. назначения) ,  о 
к-ром осведомлены др. члены преступного 
сообщества; устойчивость , сплочённость 
группы - создание иреступной группы 
для совершения ряда вооруж. нападений, 
т: е. ,  как правило, для более или менее 
длительного занятия иреступной деятель
ностью. 

Организацией банды считается сговор 
её участников о совершении нескольких 
вооруж . нападений, их объединение, ру
ководство бандитской груnпой, подыска
ние оружия, снабжение им членов банды, 
разработка планов конкретных наnаде
ний, непосредств. руководство их осу
ществлением. Причём сам факт организа
ции вооруж. банды признаётся окончен
ным престуnлением, даже если банда не 
nроизвела ни одного нападения. Участие 
в банде означает, что лицо входит в во
оружённую устойчивую группу, u соз
данную д;rя совершения нападении на 
государственные или общественные пред
приятия , учреждения, организации или 

на отдельных граждан. Как правило, 
участие в банде nредполагает участие в 
совершении задуманных ею нападений, 
хотя оно может быть выражено и в иной 
форме : участие в подготовке нападения,
укрывательство членов банды, реали
зация лохищенного бандой имущества 
и т. n. Участие в банде - также окончен
ное nреступление. 

Совершение nри Б. убийства или др. 
тяжких преступлений охватывается со
ставом Б. и не требует дополнит. квали
фикации по совокупности с др. статьями 
уголовного кодекса . 

К ответственности за Б. привлекаются 
лица, достигшие 16 лет. В случае, t<огда 
членом банды является подросток в воз
расте от 14 до 16 лет, он может нести от
ветственность лишь за преступления, 
уголовная ответственность за к-рые уста
новлена с 14-летнего возраста : убийство, 
умышленное причинение телесных по
вреждений, изнасилование ,  разбой, кра
жа и др. (УК РСФСР , ст. 10). За Б. 
установлены суровые меры наказания -
лишение свободы на срок от трёх до 15 
лет с конфискацией имущества и со ссыл
кой на срок от двух до пяти лет или без 
ссылки, а при особо отягчающих обстоя
тельствах - смертная казнь с конфиска
цией имущества. При назначении нака
зания учитывается повышенная общест
венная опасность организаторов вооруж. 
банд и лиц, непосредственно участвовав
ших в организуемых бандой нападениях. 

А. В . Наумов. 
БЕЗВЕСТН О Е  ОТСУТСТВ И Е  - уста
новленный в судебном порядке факт 
длит. отсутствия гражданина в месте его 
постоянного жительства. По сов,. праву 
признание гражданина безвестно отсут
ствующим производится по заявлению 
заинтересованного лица, если в течение 
одного года в месте постоянного житель
ства гражданина нет сведений о месте его 
nребывания (ГК РСФСР , ст. 18) .  Суд 
выносит решение о признании Б. о. пос
ле того, как будет выяснено, что, несмот
ря на все припятые меры; место пребыва
ния отсутствующего остаётся неизвест
ным. 

Признание гражданина безвестно отсут
ствующим влечёт за собой определённые 
юридич. последствия: над его имущест
вом устанавливается опека; кроме того, 
из этого имущества выдаётся содержание 
гражданам , к-рых он по закону обязан 
был содержать , а также погашается за
долженность по другим его обязательст
вам; нетрудоспособные члены семьи граж
данина, призванного безвестно отсут
ствующим, состоявшие на его иждивении, 
приобретают право на гос. пеuсию по слу
чаю потери кормильца. 

Если гражданин, признанный безвест
но отсутствующим, явится в место своего 
постоянного проживания или б у дет об
наружено место его пребывания, суд от
меняет решение о признании безвестно 
отсутствующим ,  в связи с чем отменяется 
опека, установленная над его имущест
вом, и прекращается право иждивенцев на 
получение иенсии по случаю потери кор
мильца (ГПК РСФСР, ст. ст. 252-257) .  

Гражданин , о месте пребывания к-рого 
нет сведений в течение трёх лет, может 
быть объявлен умершим (см . Объявлеuие 
у.мерши.м). Дела о признании Б. о. рас
сматриваются судом с обязательным уча
стием прокурора. 
БЕЗВОЗМ ЕЗДН О Е  ПОЛ ЬЗО ВАН И Е  
И М УЩ ЕСТВОМ - см. Ссуда. 
Б ЕЗДЕЙ СТВИ Е  П Р ЕСТУП Н О Е - раз
новидность преступного деяния,  nред
ставляет собой общественно опасное и 
противоправное пассивное nоведение, вы-

ражающееся в песовершении обществен
но полезного действия, к-рое лицо могло 
и должно было совершить в силу возло
женных на него правоных обязанностей. 
Эти обязанности могут вытекать непо
средственно из закона (напр. , военнослу
жащий, уклоняющийся от очередного 
призыва в армию, нарушает Закон о все
общей воинской обязанности), из догово
ра (напр. , няня не следит за малолетним 
ребёнком, и он попадает под автомобиль) ,  
профессиональных обязанностей (напр. , 
неоказание врачом помощи больному).  
Б.  п. может выражаться таюке и в не
воспрепятствовании наступлению обще
ственно опасных последствий, к-рые ли
цо обязано было предотвратить, посколь
ку они выступают как результат неiiраво
мерного поведения данного лица. Б. п.
одна из форм т. н .  длящегося преступ
ления. 

Сов. уголовный закон предусматрива
ет ряд nреступлений, к-рые совершаются 
в форме Б. п. : нарушение правил вожде
ния и эксплуатации транспорта, халат
иость , неоказание помощи больному, 
ueдoueceuиe о преступлении и др. 

Б.  п. может быть умышленным или не
осторожным. Для признания факта Б .  п. 
необходимо установить: лежала ли на об
виняемом обязанность совершить опреде
лённые действия, песовершение к-рых 
ставится ему в вину; имел ли обвиняемый 
реальную возможность в конкретных 
условиях, в к-рых он находился, совер
шить требуемые действия; действительно 
ли обвиняемый не соверщил (умышлен
но или по неосторожности) этого дейст
вия, т. е. не выполнил лежащей на нём 
обязанности. Для наличия состава пре
ступления в ряде случаев достаточно фак
та допущенного виновным Б. n. (напр. , 
недонесения о преступлении) ,  в других 
же случаях закон устанавливает, что 
состав преступления налицо, если бездей
ствие повлекло вредные последствия 
(напр. , при должностной халатности) ,  
т. е .  необходимо установить причиuuую 
связь между Б. п. и его результатом. Б .  
п. только в том случае влечёт з а  собой 
уголовную ответственность, если установ
лено, что в силу указанных обстоятельств 
виновный обязан был в конкретной ситуа
ции действовать соответствующим обра
зом. 

О. Ф. Шишов. 
БЕССПОРН Ы Е  ФАКТЫ - в гражд. 
праве и процессе обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения 
гражд. дела, о существовании к-рых сто
роны не спорят. Факт является бесспор
ным , если он подтверждается объяснени
ями истца и ответчика - утверждением 
одной стороны и nризнанием другой. 
Напр. , истец, обязанный доказать суще
ствование определённого факта, на к-ром 
основываются его исковые требования, 
давая объяснения в суде, утверждает, 
что этот факт существует, а ответчик в 
своих объяснениях признаёт, что этот 
факт действительно имеет место. В совет
ском гражд. процессе, в отличие от бур
жуазного, признание факта стороной 
необязательно для суда, так как суд не 
обязан считать Б. ф. истиной, не нуж
дающейся в дальнейшей проверке. Суд 
может признать Б. ф. установленным и 
положить его в основу решения по делу, 
если у него нет сомнений в истинности 
существования этого факта. Если же ука
занное обстоятельство вызывает у су да 
сомнение; он должен с помощью др. до
казательств проверить, существует ли 
Б .  ф.  в действительности. 
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Б ЕСХОЗЯ Й Н О Е  И М УЩ ЕСТВО -
в гражд. праве имущество, к-рое не имеет 
собственника (напр. , в случае его добро
вольного отказа от имущества) или соб
ственник к-рого неизвестен. Б. и. являют
ся также невастребованные грузы , почто
вые отправления (по истечении установ
ленных сроков хранения), невастребован
ная иаходка и др. По сов. законодатель
ству такое имущество переходит в соб
ственность гос-ва по решению суда , вы
несенному по заявлению финансового ор
гана. Б. и . ,  принадлежавшее колхозио
м.у двору, также поступает в собствен
ность соответствующего колхоза по реше
нию су да, вынесенному по заявлению кол
хоза (ГК РСФСР , ст. 143). 
Б ЕСХОЗЯ Й СТВ Е Н Н О -СОД Е РЖИ М ОЕ 
И М УЩЕСТВО - д гражд. праве иму
щество, о к-ром собственник не забо
тится, вследствие чего оно разрушается. 
Сов . гражд. nраво в ряде случаев предус
матривает (напр. , ГК РСФСР , ст. ст. 141 , 
142) изъятие в судебном порядке в соб
ственность гос-ва Б .-с. и. у гражданина 
нерадивого собственника. Как правило, 
изымается имущество, имеющее значи
тельную художеств. ,  хоз . ,  историч. или 
иную ценность (произведения искусства, 
историч. документы и др. ).  Стоимость 
изъятого имушества возмещается в раз
мере, установленном соглашением , а в слу
чае спора - судом. Изъятие бесхозяйст
венно-содержимого гражданином жилого 
дома, принадлежащего ему на нраве лич
ной собственности , осуществляется без-
возмездно. v 
БЛО К И З Б И РАТЕЛ ЬН Ы И - соглаше
ние нескольких политич. партий о со
вместном выдвижении кандидата ил11 
списка кандидатов на выборах главы го
сударства , центр. и местных представи
тельных учреждений и др. В бурж . 
гос-вах каждая политич. партия высту
пает обычно на выборах от своего собств. 
имени, однако избирательные законы 
нек-рых из них (Франции, ФРГ, Италии, 
Швейцарии, Австралии и др. ) разрешают 
в той либо иной форме блокирование пар
тий. Продедура блокирования регулиру
ется законодательством соответствующих 
стран и зависит прежде всего от особенно
стей применяемой в этой стране избира
телъиой системы. Так, во Франции при 
Четвёртой республике заявление о блоки
ровании подавалось группой партий нака
нуне выборов, а поданные за них голоса 
суммировались ; в Пятой республике, если 
ни один кандидат не набрал в первом туре 
абсолютного большинства голосов, перед 
вторым туром голосования блокирую
щиеся партии заключают между собой 
соглашение о взаимном снятии кандида-
1'УР в пользу того кандидата, который 
в первом туре получил наибольшее чи
сло голосов. В буржуазных государст
вах создание Б. и. может помочь левым 
партиям увеличить своё представитель
ство в выборных представительных ор
ганах. 

В СССР при выборах в Советы иа
родиых депутатов кандидаты в депута
ты выдвигаются Б. и. коммунистов и бес
партийных. 
БОЛ ЬН И Ч Н Ы Й Л И СТО К  (л и с т о к 
н е т р у д о с п о с о б н о с т и ) - до
кумент, удостоверщощий врем.еииую ие
трудоспособиостъ работника. В нек-рых 
случаях (при предоставлении отпуска 
по уходу за больным, по карантину, для 
санаторно-курортного лечения) Б. л . 
выдаётся трудоспособным , рабочим и слу
жащим. По Б .  л. предоставляется от-

28 БЕСХОЗЯ йН ОЕ 

пуск по  беремениости и родам. женши
нам - работнииам и служащим . Пособие 
по врем.еююй иетрудоспособиости и 
пособие по беременности и родам назна
чаются только при предъявлении Б'. л .  

Оси.  правила выдачи Б .  л.  содержатся 
в Инструкции ВЦСПС и Наркомздрава 
СССР �о порядке выдачи застрахован
ным больничных листков» ,  утверждённой 
пост. СНК СССР от 14 авг. 1937,  с изме
нениями и дополнениями (см . Материа
лы по социальному стра хованию, М . ,  
1980, с .  66) .  Право выдачи Б .  л .  имеют 
врачи лечебно-профилактич. и санитар
ных учреждений М ин-ва здравоохране
ния СССР и Мин-ва путей сообщения 
СССР. Врачам лечебных учреждений др. 
ведомств такое право может быть предо
ставлено М ин-ВО!"! здравоохранения 
СССР или союзной республики по согла
сованию с ВЦСПС . Право выдавать и 
продлевать Б. л. нетрудоспособным ра
бочим и служащим на весь период ста
ционарного и амбулаторного лечения пре
доставлено , в частности ,  врачам н . -и .  
учреждений и мед. ин-тов , ин-тов усовер
шенствования врачей по списку, утверж
даемому Мин-вом здравоохранен·ия 
СССР и ВЦСПС. Выдавать Б. л. сроком 
на три дня имеют право также приёмные 
отделения больниц, пункты неотложной 
помощи, травматологич. пункты при 
оказании неотложной помощи рабочим и 
служашим в случае их нетру доспособно
сти (письмо ВЦСПС и М ин-ва здраво
охранения СССР от 28 лив. 1969 - Сб. 
постановлений ВЦСПС. Январь - март 
1969, м . ,  1969). 

При временной нетрудоспособности 
вследствие заболевания или увечья ле
чащий врач вправе выдавать Б. л. едино
лично каждый раз не более чем на три 
дня, а в общей сложности по данному слу
чаю нетрудоспособности не более чем на 
шесть дней. Продление Б. л. сверх шести 
дней производится леЧащим врачом толь
ко после утверждения врачебио-коисулъ
тациоииой комиссией либо лицом , кото
рому предоставлено право его продления 
(зав. отделением, заместителем главного 
врача, главным врачом).  

При лечении в стационаре (больнице , 
клинике и т. д . )  Б. л. в течение всего вре
мени выдаётся лечащим врачом совместно 
с зав. отделением. В лечебных учрежде
ниях с одним врачом (в сельской мест
ности, в отдалённых районах)  ему пре
доставляется право выдавать Б. л. едино
лично на всё время заболевания. В мест
ностях, где нет лечащих врачей, '  а также 
на плавающих судах право выдавать Б.  
л.  может быть предоставлено фельдшеру, 
заведующему медпунктом с последующим 
контролем со стороны заведующего вра
чебным участком. К . с. Ватыгип. 
Б Р А К - в СССР свободный, доброволь
ный, равноправный союз женщины и 
мужчины, основанный на чувствах вза
имной любви и уважения, заключаемый 
для создания семьи и порождающий вза
имные права и обязанности супругов. 
В соответствии с Конституцией СССР (ст. 
53) семья находится под защитой гос-ва 
(см. Государствеипая защита семьи).  
Юридич. последствия вызывает лишь Б . ,  
зарегистрированный в установленном по
рядке. Регистрация Б. осуществляется 
в органах записи актов гражданского 
состояиия не ранее чем через месяц пос
ле подачи заявления о желании вступить 
в Б. (при наличии уважительных причин 
этот срок может быть сокраЩён) .  Права и 
обязанности супругов возникают с момен
та регистрации Б .  

Условиями заключения Б .  являются 
взаимное добровольное согласие BC1'Yna-

IOJдi'IX в Б. и достижение ими брачпого 
возраста (как правило, 18 лет). 

Закон устанавливает, что Б.  не может 
быть заключён: между лицами, из к-рых 
хотя бы одно уже состоит в другом заре
гистрированном Б . ;  между родственни· 
ками по прямой восходящей и нисходя· 
шей линии , между полнородными и не
полнородными братьями и сёстраr-ш, 
между усыновителями и усыновлённы
ми; между лииами, из которых хотя бы 
одно призвано судом недееспособны�' 
вследствие дущевной болезни или слабо
умия. 

Б . ,  заключённый с нарушением уста
новленных законом условий или при на
личии nрепятствиi\ к вступлению в Б . ,  мо
жет быть призван недействительным в 
судебном порядке. Недействительным 
признаётся также фиктивный Б . , т. е. Б . ,  
заключённый без намерения создать се
мью, а для достижения к . -л .  выгод, выте
каюших из факта регистрации Б. (напр. , 
для прописки в городе, где проживает 
�супруг», и т. n. ) .  Если к моменту рассмот
рения дела отпали обстоятельства , пре. 
пятствовавшие заключению Б . ,  он может 
быть призная действительным с момента 
отпадения этих обстоятельств. 

У лиц, состоявших в Б . , призванном не
действительным, не возникает супруже· 
ских прав и обязанностей. Однако если 
один из супругов не знал и не мог знать , 
что вступает в Б. с лицом, уже состоящим 
в другом Б . ,  он вправе требовать раздела 
совместно нажитого имущества, а так
же выплаты ему средств на содержание, 
если он нетрудоспособен и нуждается. 
Супруг, не знавший о наличии препят
ствий к заключению Б . ,  вправе сохранить 
фамилию, избранную им при регистрации 
Б. Признание Б. недействительным не от
ражается на правах детей, рождённых или 
зачатых до момента такого nризнания. 
См.  также Расторжепие брака, Родителъ
сt,ие права и обязаииости , Фтстический 
брак , Церковиый брак . 

Согласно эаконодательству бурж . 
гос-в Б . , как правило, считается граждан
еко-правовой сделкой, и порядок его 
оформления устанавливается не се�Iей
ным , а гражданским законодательство�!. 
Большое значение при заключении Б . 

· имеет решение вопроса о режиме иr-Iу-
шества будущих супругов. А. И. Пергамент. 
Б Р А К  П РОАУ К Ц И И (вопросы оплаты 
труда) - продукция, изготовленная с на
рушением стандартов и технич. условий 
или с отступлением от них. Забракован
ная продукция �южет быть совершенно 
неиригодной для использования по её 
прямому назначению (полный брак) или не 
полностью отвечающей установл. требо
ваниям , причём исправление её не толь
ко технически возможно ,  но и экономиче
ски целесообразно (частичный брак). По
рядок оплаты труда при Б. п. зависит от 
степени годности продукции и вины ра
ботника. Полный брак, пронешедший по 
вине работника , оплате не подлежит; 
частичный Б. п. оплачивается с учётом 
степени годности продукции . Установ
лена ответственность материальна я 
за ущерб, причинённый выпуском бра
ков . продукции. Полный Б .  n. не по вине 
работника оплачивается в размере 2/3 та
рифной ставки повременщика соответ
ствующего разряда. Частичный Б .  п. не 
по вине работника оплачивается по пони
жеиным расценкам , с учётом · степени 
годности продукции, но не ниже 2/3 
ставки повременщика. Месячный зара
боток работника в этих  случаях не может 
быть ниже установленного мюiимальноrо 
размера заработной пJJаты. · · 



Брак изделий вследствие дефекта в 
обрабатываемом металле Снесоответст
вие качества материала, раковина или 
трещина в металле),  обнаруженный после 
затраты на обработку или сборку детали 
ае менее одного рабочего дня, оплачива
ется по . нормальным сдельным расцен
кам. Б. п. не по вине работника, обнару
женный после приёмки изделия органом 
технич. контроля, оплачивается наравне 
с годными изделиями. 

В период освоения новых производста 
(обработка деталей, станков, машин, мо
торов, трансформаторов, турбин и т. п . )  
брак н е  п о  вине работника оплачивается 
из расчёта тарифной ставки повременщи
ка соответствующего разряда. 

Об ответственности рабочих и служа
щих за порчу материалов см. в ст. Ответ
ственность .материальная. 
Б РА КО Н Ь Е РСТВО - см . Незаконная 
охота. 

Б РАТЬЯ И С !СТР Ы  - лица, происхо
дящие от общих родителей (полнородные 
Б. и с. ) или имеющие одного общего роди
теля (неполвородные Б. и с . ) .  По сов. 
закону правовое положение полнородных 
и неполнородных Б. и с. одинаково. Они 
связаны определёввыми взаимными ара
вами и обязаввq:тями, в частности они 
обязаны содержать несовершевволетних 
и ветрудоспособных совершеннолетних 
Б. и с. , если последние не могут получить 
содержания от своих родителей или суп
ругов , они признаются наследниками 
второй очереди в случае смерти брата или 
сестры (см . также Наследование). Браки 
между Б. и с. не допускаются (Основы 
законодательства о браке и семье, ст. 10). 
Б РАЧ Н Ы Й ВОЗ РАСТ - возраст, с до
стижением к-роrо лица могут вступать в 
брак . По сов . праву достижение Б. в .- од
но из условий заключения брака. В боль
шинстве союзных республик Б. в. уста
новлен в 18 лет (в УССР и Узб. ССР для 
женщин - в 17 лет). В исключительных 
случаях Б. в. может быть снижен испол
комом районного (городского) Совета вар. 
депутатов по заявлению либо самих несо
вершеннолетних или одного из них, либо 
их родителей или попечителей (при согла
сии на это самих несовершеннолетних). 
К таким случаям арактика обычно отно
сит наличие уже Сложившихея брачных 
отношений, наступившую беременность, 
рождение ребёнка. Могут быть приняты 
во внимание и др. основания для сниже
ния Б. в. Однако в любом случае Б. в. не 
может быть ниже 16 лет. В РСФСР, 
БССР и Эст . ССР он может быть снижен 
не более чем на два года (для женщин 
и для мужчин}, в Латв . ССР - не более 
чем на один rод для мужчин и на два 
года для женщин; в УССР, Узб . ССР, 
Литов . ССР, Азерб. ССР, Груз. ССР, 
Тадж. ССР, Туркм. ССР - не более 
чем на один rод; в Арм. ССР, Казах. 
ССР, Кирr. ССР, Молд.  ССР - на 
один rод и только для женщин. Лица, 
к�рым был снижен Б. в . , приобретают 
дееспособность в полном объёме со 
времени вступления в брак. Брак , за
ключённый несовершеннолетним , к-рому 
не был снижен Б. в . , может быть 
nризнав недействительным ,  если этого 
требуют интересы супруга , вступившего 
в брак до достижения Б. в. (напр. ,  КоБС 
РСФСР , ст. 45). Признания брака недей
ствительным по этому основанию вправе 
требовать несовершеннолетний супруг., 
ero родители или опекуны (попечители} ,  
органы опеки и попечительства, проку
рор. Если к �10�1енту расс�ютрения дела 
несовершеннолетний супруг достиг 18  
111ет, то  брак r-1ожет быт:" призван недей-

ствительным только по ,еrо заявлению или 
по требованию прокурора. 

И. В. Пантелеева. 
БРЕМЯ ДО КАЗ Ы ВАН ИЯ - см. ОбЯ
занность доказывания. 
Б Р И ГАДА КОМ М У Н И СТИ Ч ЕС КО ГО 
ТРУДА - см . в ст. Социалистическое 
соревнование. 
Б Р И ГАДНАЯ М АТЕР И АЛ ЬНАЯ ОТ
В ЕТСТВЕН Н ОСТЬ (к о л л е к т и в
н а я) - в СССР система ответствен
ности .материальной рабочих и служа
щих, достигших 18 лет, к-рая предусмат
ривает вручение материальных ценно
стей заранее определённой группе работ
ников (бригаде} ,  каждый из членов к-рой 
отвечает за ущерб, возникший в резуль
тате необеспечения сохранности ценно
стей. Законодательство допускает введе
ние Б .  м. о. при совместном выполнении 
рабочими и служащими от дельных видов 
работ, связанных с хранением, обработ
кой,  продажей (отпуском) ,  перевозкой 
или применением в процессе производ
ства переданных им ценностей, когда не
возможно разграничить материальную 
ответственность работников и заключить 
с каждым из них договор о полной инди
видуальной материальной ответственно
сти .  

Б .  м.  о. устанавливается администраци
ей предприятия (учреждения, орr-ции) по 
cor ласованию с профкомом . Cor ласно По
ложению о материальной ответственно
сти рабочих и служащих за ущерб, при
чинённый предприятию (ст. 12},  утверж
дённому Указом Президиума Верх. Со
вета СССР от 13 июня 1976 (•Ведомости 
Верховного Совета СССР •, 1976, »- 29, 
ст. 427; КЗоТ РСФСР, ст. 121 ) ,  договор 
о Б. м. о. заключается в письменной фор
ме между предприятием и всеми членами 
бригады. В соответствии с этим Положе
нием Госкомтру д СССР и ВЦСПС утвер
дили Перечень работ, при выполнении 
к-рых может вводиться такая ответствен
ность , условия её применении и типовой 
договор о Б. м. о.  (пост. Гаскомтруда 
СССР от 14 сент. 1981 - • Бюллетень.  
Гаскомтруда СССР , 1982, »- 1 ). 

Решение аДминистрации о введении 
Б. м.  о.  оформляется приказом (распоря
жением) руководителя предприятия, объ
является бригаде на общем собрании и 
uрилаrается к договору о Б. м. о. В случае 
отказа работника от заключения догово
ра о Б. м. о. ему uредлагается другая ра
бота, соответствующая ero квалификации. 
При включении в состав бригады новых 
работников и назначении бригадира ори
нимается во внимание мнение бригады. 
При смене бригадира или при выбытии из 
бригады более uоловины от её первона
чальноrо состава договор переоформля
ется. При частичном изменении состава 
бригады против подписи выбывшего 
указывается дата ero выбытия, а вновь 
uринятый подписывает договор и указы
вает дату встуuления в бригаду. 

Члены бригады имеют uраво участво
вать в приёме ценностей ,  осуществлять 
взаимный контроль за работой ,  участво
вать в инвентаризации и требовать её 
проведения, знакомиться с отчётами о 
движении ценностей, заявлять отвод 
членам коллектива , к-рые не могут обес
печить сохранность ценностей .  

Администрация обязана создать бри
гаде условия, необходимые для обеспече
ния полной сохранности ценностей ,  вы
являть конкретных лиц, виновных в при
чинении ущерба, и привлекать их к уста
новленной законодательством ответствен
ност и .  Совместно с профко�юм (профор
rанизатором ) ад�шнистраuия рассматрива
ег требования членов бригады о проведе-

нии инвентаризации ценностей и выводе 
из состава бригады тех её членоtl , к-рые 
не могут обеспечиtь сохранность ценно
стей. 

Основанием для привлечения членов 
бригады к материальной ответственности 
является материальный ущерб, причинён
ный недостачей, uодтверждённой инвен
таризационной ведомостью. Привлечение 
к материальной ответственности допус
кается только после проведения тща
тельной проверки причин образования 
ущерба, с учётом письменных объяснений 
членов бригады, а в необходимых 
случаях - с учётом заключений специа
листов. 

Члены бригады освобождаются от воз
мещения ущерба, если установлено, что 
ущерб причинён не по их вине ,  а также 
если выявлены конкретные виновники 
причинённоrо ущерба из числа членов 
данной бригады. Определение размера 
ущерба, причинённоrо бригадой , и поря
док его возмещения регулируются зако
нодательством Союза ССР. Как правило, 
подлежащий возмещению ущерб распре
деляется между членами бригады пропор
ционально месячной тарифной ставке 
(должностному окладу) каждого её чле
на и фактически uроработанному време
ни за период от последней инвентаризации 
до дня обнаружения ущерба. 

Б .  А .  Шеломов. 
Б РОДЯЖН И Ч ЕСТВО И ПОП РОШАЙ
Н И Ч ЕСТВО - в сов. уголовном праве 
уклонение граждан от общественно полез
ного тру да, проявление паразитизма. Под 
бродяжничеством понимается скитание 
в течение длит. времени , перемещение из 
одного иаселённоrо пункта в другой или 
в пределах одного населённоrо пункта 
при отсутствии постоянного места жи
тельства. Попрошайничество заключает
ся в систематич. выпрашивании у посто
ронних лиц денег., продуктов питания, 
одежды и др. материальных ценностей. 
Как формы паразитич. существования 
Б. и п. граничат с тунеядством и т .  п.  
Обществеиная опасность Б .  и п. состоит 
в том , что виновный не участвует в про
изводстве материальных ценностей, по
требляя их. С этой точки зрения Б. и п.  
особенно недопустимЬI в условиях недоста
точности трудовых ресурсов в отдельных 
реmонах.  Кроме того, Б. и п. представля
ют собой криминогенные факторы: 1\IHO
rиe лица, занимающиеся Б .  и п . ,  в поис
ках средств существования совершают 
кражи и иные преступления. В среде лиц, 
занимающихся Б. и п . ,  находят пристани
ще преступники, стремящиеся избежать 
уголовной ответственности.  

Предупреждение и пресечение Б .  и п.  
достигаются посредством применения мер 
общественного воздействия и воспита
ния,  а также привлечения к администра
тивной ответственности. 

Занятие Б. и п. либо ведение иного 
паразитическоrо образа жизни влечёт 
за собой уголовную ответственность 
(напр. , УК РСФСР, ст. 209).  Отя
гчающим обстоятельством при Б. и п.  
является наличие суди.мости за соверше
ние аналогичного преступления. Б. и п.  
наказываются лишением свободы на срок 
от одного года до двух лет или испра
вительными работами на тот же срок ; 
при отягчающих обстоятельствах - ли
шением свободы на срок от одного года 
до трёх лет. К лицам, занимающимся 
Б. и п. , может применяться также на
казание в виде направления в восnита
тельно-трудовой профилакторий. 
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liРО Н И РОВАН И Е  ЖИЛ О ГО П О М Е
ЩЕН ИЯ - по сов. праву сохранение жи• 
лого помещения в домах всех видов жи
лищпого фопда за постоянными пользова
телями (нанимателями, членами их се
мей и семей пайщиков ЖСК) при ко
мандировании за границу , выезде на 
работу в р-вы Крайнего Севера, в при
равненные к ним местности, а также на 
предусмотренные постановлениями Сове
та Министров СССР и Советов Ми
нистров союзных республик стройки и 
предприятия особой важности - на всё 
время соответственно пребывания, рабо
ты (службы). Б. ж. п.- льгота, связан
ная с трудовыми либо служебными отно
шениями. Не позже шести месяцев со дня 
выезда на работу (службу) жилищные 
органы местных Советов выдают по заяв
лению выезжающих бронь спец. формы 
(о х р а н н о е  с в и д е т е л ь с т в о) 
на сохранение за ними права пользова• 
иия жилым помещением иезависимо от 
его принадлежности. Отказ в выдаче 
брони может быть обжалован в судеб
ном порядке. 

Жилая площадь не бронируется, если 
возбуждён иск о расторжении или изме
нении договора пайма жилого по.мещепия, 
а также за времеnпЬ�Ми жильцами, под
напи.м.ателями и лицами, проживающи
ми на служебной жилой площади (см. 
Служебные жилые по.мещепия) или в об
щежитиях , за нанимателями в домах 
жск. 

За лицами, получившими бронь на жи
лую площадь, сохраняются права и обя
занности по договору найма, а сама жилая 
площадь не считается излишком. Досроч
ное аннулирование брони, а также при
знание лица, отсутствующего сверх уста
иовленных в законе сроков действия бро
ни плюс общий срок временного отсутст
вия - шесть месяцев, утратившим nраво 
на жилое помещение производится в су
дебном порядке. 
Б РОНЯ ДЛЯ П Р И !МА НА РА БОТУ 
в СССР минимум рабочих мест, выделяе
мых предприятиями и орг-циями для при
ёма на рабОту молодёжи и инвалидов. Б .  
для п .  н а  р. м о л о д ё ж и - важ
нейшая гарантия осуществленмя моло
дёжью п_рава на тру д. Она устанавлива
ется дифференцироваино для каждой от
расли нар. х-ва в размере от 0,5 до 10% 
общей численности рабочих и служащих 
предприятия или орг-ции. В отдельных 
случаях предприятиям или орг-циям мо
гут быть даJ!Ы задания по приёму на ра
боту молодежи,  превышающие утверж
дённые размеры брони, с учётом макси
мальных возможностей предоставления 
рабочих мест. 

Основы законодательства о труде (ст. 
80) предусматривают три категории 
молодёжи, для к-рых устанавливается 
броня : окончившие общеобразовательные 
школы; окончившие профессионально
rехнич. и технич. училища; другие лица 
моложе 18 лет - подростки, прервавшие 
no тем или иным причинам обучение в 
общеобразоват. школе, перешедшие из 
дневных общеобразават. школ в вечер
ние (сменные) школы рабочей молодёжи, 
уволенные по инициативе администрации 
либо уволившиеся с работы по собствен
ному желанию. 

А,(�Министрация обязана обучать юно
lllей и девушек, окончивших среднюю 
IUKOЛY И ПОСТУПИВШИХ на работу ПО броне, 
nрофессиям и сnециальностям, требующим 
nовышенного уровня общеобразоват. nод
rотовки. Контроль за выполнением планов 

30 БРОН И РОВАН И Е  

приёма молодёжи предприятиями , сов
хозами, колхозами, строительными и др. 
орг-циями в соответствии с устаиовлен
ными размерами брони осуществляют, 
в частности, профсоюзные и комсомоль
ские органы . 

Законодательство предусматривает 
установление Б. для п. на р. и н в а л и
д о в (независимо от причины инвалид
ности ) в пределах до 2% общей числен
ности рабочих и служащих дифференци
роваино для каждой отрасли. Установле
ние Б. для п. на р. инвалидов - важная 
гарантия получения работы с учётом 
состояния их здоровья и фактич. трудо
способности. 
Б У КСИ РО В КА - в сов. праве договор 
о перемещении су дна или иного плавучего 
объекта ро водным путям с помощью б:у;к
сирного судна или др. тяговых средств. 
По договору Б. одна сторона (владелец 
буксирующего судна) обязуется за воз
награждение буксировать принадлежа
щее другой стороне судно или иной пла
вучий объект на определённое расстояние 
либо в течение определёниого времени, 
либо для выполнения определённого ма
нёвра. 

В СССР Б. по мор. путям регулиру
ется Кодексом торгового :мореплавания 
СССР, а по внутренним водным пу
тям - У ставом впутреннего водиого 
транспорта СССР. Имеется две разно
видности Б.- для выполнения портовых 
буксирных операций (ввод судов и др. 
плавучих объектов в порт и вывод из 
порта, выполнение манёвров в порту и т. 
д. ) и для Б. за пределы порта (межпорто
вая Б . ). Плата за Б. определяется тари
фом. Во взаимоотношениях с иностр. 
орг-циями и гражданами размер вознаг
раждения устанавливается соглашением 
сторон. 
Б ЫТО ВАЯ ТРАВМ А  - травма, полу
ченная работником по люоой причине, 
кроме несчастного случая, связанного с 
работой (см . Увечье трудовое). В соот
ветствии с Положением о порядке назна
чения и выплаты пособий по гос. социаль
ному страхованию, утверждёниым пост. 
Президиума ВЦСПС от 5 февр. 1955 (п. 
8) ,  с изменениями и дополнениями (Ма
териалы по социальному страхованию, 
М . ,  1980, с. 3) при временной нетрудо
способности вследствие Б. т.  лечебио-про
филактич. учреж�ением на первые пять 
дней выдаётся справка, больничный ли
сток - только начиная с шестого дня не
трудоспособности (с этого же дня выпла
чивается и пособие по временной нетрудо
способности). Если у работника в течение 
первых пяти дней Временной ветру доспо
собности в результате Б. т. наступает вре
менная нетрудоспособность от общего за
болевания, больничный листок и пособие 
выдаются с первого дня утраты трудо
способности от Общего заболевания, но при 
условии, что заболевание иепосредствеи
ной связи с Б. т. не имеет. 

В соответствии с Положением о порядr(е 
расследования несчастных случаев, про
нешедших в бьrrу ,  в пути на работу или с 
работы, утверждёниым пост. Преэидиума 
ВЦСПС от 16 нояб. 1 976 (Справочник 
профсоюзиого работника , М . ,  1978, с. 
309); профком (цехком) совместно с адми
нистрацией в течение трёх суток с момента 
установления факта несчастного случая 
организуют выяснение обстоятельств 
несчастиого случая: причины, время и 
место происшествия, состояние пострадав
шего в момент получения травмы и др. 
Результаты расследования фиксируются 
в акте, к-рый составляется в одном экзем
пляре и подписывается лицами, прово
дившими расследование. По требованию 

пострадавшего администрация обязана 
выдать ему копию заверенного акта . См. 
также Несчастный случай н а п р о и з
в о д с т в е. 
Б ЫТОВОЙ ЗАКАЗ - по сов. праву 
разновидность договора подряда. Зани
мает ведущее место в гос. системе бытово
го обслужи�с�ания. В Основах граждан
ского законодательства, ГК союзных рес
публик содержатся общее поиятие до
говора подряда, иные общие правила о 
нём , а также спец. нормы о Б. з . ,  предус
матривающие, в частности,  утверждение 
Советами Министров союзных республик 
Типовых договоров Б. з. по отдельным 
видам обслуживания граждан (Основы , 
ст. 66; ГК РСФСР, ст. 367).  Так, пост. 
Совета М инистров РСФСР от 1 февр.1965 
утверждён Типовой договор подряда на 
ремонт жилого помещения (СП РСФСР , 
1965 , М 1 ,  ст. 2) ,  от 1 апр. 1981 - Ти
повой договор подряда на строительство 
жилого или нежилого помещения (СП 
РСФСР, 198 1 ,  М 1 1 ,  ст. 7 1 ) ,  постанов
лением Совета Министров БССР от 16 
июля 1979 - Типовой договор на выпол
нение ремонтно-строительных работ по 
заказам населения (СЗ БССР , 1979,  
м 25, ст. 423). 

ГК УССР, БССР , Молд. ССР опреде
ляют Б. з. как договор, в соответствии 
с которым организацИя, обслуживающая 
бытовые потребиости граждан, обязует
ся выполнить для заказчика определён
ную работу, а заказчик - принять её и 
оплатить. 

Наиболее детально подрядные отноше� 
ния между орг-циями службы быта и 
гражданами регламентируют утвержда
емые Мин-вами бытового обслуживания 
населения союзных республик Правила 
приёма и ·выдачи индивидуальных зака
зов, в ряде союзных республик действу
ют Единые правила бытового обслужи
вания (напр. , в РСФСР утверждены 
30 дек. 1977 - сЭкономическая гааета•,  
1978,  М 25, с. 16; в Эст. ССР - 9 июня 
1980 - с Советское право•, Таллии, 1980, 
м 5,  с. 404). 

Если в договоре Б.  з . содержатся усло
вия, ограничивающие права заказчиков 
по сравнению с установленными зако
ном, а также Типовым договором, они 
должны признаваться недействительны
ми (см . Основы гражданского законода
тельства, ст. 66). Условия же, расши
ряющие права граждан-заказчиков, могут 
бьrrь включены в договор. · 

Договор Б. з. заключается в письменной 
форме, удостоверяемой квитанцией, либо 
устно. Квитанция должна содержать све
дения об участниках договора и все его 
существенные условия (предмет заказа, 
стоимость ра,боты, срок исполнения),  а 
также может содержать иные условия, 
специфические для того или иного вида 
работ. 

Договор Б.з .  на выполнение отдельных 
работ может быть заключён в кредит. 
Так, пост. Совета Министров РСФСР от 
14 авг. 1964 утверждена Инструкция о 
порядке приёма от рабочих и служащих 
г. Москвы заказов на ремонт квартир и 
комнат с оплатой в кредит (СП РСФСР, 
1964, М 16, ст. 1 10). Работа выполняется 
на тех же условиях оплаты, что и продажа 
гражданам розничными торговыми пред
приятиями промыmленных товаров длит. 
пользования с рассрочкой платежа 
(см. Кредит). 

Нормативные акты о Б. з. содержат 
правила, закрепляющие права и обязан
ности орг-ций службы бьrrа и граждан , 
а также последствия нарушения условий 
договора каждой из сторон. 

А . Ю. Кабатсин. 



5ЮДЖЕТНОЕ П РАВО - совокупность 
правовых норм , определяющих бюджет
ное устройство страны и регулирующих 
общественные отношения по образова• 
нию и использованию фонда денежных 
средств, к-рые сосредоточиваются в раз" 
личных звеньях бюджетной системы. В 
СССР Б. п.- один из основных инсtиту
тов фиlиzн.сового права. 

Основными источниками сов. Б. п. яв
ляются Конституция СССР, конституции 
союзных и авт. республик, Закон о бюд
жетных правах Союза ССР и союзных 
республик от 30 окт. · 1959, соответствую
щие республиканские законы и законо
дательство о местных Советах. Нормы 
сов.  Б. п.  условно можно разделить на ма
териальные и процессуальные. К матери
альным относятся нормы, определяющие 
бюджетвое устройство (система бюджетов, 
соотношение между ними, основы их 
формирования); бюджетные права Союза 
ССР, союзных, авт. республик и адм.
терр; единиц: нормы, закрепляющие СО" 
став доходов и направления расходов Гос. 
бюджета СССР, их разграничение между 
различными звеньями бюджетной систе
мы. Процессуальвыми являются нормы, 

ВААП - см. Всесоюзиое агеитство по 
авторски.м права.м. 
ВАЛ ЮТА (итал. valuta, от лат. valeo 
стою) - 1 )  денежная единица , лежащая 
в основе денежной системы гос-ва (иапр. ,  
рубль - в СССР, доллар - в США ).  
2) Тип денежной системы гос-иа (В .  золо
тая ,  В. бумажнаЯ).  3) Денежные знаки за 
рубежных стран (банкноты, кммачейские 
билеты, монеtы), кредитные и платёж
ные документы (векселя , чеки и др. ),  
используемые в междувар. рас4етах 
(иностр. В . ). 

Юридич. статус нац. В . (ааименование , 
золотое содержание , право эмиссии , сфе
ра и условия обращеаия и обеспечения) 
определяется соответствующим гос-вом . 
В СССР золотое содержание рубля уста
навливается пост. Пр-ва СССР; в соответ
ствии с этим определяетСSf официальный 
курс рубля по отношению к В. др. стран. 
С 1961 золотое содержание рубля -
0,987412 г чистого золота. Эмиссия со
ветских денежных знаков осуществляет
ся Госбанком СССР , он же устанав
ливает курс рублh к иностранным валю
там . 

В практике междунар. отношений на
ряду с нац. В. применяются коллектив
ные (интернациональные) В . ,  создавае
мые на основе межгосударственмых согла
шемий. Напр. , в сфере взаимного сотруд
ничества стран в рамках СЭВ с 1964 в ка
честве коллективной социалистич. В .  вы
ступает переводиый рубль . В капитали
стич. валютной системе с 1970 используют
ся выпускаемые Междунар. валютным 
фондом (МВФ) интернациональные пла
тёжно-кредитные средства - спец. пра
ва заимствования (CDR, от анrл. Special 
Dгawing Rights) стран - членов МВФ. 
Они дают право па получение В . ,  сущест
вующей в виде записей на счетах в этом 
фонде. 
ВАЛ ЮТН О Е  ЗАКОН ОДА Т Е Л Ь С Т
ВО - система правовых норм, уставав
ливающих порядок совершения между
нар. расчётов и др. оnераций (сдеJюк) с 
вa.люmnblJIIи цеипостя.ми как внутри стра
ны, так и во взаимоотношениях орг-ций 

регламентирующие порядок составления, 
рассмотрения, утверждения и исполне
ния Гос. бюджета СССР и отчётности о 
его исполнении. 

Сов. бюджетное устройство определяет
ся нац. -гос. устройством СССР как еди
ного союзного многонац. гос-ва, образован
ного па основе принципа социалистич . 
федерализма . В СССР сформировалась 
единая бюджетная система . Союзный 
бюджет и бюджеты союзных республик 
существуют не обособленно : Гос. бюджет 
СССР объединяет союзный бюджет и 
гос . бюджеты союзных республик. По 
Конституции СССР установление на
логов и доходов, поступающих на обра
зовамие Г ос. бюджета СССР, отно-. 
сится к ведемою Союза ССР. Конститу
ции союзных республик относят к ком
петенции ресnублик установление, в со
ответствии с законодательством СССР, 
гос. и местных налогов, сборов и ненало
говых доходов, однако фактически уста
новлены лишь обязательные платежи в 
бюджет, предусмотренные союзным за
коtюдательством. Часть доходов респуб
ликамских и местных бюджетов по'!(рыва
ется за счёт закреплёввых за ними источ-

и граждан одной страны с орг-циями и 
граж данами др. стран. 

В социалистич. странах В. з .  основа
оо на в а л ю т н о й  м о н о п о л и и  
гос-ва и применяется ко всем отношениям, 
предметом к-рых являются валютные 
ценности. В .  з. создаёт правовую базу для 
nроведения централизованного планового 
руководства валютным х-вом страны, её 
междунар. расчётами. К числу важней
ших актов В. з. СССР относятся Закон о 
Совете Министров СССР от 5 июля 1978, 
к-рым определены полномочия Пр-ва 
СССР по руководству в области валют
ных и кредитных отношений па основе 
гос. монополии (<�Ведомости Верховного 
Совета СССР •; 1978, М 28, ст. 441 ) ;  и 
Указ Президиума Верх. Совета СССР 
• О сделках с валютными ценностями на 
территории СССР• от 30 нояб. 1976 (<�Ве
домости Верховного Совета СССР •, 1976, 
.N! 49 , ст. 712). Эти�1 Указом установлено 
исключительное право Госбанка СССР 
иа совершение на территории СССР опе
раций по покупке и продаже валютных 
ценмастей (другие орг-ции могут совер
шать такие операции только по поручению 
Госбанка СССР).  Согласно Указу сдел
ки с иностр. валютой и иными валютными 
ценностями на территории СССР допус
каются только при расчётах по вмешвей 
торговле и по др. междувар. расчётам 
СССР, при оплате товаров и услуг в спе
циализированных магазинах - в поряд
ке, уставовленном Пр-вом СССР , а также 
в др. случаях, предусмотренных закомо
дательством СССР. Платежи по вне!Шiей 
торговле и по др. междунар. расчё
там СССР могут осуществляться только 
через Госбанк СССР и Внешторгбанк 
СССР . Указ определил состав валютных 
ценностей, на к-рые распространяется 
валютная монополия гос-ва, разграничил 
понятия ведействительвых и неваконных 
сделок с иностр. валютой и др. валютны
ми ценностями .  К категории первых отне
сены сделки, не соответствующие требо-. 
ваииям Указа, ко вторым - сделки, со-

виков дох�;�.цов, а другая часть направля
ется из oiJщecQЮЗavro бюджета, куда 
поступают доходы от различных видов 
налОГ()В и др . доходы, устававливаемые 
при утверждении гос . бюджета. 

Каждая союзная республика, авт. рес
публика и адм.-терр. единица имеет свой 
бюджет, проект к-рого составляется со
ответствуюшими респ. и местными орга
нами и представляется па рассмотрение 
соответствующих органов гос. власти. При 
утверждении Верх. Советом СССР Гос; 
бюджета СССР устававливаются оси. 
покаватели гос. бюджетов союзных рес
публиit, а при утверждении этих бюдже
тов Верх. Советами союзных респуб
лик - основвые покаватели гос. бюдже
тов авт. республик и адм.-терр. единиц. В 
пределах уставовленных основных пока
вателей каждая республика, край, об
ласть, город, район самостоятельно 
определяет направления использования 
бюджетных средств. Закон о Гос. бюджете 
СССР, законы о гос. бюджетах союзных 
и авт. республик и решения местных Со
ветов о бюджете подлежат публикации 
для всеобщего сведения. М. И. Пискотин. 
Б ЮЛ Л ЕТЕ Н Ь - см. Бо.л.ьпичпый листок. 

вершённые в нарушение установлепных 
Указом правил обращения валютных цен
ностей, влекущие за собой адм.  и1Iи уго
ловную ответственность согласно законо
дательству СССР. Правила обращения 
валютных ценностей устанавливаются 
также постановлениями Пр-ва СССР и 
ипструкnиями М им-ва финансов СССР. 
Согласно утверждённому Пр-вом СССР 
•Положению о ввозе, вывозе, переводе и 
перссылке из-за границы и за границу 
советской валюты, иностранной валюты, 
иных валютных и других nенностей• (СП 
СССР, 1982, отд. I, .N! 12 ,  ст. 65) раз
решается свободный ввоз и перссылка 
из-за границы в СССР иностр. валюты, 
иных валютных и др. ценйостей с со
блюдеttием правил таможенного контроля 
и почтовых правил. Перевод из-за гра
ницы ийостр. валюты прОизводится бес
препятственно, поскольку законодательст
вом не установлено заnрещение или огра
ничение отдельных видов nеревода. Вы
воз и перевод из СССР за границу сов . 
учреждениями и орг·циями иностр. валю
ты и др. ценностей осуществляются без 
ограничений в nределах ассигнований, 
предусмотренных сводным валютным 
плавом (платёжным баламсом СССР), 
и в порядке, установленном для испол
нения этого плава. В случаях, уста
новленных валютными правилами ,  до
пускается беспрепятственный вывоз и пе
ресылка за границу иностр. валюты и 
иных цеиностей сов. гражданами ,  иностр. 
физич. и юридич. лицами.  В др. случаях 
вывоз и перссылка ценмастей производят
ся с разрешения Министерства финансов 
СССР. 

Вывоз и перссылка за границу, а также 
ввоз и перссылка из-за границы в СССР 
валюты, как правило, запрещаются. На
личная сов. валюта не может обращаться 
за пределами СССР. Из этого правила 
установлены исключения. Гражданам 
СССР, выезжающим временно за грани
цу , разрешается в установлепном порядке 
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и в оnределённык nредеЛ\lХ вывозить 
сов. валюту и ввозить её обратно, nри 
этом в социалистич. странах рубли могут 
быть обменены на местную валюту по уста
новленным нормам. Перевод иностр. 
валюты из-за границы и за границу про
изводится только через Госбанк СССР и 
В пешторгбанк СССР , а пересылка валют
ных и др. ценностей - только через пред
nриятия связи СССР, а также через на
званные банки. Провоз и пересылка валют
ных ценностей через гос. границу СССР 
регулируются специальными нормами .  
Нарушение правил обращения валютных 
ценностей и спекуляция ими преследуют
ся законом. 

В других социалистич. странах В .  з .  
с точки зрения задач и осп. принципов 
имеет много общего с В. з .  СССР. Разли
чия касаются обычно порядка распоря
жения валютными ценностями,  правил 
валютного контроля и т. п .  

В капиталистич. странах В .  з .  распро
страняется гл. обр. на операции,  свя
занные с внешней торговлей , кредитова
нием , движением капиталов. 

А .  Б. Альтшулер. 
ВАЛ ЮТН Ы Е  О П Е РАЦИ И - урегули
рованные нац. законодательствоы или 
междунар. соглашениями сделки , пред
метом к-рых являются валютиые цеи
иости. В междунар. соглашениях (тор
говых, платёжных, кредитных и др. ) 
устанавливаются правовые основы орга
низации и осуществления платёжных, 
кредитных и др. отношений сторон и со
став их участников. Во многих случаях 
В .  о .- способ реализации обязательств 
сторон по междунар. соглашениям: при 
производстве расчётов по экспорту и им
порту товаров, оказании технич. услуг, 
предоставлении межгос. и банковских 
кредитов и т. п .  

В .  о .  отличаются большим разнообра
зием в зависимости от предмета сделки 
(нац. валюта, коллективная валюта, зо
лото и т. д. ) или её участников (гос-ва , 
банки, внешнеторговые и др. орг-ции ,  
отд. граждане). В о  взаимоотношениях 
меЖду гос-вами используются , напр. , 
такие формы В .  о . ,  как расчёты в порядке 
клиринга, предоставление товарных и ва
лютных кредитов; во взаимоотношениях 
между внешнеторг.овыми орг-циями ( фир
ЩI.МИ) - платежи в форме аккредитива, 
инкассо и переводного поручения (реа
лизуются через банки соответствующих 
стран),  кредитные операции, непосредст
венно связанные с обслуживанием тор
гово-экономич. отношений, в т. ч. инве
стиционного сотру дничестна и оплаты 
технич. услуг, в форме т. н. фирменных 
кредитов (предоставление отсрочки пла
тежа экспортёрами покупателям товаров 
по внешнеторговым контрактам). Во вза
имоотношениях между банками отд. 
стран используются конверсионные опе
рации (продажа одной валюты и покупка 
другой) ,  депозитные операции (сделки 
по размещению и привлечению временно 
свободных валютных средств), предо
ставление целевых кредитов, связанных 
с финансированием конкретных закупок 
в рамках экономич. сотрудничества, в 
т. ч. при поставках на компенсационной 
основе; также предоставлщотся различ
ные виды банковских нецелевых финан
совых (денежных) кредитов; во взаимоот
ношениях отд.  граждан с банками В .  о .  
совершаются пос,редством переводных 
поручений , купли-продажи наличной ва
люты, чеков и т. п. Порядок и способы 
совершения В .  о. орг-циями и гражда-
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нами определяются нормами валютно
го законодательства соответствующей 
страны. 
ВАЛ ЮТН Ы Е  П Р ЕСТУПЛ ЕН ИЯ - в  
сов. уголовном праве преступления, за
ключающиеся в посягательствах на гос. 
валютную монопо;шю СССР. В. n.- два 
тесно связанных между собой состава 
преступления : нарушение правил о ва
лютиых операциях и спекуляция валют
иьtми цеииостями или цеииы.ми бумага
ми (Закон об уголовной ответственности 
за государственные преступления 1958, 
ст. 25; УК РСФСР , ст. 88). 

Нарушением правил о валютных опе
рациях, к-рое влечёт за собой уголовную 
или адм .  ответственность ,  является совер
шение на территори и  СССР без разреше
ния Госбанка СССР скупки , продажи и 
обмена валютных ценностей либо исполь
зование их в качестве средства платежа. 

Спекуляцией валютными ценностями 
или ценными• бумагами считается скупка 
и перепродажа их с целью наживы (спе
куляция валютными ценностями являет
ся нарушением правил о валютных опе
рациях). Совершение незаконных валют
ных оnераций с иностр. валютой или пла
тёжными документами, отнесёнными к 
f!алютным ценностям, а равно спекуляция 
ими на сумму не более 25 руб. по офиц. 
курсу наказываются в адм. порядке штра
фом и конфискацией (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 нояб. 
1976 и пост. Президиума Верх. Совета 
СССР о порядке его применении - с Ве· 
домости Верховного Совета СССР >, 
1976, ,1\& 49 , СТ . С'Г.  713, 7 14). 

Уголовное наказание за В .  п. предус
мотрено в виде лишения свободы на срок 
от трёх до восьми лет с конфискацией 
имущества или без конфискации,  с обя
зательной конфискацией валютных цен
ностей и ценных бумаг и со ссылкой на 
срок от двух до пяти лет или без ссылки. 
Спекуляция валютными ценностями или 
ценными бумагами в виде промысла или 
в крупных размерах, а равно нарушение 
правил о валютных операциях лицом, 
к-рое ранее было осуждено за В. п . ,  на
казываются более строго - лишением сво
боды на срок от 5 до 15 лет с конфискацией 
имущества и со ссылкой на срок от двух 
до пяти лет или без ссылки или смертной 
казнью с конфискацией имущества. 

• М. П. Карпушин. 
ВАЛ ЮТН Ы Е ЦЕН Н ОСТИ - матери-
альные объекты , вовлекаемые в сферу 
междунар. валютно-финансовых связей. 
Отнесение тех или иных объектов к ка
тегории В. ц. и порядок их обращения оп
ределяются нормами валютного законода
тельства каж дой страны или междунар. 
соглашениями.  В СССР состав В .  ц. , на 
к-рые распространяется валютная моно
полия гос-ва , устанавливается правилами 
обращения валютных ценностей , издава
емыми в законодательном порядке. Так, 
согласно Указу Президиума Верх. Сове
та СССР сО сделках с валютными ценно
стями на территории СССР> от 30 нояб. 
1976 (< Ведомости Верховного Совета 
СССР >, 1976, М 49, ст. 7 1 2 )  В. ц. яв
ляются: иностр. валюта (банкноты , каз
начейские билеты, монеты ); платёжные 
документы (чеки , векселя , ак�ередитивы 
и др. ) и фондовые ценности (акции ,  об
лигации и др. )  в иностр. валюте; банков
ские пл_атёжные документы в рублях,  
приобретаемые за иностр. валюту с пра
вом обращения их в такую валюту ;  дра
гоценные металлы - золото, серебро , 
платина и металлы платиновой группы,  
за исюпочение�r юuел ирных и др. бытовых 
изделий из этих NетаЛJюв; природные 
драгоценные камни (алмазы, бриллианты, 

рубины, изумруды, сапфиры, а такж е  
жемчуг), за исключением :юве;шриых и 
др. бытовых из.делий из этих .Itамней. Ва
люта СССР и выписанвые в сов . рублях 
платёжные документы относятся к кате
гории В .  ц. , когда они выступают в каче
стве платёжного средства в междунар. 
обороте, являются предметом купли-про
дажи (напр. , покупка гражданами, выез
жающими за границу , чеков в банке 
СССР) ,  а также ввоза , вывоза и перссыл
ки за границу и из-за границы. К В. ц. 
относятся также коллективные (между
народные) валюты , создаваемые по дого
ворённости rос-в (напр . ,  переводиый 
рубль ).  Правовой статус, сфера и порядок 
обращения тако1·о вида В .  ц. определя
ются соответствующими междунар. согла
шениями.  
ВАР ШАВС КИ Й ДОГОВОР 1955 о 
д р у ж б е, с о т р у д н и ч е с т в е и 
в з а и м н о й  п о м о щ и - многосто
ронний оборонительный союзный дого
вор между европейскими социалистич. 
rос-вами. Подписан Албанией (с 1962 
участия в работе В. д. не принимала 
и в 1968 в одностороннем порядке денон
сировала договор), Болгарией, Венгрией , 
ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Че
хословакией 14 мая 1955 на Варшав
ском совещании европейских гос-в по 
обеспечению мира и безопасности в Евро
пе. Вступил в силу 5 июня 1955. Заклю
чение В. д. явилось ответной мерой на 
расширение агрессивного военно-политич. 
блока НАТО , ремилитаризацию ФРГ 
и вовлечение её в Западноевропейский 
союз и др. Отказ западных держав от 
участия в создании системы коллектив
иой безопасиости в Европе , их политика 
угроз в отношении социалистич. стран 
сделали необходимым объединение на 
многосторонней основе военно-политич. 
усилий стран социализма в Европе в ин
те�сах их безопасности. 

Договор состоит из преамбулы и 1 1  ста
тей. Характерная черта В. д. заклю
чается в том , что он носит строго оборо
нительный характер, он не направлен 
против других гос-в .  Его задача - �tо
билизовать все миролюбивые силы, в ча
стности путём создания системы коллек
тивной безопаевости в Европе, для обе
спечения всеобщего мира. Участники до
говора обязались добиваться построения 
мира без войн. 

Цели В .  д. определяются целями внеш
ней политики социалистич. гос-в,  на
правленной на обеспечение благоприят
ных междунар.  условий для строитель
ства коммунистич. общества, поддержа
ние борьбы народов зlt нац. освобожде
ние и социальный прогресс, предотвра
щение агрессивных войн , достижение 
всеобщего и полного разоружения и по
следовательное осуществление принцила 
мириого сосуществоваиия гос-в с различ
ным социальным строем. Эти цели соот
ветствуют целям Устава ООН , к-рыми, 
как указано в преамбуле В.  д. , руковод
ствуются его участники . 

Во имя осуществления этих целей В .  д .  
поставил задачи: обеспечение безопас
ности участвующих в В .  д. миролюбивых 
гос-в и поддержание мира и безопасности 
в Европе; создание системы коллектив
ной безопасности в Европе с участием 
всех европейских гос-в ,  независимо от 
их общественного и политич. строя ; уча
стие во всех международных акциях,  
направленных на обеспечение междуна
родного мира и безопасности. Стороны 
обязались не принимать участия в коа
лициях и еuюзах и не заключать со
глашений; пели к-рых nротиворечат це
лям В. д. (ст. 7). 



Оси. привципами В .  д. .являются : 
уважение равноправия , независимости 
и иац. суверенитета всех стран-участниц, 
невмешательство во внутр. дела, това
рищеская взаимопомощь и социалисти
ческий интернационализм. Все статьи 
В .  д. направлены на реализацию целей 
,'\Оговора в соответствии с этими приици
пами.  Согласно Уставу ООН участники 
В. д. обязались воздерживаться в между
нар. отношениях от угрозы силой или её 
применения , разрешать междунар. спо
ры м ирными средствам и ,  консультиро
ваться по всем важным междунар. вопро
сам , затрагивающим их общие интересы , 
руководствуясь интересами укрепления 
�tеждунар. мира и безопасности .  При 
возникновении угрозы вооруж . нападе
ния на одного или нескольких участни
ков В. д. консультации будут прово
диться безотлагательно (ст.  3 ) .  

В случае вооруж . нападения на одного 
или нескольких участииков В .  д. каждая 
из сторон обязана оказать подвергщим
ся нападению немедленную помощь, ин
дивидуально или совместно, включая 
применение вооруж . силы . О припятых 
мерах должно быть сообщено Совету 
Безопасности ООН (ст .  4) .  

В.  д. открыт для присоединения дру
гих гос-в, к-рые выразят готовность спо
собствовать объединению усилий миро
любивых гос-в в целях обеспечения мира 
и безопасности. Присоединение возможно 
с согласия участников В .  д. (ст .  9).  

В .  д.  был заключён сроком на 20 лет; 
поскольку стороны не заявили о своём 
желании денонсировать его, согласно 
ст. 1 1  его действие автоматически прод
лено ещё на 10 лет. 

Наряду с двусторонними договорами,  
заключёнными между странами социа
листич. содружества о дружбе , сотруд
ничестве и взаимной помощи , В. д. обра
зует широкую и цельную систему обяза
тельств, надёжно обеспечивающих жиз� 
ненно важные права и интересы каждого 
участника договора и социалистич. со
дружества в целом. 

На основе В. д. организуется политич. 
сотрудничество его участников, гл. обр. 
путём координации их внешней поли
тики, сотрудничества в области обороны ; 
определяются оси. направления дальней
шего развития и укрепления экономич. 
и культурного сотрудничества. Гл. орга
ном Организации В. д. является П о л  и
т и �  к о н с у л ь т а т и в н ы й  к �  
м и т е т (ПКК) ,  рассматривающий важ
нейшие политич. ,  военные и иные пробле
мы сотру дничестна участников договора. 
Начиная с 1960 делегации на совещаниях 
ПКК возглавляются, как правило, руко
водителями коммунистич. и рабочих 
партий стран - участниц В. д. , в их 
состав входят главы пр-в, министры 
иностр. дел , обороны и др. В 1976 ПКК 
в качестве своих органов создал Коми
тет министров иностранных дел и Объ
единённый секретариат. 

В соответствии со ст. 5 В. д. были 
созданы Объедннённые вооружённые си
лы, а для руководства ими - Объеди
нённое командование. Главнокомандую
щий и его заместители назначаются сов
�Iестным решением стран - участниц 
В .  Д. В 1 969 создан Комитет министров 
обороны.  Повседневные вопросы оборон
ной деятельности обсуждаются на Воен
ном совете. Штаб Объединённых воору
ЖРННЫХ сил, созданный в 1955, находится 
в Москве. 

В сотрудничестве со всеми миролюби
В Ы �I И  с юш юt страны - участницы В. д. 
эффективно решают ж изненно важные 
для всего человеqества зада'lи: обеспече-

вие мира во всём мире и борьба за исклю
чение войны из жизни общества. Многие 
из инициатив ПКК легли в основу реше
ний крупных междунар. форумов или 
нашли своё отражение в ряде важных 
межгос. актов. 

Опыт сотру дниqества стран социали
сти'l. содружества в области обороны 
свидетельствует о том , что именно обо
ронный потенциал стран В .  д. служит 
в коне'IНом сqёте препятствием для аг
!Jессивных устремлений империалисти'l. 
сил, их политики военных авантюр, явля
ется важным фактором обеспечения 
всеобщего мира и безопасности народов, 
законных прав и интересов всех стран. 
Тем самы�t страны В. д. вносят первосте
пенный вклад в реализацию целей и прин
ципов Устава ООН, в обеспеqение меж
дунар. правопорядка , основанного на 
принципах мирного сосуществования. 

На 26-м съезде КПСС отмечалась влия
тельная и благотворная роль,  к-рую 
играет в европейских, да и в целом в меж
дународных делах деятельность Органи
зации В. д. , и прежде всего её ПКК. 
Главная цель его инициатив - отстоять 
разрядку междунар. напр�жённости, при
дать разрядке энергичныи ритм. Собы
тием крупного междунар. значения яви
лось Пражское совешание ПКК (янв. 
1 983), выдвинувшее в Политич. деклара
ции реальную альтернативу сползанию к 
ядерной катастрофе. Особое значение 
имеет предложение социалистич. стран 
заключить Договор о взаимном веприме
нении военной силы и поддержании от
ношений мира между гос-вами - участ
никами двух военно-полити'l. группиро
вок - В. д. и НАТО. 
8 Материалы XXVI съезда КПСС, М . ,  
198 1 ,  с .  8 ;  Организация Варшавского дого
вора . Документы и материа лы. 1955 - 80,  М . ,  
1980. И .  И. Лун;ащук. 
е ВЕДО М ОСТИ ВЕРХО В Н О ГО СО
В ЕТА СССР • - официальное издание 
(еженедельник) Верх. Совета СССР. 
Выходит в Москве. С 1938 выпускалось 
в виде газеты , с 1954 - как бюллетень 
на языках союзных республик. В •Ведо
мостях• публикуются законы СССР , 
пост. Верх. Совета СССР, указы и пост. 
нормативного характера Президиума 
Верх. Совета СССР; договоры , соглаше
ния и конвенции, заключённые Союзом 
ССР с иностр. гос-вами и ратифицнJ)о
ванные Верх. Советом СССР ; указы Пре
зиднума Верх. Совета СССР о присвое
нии званий и награждении орденами 
и медалями СССР ; информац. материалы 
о работе Верх. Совета СССР и его палат , 
их постоянных комиссий ,  Президиума 
Верх . Совета СССР , об избрании и отзы
ве депутатов Верх. Совета СССР ; о 
вручении верительных грамот послами 
иностр. гос-в председателю Президиума 
Верх. Совета СССР , о деятельности 
Парла.ментской группы СССР; об изме
нениях в адм. -терр. делении союзных 
республик и др. • Ведомости •  издаются 
Верх. Советами всех союзных респуб
лик. 
ВЕДО М СТВЕН НАЯ ЖИЛАЯ ПЛО
ЩАДЬ - см. в статьях Жилищный 
фонд, Жилое помещение , Улучшение жи
дищных условий, Выселение . 
ВЕДО М СТВЕН Н Ы Й АРБИТРАЖ -
см. в ст. Арбитраж . 
В ЕДО М СТВО - в СССР центральное 
учреждение, ведающее определённой от
раслью или сферой общественной жизни 
и входящее в систему органов управде
нuя государственного. Правовое поло
жение В. аависит от его вида . Оно опре
деляется Конституцией СССР и консти
туuиями союзных и авт. республик, За-

коном о Совете Министров СССР и за
конами о Советах Мниистров союзных и 
авт. республик, а также положениями 
об отдельных В . ,  утверждаемыми Пр-воN 
СССР или пр-вами союзных или авт. 
республик. 

Наиболее важную группу В .  составля
ют государственные комитеты СССР , 
а также гос. комитеты союзных и авт. 
республик. Эти В. образуются соответ
ственно Верх. Советом СССР и Верх. 
Советами союзных и авт. республик, 
а в период между их сессиями - соответ
ствующим Президнумом Верх. Совета, 
а руководители являются членами пр-ва 
и назначаются на должность в порядке, 
установленном для назначения членов 
пр-ва. 

Другую многочисл. группу В. образуют 
комитеты , главные управления, управ
ления и иные В. при Совете М ниистров 
СССР по делам хоз. , социально-культур
ного и оборонного строительства, образуе
мые в порядке , предусмотренном Кон
ституцией СССР (ст. 131) .  Аналогичные 
В .  имеются при Советах М инистров со
юзных и авт. республик. Эти В .  образуют
ся непосредственно Пр-вом СССР, союз
ной или авт. республики и возглавля
ются руководителями (начальниками ,  
председателями и т.  п . ) ,  назначаеNыми 
соответствующими пр-вами и участвую
щими в работе его заседаний с правом 
совещательного голоса. 

Различаются общесоюзные , союзно-рес
публиканские и республиканские В. С>б
щесоюзные В. осуществляют свои пол
номоqия на всей территории СССР не
посредственно либо через создаваемые 
ими органы (напр. , гос. комитеты по 
делам изобретений и открытий, по внеш
ним экономич. связям, по стандартам,  
Главное управление геодезии и картоi·ра
фии при Совете Министров СССР ) . 
Полномочия союзно-республиканских В . 
зависят от масштаба их деятельности.  
Союзно-республиканские В .  СССР (ЦСУ 
СССР, Комитет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР 
и др. ) осуществляют свои полномочия, 
как правило, через соответствующие В. 
союзных республик и непосредственно 
управляют ограниченным числом пред
приятий, орг-ций и учреждений, находя
щихся в союзном подчинении. Аналогич
ные союзно-республикански� В. союз
ных республик руководят поруqенной им 
отраслью или сферой общественной ж из
ни на территории республики, подчи
няясь в своей деятельности как соответ
ствующему В .  СССР , так и Совету М и
нистров союзной республики. Республ и
канские В .  осуществляют полно�ючия , 
имею!Шiе исключительно республикан
ское и местное значение , и подчиняются 
только Совету Министров республики. 

Понятие • В . >  иногда используют в ши
роком смысле , включая в него и .мини
стерства. В. Н. Ершов .  
ВЕ КСЕЛ Ь (нем. Wechsel) - вид цен
ной бу.маги ;  по своей юридич. природе -
абстрактное денежное Обязательство, вы
раженное в письменной, строго установ
ленной законом форме. Абстрактный ха
рактер обязательств по В .  отличает его 
от других денежных обязательств. Он 
состоит в том, что В. сохраняет свою си
лу независимо от при'lин , послуживших 
основанием для его выдачи.  Вексель
ное обязательство - бесспорное "И безус
ловное: стороны В .  не могут поставить 
платёж в зависимость от наступления 
к .-л. события. 
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В. используется в качестве одного из 
важных средств оформления кредитно
расчётных отношений в сфере междунар. 
торгово-экономич. сотрудничества СССР 
с капиталистич. странами. Он широко 
применяется во внутр. обороте капита
листич. стран, выполняет различные 
функции: применяется, напр. , как доку
l'rент, передаваемый в установленном по
рядке одним лицом другому взамен дес 
нежного платежа,  как инструмент кре
дита, как средство обеспечения банков
ских кредитов; используется для инкас
сирования (получения) долга. Согласно 
сов.  валютному законодательству В . ,  вы
писанный в иностр. валrоте, является 
платёжным документом, относяшимел 
к категории валютиых цеииостей . 

Различаrот два вида В . :  nростой и пе
реводный (тратта). п р о с т о й в . 
простое и ничем не  обусловленное обяза
тельство лица, выдавшего В. (векселе
дателя), об уплате указанной в нём сум
мы (по требованию или в определённый 
срок) конкретному указанному в В. лицу 
или его приказу (т. е. другому, указан
ному им лицу). По п е р е в о д н о м у  
в .  плательщиком обычно является не 
векселедатель, а третье лицо - акцеп
тант (обычно банк), к-рый путём тсцепта 
nринимает на себя безусловное обяза
тельство осуществить оплату В .  

Поскольку переводный В . ,  выступая 
в междунар. обороте взамен наличных 
денег, выполняет различные функции,  
связанные с оформлением разнообразных 
расчётно-кредитных операций, в процесс.е 
вексельного обращения к основным уча
стникам вексельных отношений обычно 
присоединяются и др. лица: индоссанты, 
передающие В. по иидосса.меиту, ава
листы, гарантирующие платёж по В. за 
I< .-л.  другое, ответственное по В. лицо 
(см . Аваль ).  Все обязанные по перевод
ному В .  лица отвечаrот перед законным 
держателем векселя как солидарные 
должники. Одним из важных условий 
сохранения эа векселедержателем права 
на иск против всех обязанных по пере
водному В. лиц является т. н. п р  о
т е с т В . ,  совершаемый обычно в нота
риальном порядке как официальное под
тверждение факта неоплаты В. одним 
из обязанных лиn. В практике между" 
нар. расчётов распространён у ч ё т В . :  
держатель . В .  может до наступления 
срока платежа предъявить его в банк 
и получить указанную в В .  сумму (за 
вычетом учётного процента). В этом 
случае по наступлении срока платежа 
банк сам предъявляет В. к оnлате. 

Отношения участников вексельного обо
рота имеrот гражданеко-nравовой харак· 
тер, они регулируются сnец. нормами 
вексельного законодательства. В боль
шинс'!'ве стран такое законодательство 
основано либо на Женевских вексельных 
конвенциях 1930, ратифицированных 
многими европейскими странами,  Япо
нией и дР. , либо на англ. вексельном за
коне (к-рого придерживаются и США), 
учитывающем специфику англосаксон
ской системы nрава. Женевские конвен
ции и анrл. закон предусматриваrот обя
зательные реквизиты (т. е. требования 
к форМе) В. Так, по Женевским конвен
циям переводной в .  должен содержать 
наименование • В .  • (т. е. вексельная мет
ка), предложение уплатить определён
ную сумму, наименование плательщика, 
срок платежа, место, где он должен быть 
совершён, лицо, к-рому (или приказу 
к-рого) должен быть совершён платёж, 
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дату и место составления В .  и подпись 
векселедателя. Англ. закон предусмат
ривает несколько меньше обязательных 
реквизитов. 

СССР в 1936 присоединился к Женев
ским вексельным конвенциям, в связи 
с чем пост. ЦИК и СНК СССР от 7 авг. 
1937 было утверждено Положение о пе
рев_одном и простом В. Во внутреннем 
обороте СССР В. не применяются. Рабо
та по унификации норм вексельного за
конодательства проводится в Комиссии 
ООН по праву междунар. торговли, где 
при участии СССР и др. социалистич. 
стран вырабатывается проект междунар. 
конвенции об основных оборотных доку
ментах, используемых в сфере междунар. 
расчётов . А. Б. Альтшt�лер. 
В ЕЛ И КИ Е  ДЕРЖАВ Ы  - государства , 
к-рые благодаря своему экономич. , воен
ному и политич. потенциалу оказывают 
опреАеляющее влияние на систему между
нар. и международно-правовых отноше
ний. После 2-й мировой войны В .  д. 
считаrотся постоянные члены Совета Бе
зопасности ООН: СССР, США, Велико
британия, Франция и Китай. 

Современный статус В. д. не противо
речит принцилу суверенного равенства 
гос-в, а представляет собой политико
правовое отражение реальной роли В .  д . 
в междунар. жизни. Особое положение 
В .  д. , закреплённое в Уставе ООН, объ
ясняется лежащей на В .  А· главной от
ветственностью за поддержание мира и 
всеобщей безопасности. Соответственно 
вытекающим из этой ответственности 
обязанностям В. д. наделены особым 
правом , воплощёиным в принциле еди
ногласия В .  Д. в Совете Безопасности 
ООН (см. Едииомасия npuuцun). Вклю
чение такого принципа в Устав ООН 
объясняется тем , что без единства дейст
вий В. д. не могут быть обеспечены мир 
и безопасность народов. Возложив на 
Совет Безопасности главную ответствен
ность за поддержание мира и безопасно" 
сти и наделив его особыми полномочия
ми, nравом принимать решения, обяза
тельные для всех членов ООН, в т. ч .  
решения о применении коллективных 
принудит. мер к нарушителям междунар. 
мира, и безопасности, гос-ва - члены 
ООН признаrот тем самым особое значе
ние постоянных членов Совета Безоnас
ности в осуществлении целей и принци
пов ООН , в обеспечении междунар. мира. 

Принцип единогласия nостоянных чле
нов Совета Безопасности учитывает ту 
политич. реальность , что обеспечение 
мирного сотрудничества В. д. и их согла
сованные действия по созданию коллек
тивной безопасности являrотся наиболее 
существенной гарантией междунар. ми
ра и предпосылкой развития мирных от
ношений между всеми гос-вами. 

В условиях обострения междунар. об
становки в связи с агрессивной полити
кой США, Великобритании и нек-рых 
др. имnериалистич. гос-в СССР вместе 

.с др. социалистич. странами отстаивает 
путь .мириого сосуществоваиия гос-в 
с различными социальными системами, 
добиваясь на ирактике признания и осу
ществления его всеми гос-вами. В ООН 
СССР борется за неуклонное и последо
вательное соблюдение Устава ООН, в т. ч .  
против всяких попыток поколебать её 
основу - принцип единогласия. 
8 У m а к о в Н. А. , Принцип единогла
сия великих держав в Организации Объеди
иенвмх flаций, М . ,  1956; Л у к а
ш у к И .  И . ,  Стороны в международных 
договорах, М . , 1966, гл. 4. И. И. Лукашt�к. 
В Е Р ИТ!f:Л ЬНАЯ ГРАМ ОТА - в между
нар. праве документ, при помощи к-рого 

осуществляется аккредитование дипло
матич. представителя. Удостоверяет 
представятельный ()(Ипломатич. ) харак· 
тер миссии и личности дипломатич. пред
ставители . В. г. для послов и послании· 
ков пишутся в установленной форме от 
имени главы одного гос-ва к главе дру
гого и снабжаются соответствующими 
подписями и печатями.  В. г. оформля
ются в соответствии с правилами,  при
пятыми в стране, их выдавшей, однако 
они должны иметь ряд обязательных 
реквизитов: указание страны, назначив
шей главу nредставительства, имя и ти· 
тул (звание) отправителя и получателя . 
имя и ранг Аиnломатич. представители , 
просьбу •верить• последнему во всех 
сношениях именно в качестве предста
вителя данного гос-ва. В .  г. вручается 
дипломатич. представителем при первой 
аудиенции у главьi гос-ва, а её заверен
ная копия предварИтельно препррвож� 
дается главе ведомства иностр. дел. 
В .  г. носит характер общих полномочий 
дипломатич. представителя: будучи ак
кредитованным,  он не нуждается в даль
нейших полномочиях для своих выступ
лений и заявлений в стране пребывания, 
ответственность за все его должностные 
действия, письма и слова полностью ло
жится иа назначившее его правительство. 
ВЕРСИЯ (от позднелат. versio - видо
изменение, поворот) - в следственной и 
судебной деятельности предположение 
следователя или су да о наличии или 
отсутствии событий или фактов из . числа 
имеющих значение для правильного раз
решения дела, основанное на доказатель
ствах и др. фактич. материалах конкрет
ного уголовного дела и построенное 
с учётом опыта расследования анало
гичных дел , а также возможное объяс
нение их возникновения и характера. В .  
является разновидностью гипотезы. 

Следственные и судебные В . делятся 
на общие .и частные. О б щ а я В. отно
сится к предмету доказывания по уго
ловному делу в целом и содержит пред
положение о наличии (отсутствии) собы
тия nреступления и о виновных лицах. 
Ч а с т н а я В.  относится к от д.  сторо
нам и элементам предмета доказывания, 
содержит nредположение об от д. сторо
нах исс��IеАуемого события (напр. , о мо
тиве преступления, его месте, времени,  
орудии). 

В процессе расследования либо судеб
ного разбирательства уголовного дела по 
каждому из элементов ( или фактов ) 
предмета доказывания, а равмо по всей 
их совокуnности могут быть выдвинуты 
В. противоположного характера (напр. , 
о наличии или об отсутствии сооытия 
nреступления; о наличии или об отсутст
вии отягчающих вину обстоятельств). 
Они могут быть выдвинуты любым уча
стником проивводства по уголовному 
делу и в случае обоснованности включа
ются следователем и судом в круг В . , 
подлежащих nроверке. Все имеющиеся по 
делу В . ,  независимо от того, кто их вы
двинул, должны проверяться полно, все
сторонне, объективно . •  

В . ,  выдвигаемые в процессе предварит. 
и судебного следствия, nозволяют опреде
лить, какие следстВенные либо судеб
ные действия и в каком порядке целесооб
разно проводить, т. е. позволяют опреде
лить оОПJее наnравление производства 
по делу . 

Судебные В .  органически связаны со 
следсrвенными, но имеют свою специфи
ку. С точки зрения суда вывод следова
теля о виновности обвиняемого состав
ляет лишь В .  обвинения , к-рая подле
жит Проверке судом в условиях судеб-



ного разбирательства. Специфика су
дебной В. в том и состоит, что суд не 
ограничивается этой В . ,  а наряду с ней 
обязательно проверлет и контрверсИJD, 
т. е. В . ,  прямо противоположную В . ,  
выдвинутой обвинением. С у  д проверлет 
также, были ли исследованы до конца 
все вытекающие из обстоятельств дела 
В . ,  противоречащие выводам следствия, 
в частности В . ,  выдвинутые обвиняемым 
или вытекающие из его показаний, со
держащиеся в ходатайствах или заявле
ниях участников производства по делу. 
Кроме того, суд проверлет подтверждён
ность доказательствами В . ,  положенной 
в основу обвинения. Характер достовер
ного объяснения фактов, составляющих 
предмет доказывания, приобретает лишь 
та В . ,  к-рая объективно подтверждена 
в ходе следственной и судебной провер
ки и полностью исключает все другие 
объяснения. 
ВЕРХОВ Н Ы Й СОВЕТ в С С С Р -
1 )  В .  С .  СССР - высший орган гос. 
власти СССР. Воплощает суверенитет 
и полновластие сов. народа на террито
рии всей страны. В .  С. СССР правомо• 
чен решать все вопросы , отнесённые 
Конституцией СССР к веденИJD Союза 
ССР. К исключительной компетенции 
В. С. СССР относятся: припятне Кон
ституции СССР , внесение в неё измене
ний; припятне в состав СССР новых рес
публик, утверждение образования но
ВЫХ ·  авт. республик и авт. областей; 
утверждение гос. планов экономич. и со
циального развития СССР, Гос. бюдже
та СССР и отчётов об их выполнении; 
образование подотчётных ему органов 
Союза ССР (см. Конституция СССР, 
ст. 108). Он принимает законы , форми
рует высшие гос. органы СССР , прини
мает решения по важнейшим вопросам 
гос. , хоз. и социально-культурного строи
тельства, определяет осп. наnравления 
внешней политики , осуществляет высший 
контроль за деятельностью государствен
ного аппарата. 

В. С. СССР является представятель
ным гос. органом всего советского наро
да. Он избирается всеми совершенно" 
летними гражданами СССР путём все
общего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании сро
ком на пять лет. Депутатом В .  С. СССР 
может быть избран гражданин СССР, 
достигший 21 года. В составе В .  С. СССР 
представлены все социальные слои сов. 
общества - рабочий класс, колхозное 
крестьянство и интеллигенция; как муж
чины, так и женщины; многочисленные 
нации, наррдности и этнографич. группы; 
коммунисты и беспартийные - кандида
ты нар. блока коммунистов и беспартий
ных, олицетворяющего морально-политич. 
единство советского народа. В составе 
В. С. СССР 10-го созыва, изб.ванного 
в марте 1979, 522 рабочих (34,8% ), 244 
колхозника (16,3% ) ; 1075 депутатов яв
ляются членами и кандидатами в члены 
КПСС (7 1 ,7% ), среди депутатов 487 
женщин (32 ,5% ). 

В .  С. СССР состоит из двух· палат: 
Совета Союза и Совета Нациоиальио
стей. Такая структура обес!1'ечивает со
четание в деятельности высшего органа 
гос. власти страны интересов всего наро
да со специфич. интересами союзных и 
авт. республик, авт. областей и авт. ок
ругов. Палаты В. С. СССР равноправны. 

В. С. СССР работает прежде всего пу
тём проведения сессий - основной орга
низационно-nравовой формы его деятель
ности , на к-рых обсуждаются и принима
ютел реШения по важнейшим вопросам. 
Сессии В. С. СССР созываются два раза 

в год Президиумом В. С. СССР; внеоче
редные сессии созываются по его инициа
тиве, а также по предложенИJD союзной 
республики или не менее трети депута
тов одной из палат. Сессия В. С. СССР 
состоит из раздельных и совместных за
седаний палат, а также проводимых в 
период между ними заседаний постоян
ных ко�шссий палат или комиссий В. С.  
СССР. Сессия открывается и закрывается 
на раздельных или совместнЫх заседа
ниях палат. Порядок деятельности В. С .  
СССР устанавливается Регламентом В .  
С .  СССР и др. законами СССР, изда
ваемыми на основе Конституции СССР. 
Регламент В .  С. СССР принят В .  С. 
СССР 19 апр. 1979 ( е Ведомости Верхов
ного Совета СССР>, 1979, .Ni! 1 7 ,  ст. 272). 

На первой сессии каждого нового со
зыва В. С. СССР избирает из числа 
депутатов Президиум В .  С. СССР, а 
каждая палата - председателя и че
тырёх его заместителей для руководства 
заседаниями палаты , утверждает регла
менты совместных и раздельных заседа
ний палат. 

В .  С. СССР принимает законы, к-рые 
выражают волю советского народа и об
ладают высшей юридич. силой . Законо
дательная деятельность В. С. СССР 
осуществляется в двух формах:  непо
средственно путём припятил законов и 
утверждения изданных в период между 
сессиями Указов Президиума В. С. 
СССР , содержащих нормы права. Зако
ны СССР имеют одинаковую силу на 
территории всех союзных республик. 
Право за1Сонодательиой инициативы 
(т. е. внесения законопроекта) в В. С. 
СССР принадлежит Совету Союза, 
Совету Национальностей, Президиуму 
В. С. СССР , Совету М инистров СССР, 
союзным республикам в лице их высших 
органов гос. власти, комиссиям В. С. 
СССР и постоянным комиссиям его па
лат, депутатам В. С. СССР, Верх. суду 
СССР , Генеральному прокурору СССР, 
а также общественным орг-циям в лиnе 
их обпtесоюзпых органов. Закон счита
ется принятым, если в каждой из палат 
В .  С. СССР за него проголосовало боль
шинство от общего числа депутатов nа
латы. В случае разногласия между Сове
том Союза и Советом Национальностей 
вопрос передаётся на разрешение согла
сительпой комиссии,  образуемой палата
ми на паритетных началах, после чего 
воnрос вторично рассматривается Сове· 
том Союза и Совеrом Национальностей 
на совместном заседании. Если и в этом 
случае согласие не будет достигнуто, 
вопрос переносител на обсуждение сле
дующей сессии В . С. СССР или пере· 
даётся им на всенародное голосование 
(референдум). Помимо законов В. С. 
СССР принимает и др.  акты. Решения 
В. С. СССР по воnросам об образоваliии 
высших гос. органов, переональном их 
составе , по .nокладам Совета М инистров 
СССР , запросам депутатов оформляются 
в виде постановлений, к-рые nринимают
ел большинством от общего числа депута
тов В .  С. СССР и не являются норматив
ными актами.  

В .  С.  СССР избИрает Президиум В .  С .  
СССР, образует Совет Министров СССР, 
избирает Верх. суд СССР, назначает 
Генерального прокурора СССР (все ука
занные органы ответственны перед В. С.  
СССР и ему подотчётны) .  В .  С .  СССР 
на сессиях заслушивает доклады Прези
диума В. С. СССР об указах, изданных 
в период между сессиями,  доклады Со
вета М инистров СССР и т. д. 

Важное место в механизме осуществле
ния -функций высшего органа гос. власти 

СССР замимают образуемые в .  С. СССР 
комиссии ,  к-рые являются его вспомога� 
тельными органами. Временные комис
сии образуются для подготовки реше
ний по к.-л. одному воnросу, их деятель
ность ограничивается оnределённым кон
кретным сроком. Постоянные комиссии 
действуют в период всеtо срока полномо
чий В. С. СССР данного созыва. Они об
разуются палатами В. С. СССР (см. 
Посmояниые комиссии Верховиого Со
вета СССР). В .  С. СССР создаёт, когда 
сочтёт необходимым, следственные, реви
зионные и иные комиссии по любому 
вопросу. 

В . С. СССР осуществляет коптроль 
за деятельностью всех подотчётных ему 
roc. орrанов. Он образует Комитет на
родного контроля СССР, возглавляющий 
систему органов пародного контроля.  
В .  С. СССР заслуш11:вает доклады Пре
зидиума В .  С. СССР и отчёты Совета Ми
нистров СССР. Контроль осуществляется 
также посредством запросов депутатов 
к Правительстflу СССР, министрам и 
руководителям др. органов, образуемых 
В. С. СССР (см . Запрос деnутатсt(ий),  
через постоsшные комиссии палат. 

В каждой палате В. С. СССР образу
ются Сове'IЪI старейпtин, к-рые форми
руются по принцилу представительства 
от групп депутатов отдельных союзных 
и авт. республик, краёв, областей, авт. 
областей и авт. окруrов. Перед откры
тием сессии В . С. СССР Советы старей
шив проводят свои заседания, где обсуж
дают проект nовестки дня сессии, реко
мендуют кандидатуры на nосты nредсе
дателя соответствующей палаты В. С .  
СССР и ttетырёх его заместителей. 

В составе В. С. СССР создана Парла
ментская групnа СССР, основная зада
ча к-рой - поддержание и развитие меж
nарламевтских сs.�rзей. 

2) Верховные Совеtы союзных и авто
sомных республик - высшие предсtави
тельньtе орrапы roc. власти союзных и 
allt. ресnуб.пйк, вюражающие общегосу· 
дарственную ьолю народа соотsететвую
щей pecnyблll:l(И, Oвli изб11:раются насе
лением союзных и авт. pecny6лlik сро
ком на пйtь лет ва основе всеобщего, 
равного и примоrо иэбирательиоrо ttpaвa 
при тайном голосовании . в. С. союзmnх 
республик GЛицетворяют roc. суверени
тет этих республик. 

Единство Советского союаного гос-sа 
и roc. власти в СССР обуслоllливается 
обпtносrью демоi<ратич. принциnов , на 
к·рых строитм сисrема вюсших гос. 
орrанов СССР , союзных: и allт. ресnуб
лик. Их деятельность осttовмвается на 
коллек1'ивном, свободном, деловом об
суждении и решении вопросов, гласно
сnt, регулярной отttётности перед В .  С. 
создаваемых ими орrанов, шlфt>:rtoм nри
влечении граждан к ynpasлeнИJD гос. и 
обществеиными делами, постоянном учё
те общественного мнения. 

В. С. СОЮзНЬiх й авт. республик состоят 
из одной nалаты:. Они правомочны ре
шать все воnросы:k отнееёнsые к веде
нию ресltублики онстmуцией СССР, 
конституциями союзных и авт. республик. 
К исключительной комnетевции этих 
органов относятся припитие конститу
ции, внесение в иеё изменений; утвер
ждение гос. плана эковомич. и социаль
ноrо развития, гос. бюджета республики 
и отчётов об их выполнении, образова
ние подотчётных органов. 

Порядок вы:боров В. С. союзных и авт. 
республик и нормы представительства 
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ус,таВавливаются респ. законодательст
ВО'!-! . Количеств. состав В. С. той или ивой 
соiОЗной республики неодиваков, так 
как он определяется численностью наj:е
левия . республики. В. С. союзной, авт. 
республики избирает постоянно дейст
вующий орган В .  С . - Президиум В. С.  
республики, подотчётный В .  С.  во всей 
своей деятельности; образует Совет М и
нпстров республики. В. С. избирает пред
седатели В. С. , к-рый руководит засе
даниями В. С. и ведает его внутренним 
распорядком , а также заместителей пред
седателя. 

ИЗ числа депутатов В .  С. избирает по
стоянные комиссии для предварит. рас
смотрения и подготовки вопросов, отно
сящихся к веденИIО В .  С . ,  а также для 
содействия проведенИIО в жизнь законов 
республики и иных решений В. С. и его 
Президиума, контроля за деятельностью 
гос. органов и орг-ций. В .  С. может так
же создавать следственные1 ревизионные 
и · иные комиссии по люоому вопросу. 
Все " государствеиные и общественные ор
ганы,  орг-ции и должностные лица обя
заны выполнять требования комиссий 
В . . С . ,  представлить им необходимые ма
териалы и документы .  

Среди депутатов В .  С . �  представите
ли рабочих, колхозников и сов. интел
лигенции,  члены КПСС и беспартийные. 
В В. С.  обеспечено представительство 
всех национальностей, проживающих на 
территории соответствующей республики. 

Свои полномочия В .  С .  осуществляют 
на основе активного участия в их работе 
каждого депутата без отрыва его от произ
водс:тв. или служебной деятельности. Де
путатам обеспечиваются условия для бес
препятственного и эффективного выпол
нения прав и обязанностей (см. Народ
ный депутат). 

Сессии В. С.  созываются два раза в год, 
а внеочередные сессии созываются Пре
зидиумом В. С. по его инициативе или 
по предложенИIО не менее 1/з депутатов. 
Сессии В .  С. состоят из ег6 заседаний, 
а также проводимых в период между 
ними заседаний постоянных и иных ко
миссий в. с .  

В .  С. союзных и авт. республик на 
своих сессиях рассматривают различные 
вопросы, связанные с руководством хоз. 
И КУЛ!>ТУРНЫМ СТрОИтеЛ!>СТВОМ, И ПрИНИ
МаЮТ законы, постановления и иные 
акты. В союзных республиках на базе 
Основ законодательства СССР и союз
ных республик приняты уголовные, 
гражданские, уrоловно-процессуал�>ные, 
гражданские процессуал�>ные, земел�>ные 
кодексы, кодексы о труде, о браке и се
м�>е, законы о здравоохранении и др. 
8 З л а т о п о л ъ с 1( и й Д. Л., Верхов• 
uый Совет СССР - выразитет. воли совет· 
скоrо народа, М . ,  1982. В. В. КРQ8Ченnо. 
В Е РХО В Н Ы Й СУД СССР - · высший 
судебный орrан СССР ; осуществляет 
надзор за судебной деятельностью су
дов СССР, а также судов союзных рес
публик в пределах, установленных зако
ном (см. Конституция СССР , ст. 153). 
В .  с. СССР действует на основе социали
стич. законности, способствует укрепле
НИIО правопорядка, защите интересов 
общества, прав и свобод граждан. Он 
призван обеспечивать правильное и еди
нОобразное применеиве законов при осу
ществлении правосудия , воспитывать 
граждан в духе преданности Родине н де
лу коммунизма, в духе точного и неук
лонного исполнения Конституции СССР 
н др. сов. законов, бережного отноmе-
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ния к социалистич. собственности, соблю
дения дисциплины труда , честного отно
шения к гос. и общественному долгу, 
уважения к правам , чести и достоинству 
граждан, к правилам социалистич. обще
жития. 

Образование и порядок деятельности 
В. с. СССР определяются Конституцией 
СССР и Законом о Верховном су де 
СССР, принятым Верх. Советом СССР 
30 нояб. 1979 (• Ведомости Верховного 
Совета СССР •, 1979, М 49, ст. 842).  
В.  с. СССР избирается Верх. Советом 
СССР сроком на пять лет в составе пред
седателя, его заместителей, членов и нар. 
заседателей (в состав В. с. СССР вхо
дят по должности председатела Верх. 
судов союзных республик).  Количеств. 
состав В .  с. СССР устанавливается Верх; 
Советом СССР . Президиум Верх. Сове
та СССР по представленИIО председателя 
В. с. СССР утверждает: из числа заме
стителей председателя В .  с. СССР - пер
вого заместителя председателя В .  с.  
СССР ; из числа членов В .  с.  СССР 
председателей судебных коллегий В .  с.  
СССР. 

Судьи и нар. заседатели В .  с. СССР 
ответственны и отчитываются перед Верх. 
Советом СССР. В.  с.  СССР не реже од
ного раза за период полномочий пред
ставляет отчёт о своей деятельности 
Верх. Совету СССР и систематически 
докладывает о ней Президиуму Верх. 
Совета СССР. Судьи и нар. заседатели 
В .  с. СССР при осуществлении правосу
дия не могут быть привлечены к уголов
ной ответственности,  арестованы или 
подвергнуты мерам адм .  взыскания, на
лагаемым в судебном порядке, без со
гласия Верх. Совета СССР , а в период 
между его сессиями - без согласия Пре
зидиума Верх. Совета СССР. Предсе
датель, его заместители, члены и нар. 
заседатели В. с.  СССР могут быть ото
званы или досрочно освобождены не ина
че как Верх. Советом СССР, а в пе
риод меЖду его сессиями - Президиу
мом Верх. Совета СССР с последующим 
представленнем изданного в связи с этим 
Указа на утверждение очередной сес
сии Верх. Совета СССР. 

В .  с.  СССР действует в составе : Пле
нума, Судебной коллегии по гражд. 
делам , Судебной коллегии по уголов
ным делам , Военной коллегии. 

В. с. СССР осуществляет правосудие 
путём рассмотрения в качестве суда пер
вой инстанции гражд. н уголовных дел 
исключительной важности, рассмотрения 
в кассационном порядке кассационных 
и �стных жалоб, а также протестов на 
решения, nриrоворы, определения воен
ных трибуналов второго звена. Кроме 
того, В. с. СССР рассматривает дела 
в порядке надзора н по вновь открыв
mимся обстоятельствам . 

В .  с. СССР изучает и обобщает судеб
ную практику ,  анализирует судебную 
статистику , даёт руководящие разъяс
нения су дам по вопросам nрименении 
законодательства , возникающим при рас
смотрении судебных дел (см . Руководя
щие разъяснения). В соответствии с Кон
ституцией СССР В .  с; СССР принадле
жит право зак,онодательной инициативы 
в Верх. Совете СССР. В пределах своих 
полномочий он paзpemae'l' вопросы , вы
текающие из междунар.  договоров СССР. 
В .  с. СССР издаёт < Бюллетень Верхов-
ного суда СССР•. · 

Верх. суды имеются во всех союзных 
и авт. республиках, где они являются выс
mи�ш судебным и  органаN и ,  на к-рые 
возложен надзор за всемн судебныNи ор
ганами соответств;,пощей республики. Су-

дьи и пар. заседатели этих судов изби
раются соответствующими Верх. Сове
тами сроком на пять лет. Верх. суд�>� 
рассматривают в качестве су да nервой 
инстанции гражд. и уголовные дела, от
несённые законом к их компетенции; 
являются кассационной инстанцией для 
нижестоящих судов, надзорной инстан
цией для всех судов республики; им 
принадлежит право законодательной ини
циативы в Верх. Совете республики. 

Верховный су д союзной республики 
действует в составе Пленума Верхов
ного суда, судебной коллегии по граж
данским делам , судебной · коллегии по 
уголовным делам; Верховный су д авто
номной республики - в составе судебной 
коллегии по гражд. делам , судебной кол
легии по уголовным делам и президиу
ма су да. В соответствии с законодатель
ством союзных республик в Верх. судах 
союзных республик могут быть образова
ны президиумы . Компетенция президиу
мов и пленумов Верх. судов союзных 
республик устанавливается законода
тельством союзных республик .(напр. , 
в РСФСР дела в порядке надзора рас
сматривает только президиум , в Латв. 
ССР - президиум и пленум). См. так
же Инстанция судебная , Пденум cyi)a, 
Судебная кo.ll.lleгЩJ. П. А .  Лuпинспая. 
ВЕТЕ Р И НАРН Ы И  УСТАВ ССС Р 
общесоюзНЦIЙ нормативный акт, опреде
ляющий задачи сов. ветеринарных уч
реждений, основы организации ветери
нарных мероприятий, обязанности nред
седателей колхозов, директоров совхо
зов ,  ветеринарных врачей, ветеринарных 
фельщперов и др. должностных лиц, 
а также граждан по предупрежденИIО за
болеваний скота, птицы и охране наее
ления от болезней, общих для животных 
и людей . В. у. СССР предусматривает 
меры охраны территории СССР от зано
са заразных болезней из-за рубежа. 

В .  у .  СССР утверждён пост. Совета 
Министров СССР от 22 дек. 1967 (СП 
СССР, 1968 , М 1, ст. 2) .  Контроль за 
выполнением его норм возлагается на 
гос. ветеринарные органы . Руководство 
ветеринарной службой в СССР осущест
вляется М ин-вом с. х-ва СССР , в струк
туре к-рого имеется Главное управление 
ветеринарии. Начальник Главного уп
равления является по должности г дав
ным гос. ветеринарным инспектором 
СССР. 

За нарушение правил по карантину 
животных и др. ветеринарно-санитарных 
правил, предусмотренных В. у. СССР, 
виновные подвергаются штрафу в раз
мере : должностные лица - до 5О руб. , 
граждане - до 10 руб. (если эти нару
шения не влекут уголовной ответствен
ности по действующему законодатель
ству).  
В ЕТО (от лат. veto - запрещаю) -
1 )  в широком смысле слова - устный или 
письменный запрет, наложенный на к.-л.  
решение управомоченным на то орга
ном или лицом. 

2) В бурж . праве - безусловный (аб
солютный) или условно-ограниченный 
запрет, налагаемый одним органом вла
сти на постановления другого. Абсолют
ное В . ,  широко распространённое в сред
ние века, утратило своё значение с раз
витием бурж. парМ.!IIентаризма. В совр. 
гос-вах правом В. обычно обладает глава 
гос-ва (монарх, президент). В нек-рых 
бурж . гос-вах право В. предоставляется 
верхней палате парламента по отноше
н ию к акта�• . принятым нижней палатой 
(напр. , па лата лордов R Великобританин 
и�1еет право В .  в отношении всех актов 
палаты общин, кроме финансовых). 



Конституциями бурж . ·гос-в с респуб
ли:kанским строем нередко предусмат
ривается президентскос право отлагатель
ноrо (т. н. суспензивного) В . , к-рое пар
ламент может преодолеть путём вторич
ного рассмогрения и принятия постанов
ления квалифицированным большинст
вом. Правом отлагательного В. обладает, 
напр. , президент США, наряду с этим 
он располагает правом • карманного Б . •  
( �pocket veto• ) ,  основанным на консти
туционном положении, обязывающем 
президента решить судьбу законопроек
та в течение 10 дней. Если же конгресс 
в этоr период закончит свою сессию, то 
припятые им акты остаются оt в  кармане• 
президента, что практически лишает их 
всякой перспективы . Как правило, пра
во В .  главы гос-ва имеет реальную силу 
в т.  н. президентских республиках, где 
глава гос-ва является одновременно гла
вой пр-ва. 

Имеются бурж. гос-ва , конституции 
к-рых провозглашают т. н. народное Б . ,  
т .  е .  право определённых групп изби
рателей требовать передачи закона на 
всеобщее голосование , имеющее оконча
тельный характер (напр. ,  ст . 75 Конститу
ции Италии 1947),  однако на ирактике 
эта форма В. не применяется. 

3) Б совр. междунар. праве правом В .  
иногда называют предусмотренную У ста
вом ООН необходимость совпадения го
лосов пяти nостоянных членов Совета 
Безоnасности - СССР , США, Велико
британии, Франции и I<итая - по всем 
неnроцедурным вопросам. См.  также 
Едипогласия припцип , Оргапизация 
Объедипёппых Наций. Я. М. Бельсон. 
В ЕЩЕСТ В Е Н Н О Е  ДО КАЗАТЕЛ Ь-
СТВО - см. в ст. Доказательства. 
В Е Щ Н О Е П Р А В О - субъективное 
гражд. право, объектон к-рого является 
вещь . Лицо, обладающее Б. п. , осущест
вляет его самостоятельно, не nрибегая для 
этого к к.-л. определённым действиям, 
содействию других обязанных лиц. Соб · 
ственник вещи владеет, пользуется и рас
поряжается ею по своему усмотрению в 
пределах,  установленных законом (см. 
Владепие , Пользовапие , Распоряжепие ). 
Б сов. праве к числу В. п .  относятся : 
право собствепиости, оперативного 
управления право и право бессрочного 
пользования землёй. 

Б. п.- абсолютное право. Б отличие 
от обязательствеиного права , к-рое за
щищается законом nротив конкретных 
обязанных JIИЦ (см . Относительные 
права),  В. п. защищается против всех 
и каждого, т. е. против любого наруши
теля этого права. Это означает, что все 
обязаны воздерживаться от нарушения 
В. п. данного лица, а собственник, в свою 
очередь, вправе требовать от всякого и 
каждого ирекрашения действий, пре
пятствующих осуществлению его В .  n .  
(см . Иск иегаторпый) ,  и восстановле
ния в натуре нарушенного права , т. е .  
возврата вещи (см . Виндикация) ,  если 
она выбыла из его владения.Такие иски 
именуются вещноправовыми ,  в оrличие 
от обязательственного иска о возмещении 
убытков в случае, когда истребовать 
вещь в натуре невозможно (ГК РСФСР, 
ст. ст. 2 19 , 444, 473, ч. 3). 

Нексрые обязательственные правоот
ношения содержат правомочия , имею
щие вещноnравовой характер, и поэтому 
защищаются от нарушений как абсолют
ные· права. Так , право требовать изъятия 
имущества из чужого незаконного владе
ния принадлежит также лицу , хотя и 
не являiощемуся собственником данного 
имущества , но владеющему им · в силу 
закона· или договора (fK РСФСР , ст. 

157) ;  такое же право имеет, напр. ,  зало
годержатель относительно выбывшего -из 
его владения заложенного имущества 
(см. Залог), наниматель имущества, пе
ревозчик, комиссионер, хранитель иму
щества. 

Гражд. законодательство нек-рых бурж. 
гос-в (напр. , ФРГ, Швейцарии) относит 
к Б. п. право собственности,  залог , пра
во застройки на земельном участке , nри
надлежащем другому лицу, нек-рые сер
витуты (право пользоваться в установ
ленных пределах чужой вещью- или огра
ничивать её собственника в определён
ном отношении ) и др. 
ВЕЩЬ (в n р а в е) - предмет внешне
го (материального) � шра , находящийся 
в естественном состоянии в природе иЛи 
созданный трудом человека, . являющий
ел основным объектом в имуществен
ном правооrношении. Б сов. гражд. 
nраве В . классифицируются по различ
ным основаниям. Наиболее существен
ным является деление Б. на средства 
nроизводства и средства nотребления. 
С этим делением связаны важные раз
личия в способах и nределах пользо
вания и расnоряЖения Б: их собственни
ками и иными лицами (не собственника
ми),  обладающими в определённых рам
ках такими правомачиями (см. Право 
собствеппости,  Граждапский оборот, 
Оперативного управления право). Раз
личные юридич. последствия связаны 
также с делением на В . , определяемые 
родовыми признаками, и ипдuвидуальио
опреде.лёипые вещи. Первые характери
зуются свойствами, общими для всех В .  
данного рода, и определяются числом, 
весом, мерой (напр. , 2 т угля, 100 м 
ткани). Б .  , определяемые родовыми nри
знаками,- заменимы , гибель В . ,  оnре
деляемых родовыми признаками (в от
личие от гибели индивидуально-опреде
лённой В . ) , как правило, не 'освобож
дает должника от обязанности передать 
Б .  кредитору, ибо <� род не погибает». 
Предметом нек- рых договоров (напр. ,  
договоров найма имуществепиого, под
ряда) могут быть лишь индивидуально
определённые В . Различные юридич . 
последствия связаны и с делением В .  на 
делимые и неделимые. Первые nри фи
зич. делении не уТрачивают nрисущих 
им полезных свойств (напр. ,  мешок зер
на), вторые - эти свойства утрачиваЮт 
(напр. , автомашина).  Это деление вле
чёт различные юридич. последствия для 
участников общей собственности на 
одну Б. при её разделе , а также nри 
ответственности долевой и ответет
вениости солидарпой в обязательствах 
с множественностью сторон. РазЛИча
ются также главная Б. и её принадлеж
ность (В . ,  служащая главной Б .  и свя
занная с ней общим хоз. назначением). 
Принадлежиость следует судьбе Главной 
В .  (ключ продаётся вместе с замком, 
nылесос - со шлангами и щётками и 
т. д. ). 

Б гражд. праве . деньги и цеипые бу
маги также признаются В .  Деньги и цен
ные бумаги на предъявителя рассматри
ваются как разновидность родовых, за
менимых В .  Гибель денежных знаков 
у должника не освобождает его or обя
занности уплатить кредитору соответ
ствующую денежную сумму. Деньги и 
ценные бумаги на предъявителя не могут 
быть истребованы от добросовестного 
приобретателя, даже если они были nо
хищены у собственника или утеряны им 
(см. Виндикация ).  Различаются также 
В .  потребляемые и непотребляемые. Пер
вые при однократно�! акте исnользова
ния уничтожаются - или суЩественно 'из-

менлютея -(напр. , nереработка сырья), 
в:rорые при использовании изнашиваются,' 
но не теряют существенных первоначаль
ных свойств в течение значительного вре
мени (машины, жилые строения, мебель 
и т. д . ) .  Потребляемые В .  не могут быть 
nредметом договоров имущественного 
найма, безвозмездного пользования (см. 
Ссуда), но могут служить предметом - до
говора займа, nоскольку должник, израс
ходовавший деньги, возвращает креди
тору сумму долга уже в других денежных 
знаках. С. Н. Браiпусъ. 
ВЗ ЫСКАН И Е  АДМ И Н ИСТРАТИ В· 
Н О Е  - в  СССР принудительная мера 
гос. воздействия, применяемая , как пра
вило, за совершение адм. правонаруше
ния (адм . простуnка) в целях наказания 
и воспитания лица, совершившего такое 
правонарушение, и общего предуnреж
дения nравонарушений.  

Основы законодательства об админист
ративных правонарушениях 1980 (оtБе
домости Верховного Совета СССР», 1980, 
.1\.1! 44, ст. 909) предусматривают следую• 
щие виды В .  а . :  предупреждение, штраф; 
воз�1ездное изъятие nредмета, явившего., 
ся орудием совершения или объектом адМ� 
правонарушения, либо конфискация 
этого предмета, лишение сnец. nрав, ис
правительные рабоrы и арест админи
стративный.  

П р е д у n р е ж д е н и е как В .  а .
это порицание нарушителю, вынесенное 
уnолномоченным на то гос. органом , 
должностным лицом в nисьменной или 
в иной установленной законодательством 
форме (напр . ,  путём nросечки компоете
ром талона к водительскому удосто:sере� 
нию ). Устное замечание, сделанное нару, 
шителю, не считается В. а .  

В о з м е з д н о е и з ъ я т и е n р е д
м е т а означает отобрание его у ли
ца, к-рому оно nринадлежит, с nосле
дующей передачей торгующей организа
ции для продажи на комиссионных на
чалах и выдачей вырученных денег (за 
вычетом комиссионных) бывшему вла
дельцу предмета. Виды nредметов, под
лежащих изъятию, и nорядок их изъятия 
оnределяются законодательством Союза 
ССР и союзных ресnублик. 

Л и ш е н и е  с n е ц и а л ь н ы х  
п р  а в ,  т. е. прав, предоставленных пер
еональна данному гражданину (водитель
ски х nрав , права охоты и т. д .), на срок 
до трёх лет, применяется за грубое или 
систематич. нарушение nорядка nользо
вания этим правом . По Указу Президиу
ма Верх. Совета СССР от 15 марта 1 983 
(�Ведомости Верховного Совета СССР», 
1983, М 12, ст . 1 74) водители трансnорт
ных средств за управление этими средст
вами в состоянии опьянения nодвергают
ся пrграфу и лишаются права на управле
ние на срок до одного года ; повторное 
уnравление трансnортными средствами 
в состоянии опьянения влечёт пrграф и 
лишение права на управление на срок 
до трёх лет. 

О В .  а. в виде штрафа, конфискацИи , 
исправит. работ, адм. ареста см. в ста
тьях Штраф, Конфискация имущества, 
Исправите.льпые работы, Арест адми
нистративпый . 

Возмездное изъятие и конфискация 
nредметов могут применяться в качестве 
как основных, так и доnолнит . взыска
ний, а другие - только в качестве ос
новных.  За одно адм. правонарушение 
может быть наложено только одно ос
'новное или только одно основное и одно 
дополнит. взыскание. 
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В. а. может быть наложено не позднее тель выдаёт распоряжение, оформлен
двух месяцев со дня совершения право- вое на бланке платёжного требОвания, 
нарушения, а при длящемся правонару- с указанием решения Правительства 
шев:ии - не позднее двух месяцев со дня СССР, союзной республики или иного 
его обнаружения (эти сроки не распрост- нормативного акта, к-рым предусмотре
раняются на случаи конфискации пред- но право на В. б. 
метов контрабанды в соответствии с Та- В .  б. с граждан и в отдельных случаях 
можениым кодексом СССР). В. а. вала- с орг-ций производится по исполнитель
гаетел в пределах, устаиовленных норма- иым надписям нотариальных органов 
тивным актом, предусматривающим от- на документах, подтверждающих за
ветствениость за совершёниое правоиа- должеиность . Перечень документов, по 
рушение, в точном соответствии с Осио- J(-рым В. б. производятся на основании 
вами ,  республикаискими кодексами об исполнительных надписей, устанавли
адм. правонарушениях и др. актами. При вается законодательством СССР и союз
этом учитываются характер совершён- ных республик (в РСФСР такой перечеиь 
ного правонарушения , личность нарушн- утверждён пост. Совета М инистров 
теля, степень его вины, имушественs:ое РСФСР от 1 1  марта 1976 - СП РСФСР , 
положение, обстоятельства , смягчаюшие 1976, .N.! 7, ст. 56) .  По исполнительным 
и отягчающие ответственность. надписям взыскиваются не возвращёниые 

Если лицо, ранее подвергнутое В. а. , в срок ссуды, выданвые рабочим, ИТР 
не совершило нового адм. правонаруше- и служащим объединений, предприятий 
ния в течение года со дня окончания ис- и орг-ций на индивидуа.льное жилищное 
полпения валожениого на него взыска- строительство, ссуды, полученные от 
иия, то оно считается не подвергавшимел касс взаимопомощи, задолженность за 
В .  а. Сов. законодательство (иапр. , Указ товары , куплеиные в кредит, и т. д. 
Президиума Верх. Совета СССР от В. б. по исполнительным надписям про-
8 февр. 1977 - � Ведомости Верховного изводятся в порядке, устаиовленном для 
Совета СССР•, 1977,  .N.! 7, ст. 1 1 7) допу- исполнения судебных решений (см. Не
екает наложение В. а. 'и на лицо, совер- полнительнов производство ). 
шившее преступлеиие , не представляю- т. Е. Абова. 
щее больШой обшествеиной опасности, ВЗЯТОЧ Н И Ч ЕСТВО - в сов. уголон
если за это преступлеиие предусмотрено ном праве поиятие, охватывающее три 
уголовное наказание в виде лишения вида преступлений: получение взятки 
свободы на срок не свыше одного года (УК РСФСР, ст. 17.З) ,  дача взятки (УК 
или более лёгкое уголовное наказание и РСФСР, ст. 1 74),  посредничество во В .  
если будет признаио, что исправление ( У К  РСФСР, ст. 174 1) . 
и перевоспитание такого лица возможно П о л у ч е и и е м в з я т к и при
без применекия к нему уголовного иака- зиаётся принятие должностным лицо.м 
зания. Б . М. Лазарев. лично или через посредников к.-л. мате
ВЗ Ы СКАН И Е  ДИСЦИ ПЛ И НАРН О Е- риальных ценностей (денег, вещей и 
см. Ответственность дисциплинарная. т. п . } ,  услуг материального хар�ктера, 
ВЗ Ы С КАН И Е  И М УЩЕСТ В ЕН Н О Е - приобретение к . -л. имущеетвенпои выrо
см. Обращение взыскания на имущество. ды за выполнение (иевыполнение) в ин
ВЗЫС КАН ИЯ БЕСС П О Р Н Ы Е  - по тересах дающего взятку действия, к-рое 
сов. праву принудительное взыскание должностное лицо могло совершить с ис
деиежных сумм в бесспорном порядке, пользованием своего служебного поло
без обращения в суд, арбитраж , иной жения. Состав преступления налицо иеза
оргаи ,  разрешающий имущественные спо- висимо от того, когда была припята взят
ры. В. б. производятся :  с организаций - ,ка - до или после выполнения соответ
путём списания с соответствующих счетов ствующих действий, а также от того, 
в учреждениях Госбанка СССР денежных имелась ли предварительная договорё!l
сумм по распоряжениям взыскателей или иость между взяткодателем и взяткаполу
по исполнительным надписям иотари- чателем. Обстоятельствами, отягчающи
альных органов; с граждан - по испол- ми ответственность За получение взят
иительным надписям . ки,  являются: ответственвое положение 

В. б. допускаются лишь в случаях, должностиого лица; наличие судимости 
прямо предусмотренных законом. Право за В. ; иеоднократность получения взят
на В. б. штрафов принадлежит: траве- ки;  получение взятки ,  сопряжёииое с её 
портным орг-циям - с грузоотправите- вымогательством. Получение взятки 
лей и грузополучателей за сверхнорма- без отягчающих обстоятельств наказы
тивиый простой транспортных средств вается лишением свободы на срок от 
под погрузкой и выгрузкой; тарособираю- трёх до 10 лет с конфискацией имущест
щим орг-циям , изготовителям, постав- ва ; при отягчающих обстоятельствах 
щикам - с получателей продукции и на срок от восьми до 15 лет с коифиска
товаров за несвоевременный возврат цией имущества и со ссылкой после от
иек-рых видов тары; орг-циям вторчер- бытия лишения свободы на срок от двух 
мета и вторцветмета - за лом чёриых и до пяти лет или без ссылки,  а при особо 
цветных металлов, купленный, передав- отягчающих обстоятельствах - смертной 
иый,  обмененвый или переработаввый казнью с конфискацией имущества. 
орг-циями помимо вторчермета или втор- Д а ч е й в з я т к и призиаётся пере
цветмета , и т. п. Управления всесоюз- дача должностному лицу лично или через 
иых и респ. пром. обЪедииений, мии-ва ,  посредников материальных ценностей или 
ведомства имеют право на В. б.  с подчи- имуществеиных выгод либо предоставле
нёииых орг-ций не направленных ими иие ему услуг материального характера 
в срок платежей в централизоваиные за выполнение (невыполиеиие) им в ии
фонды и резервы, а также средств, тересах дающего тех или иных действий 
полученных из этих фондов и резервов с использованием служебного положения. 
на условиях возврата и не возвращёииых Неоднократиая дача взятки или дача 
в установленный срок . взятки лицом, ранее судившимел за В . ,  

Порядок В .  б .  со счетов орг-ций уста- являются отягчающими ответственность 
новлен Иаструкцией Госбанка СССР обстоятельствами. Дача взятки наказы
.N.! 2 от 31 мая 1979 •О безналичных рас- вается лишением свободы на срок от трёх 
четах в народном хозяйстве•. Взыска- до восьми лет, при отягчаюшик обстоя-

тельствах - на срок от семи до 15 лет 

38 вэьlскАН И я  с конфискацией И!\fущества или без та
ковой и со ссылкой после отбытия лише-

ния свободьt на срок от двух до пяти лет 
или без ссылки. 

Сов. уголовный · закон nредусматри
вает освобождение взяткодателя от уго
ловной ответственности , если в отноше
нии него имело место вымогательство 
взятки или если он после дачи взятки доб
ровольно заявил о случившемся (до того, 
как о совершёниом преступлении стадо 
известно органам власти). 

П о с р е д н и ч е с т в о м в о В. 
призиаётся совершение действий, направ
ленных на передачу взятки (иепосредст
веииая передача предмета взятки, соз
дание условий для такой передачи и т. д. ). 
Ответственность посредника настуnает 
независимо от того, получил ли посред
ник за это вознаграждение от взяткодате
ля или взяткополучателя. Обстоятельст
вами, отягчающими nосредничество во 
В . ,  являются: неодиократность выполне
ния посреднических действий; наличие 
прежней судимости за В . ;  использова
ние своего служебного положения. По
средничество во В .  наказывается лише
нием свободы на срок от двух до восьми 
лет, а при указаиных отягчающих обстоя
тельствах - на срок от семи до 15 лет 
с конфискацией имущества и со ссылкой 
после отбытия лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет или без ссылки. 

В. Б . Боровиков. 
В И Д Ы  Н А КАЗАН ИЯ - в уголовном 
праве виды особых мер roc. принужде
иия, к-рые применяются су дом от имени 
гос-ва за совершение преступления (см. 
Наказание).  В СССР В. н.  установлены 
Основами уголовного законодательства 
(ст. 2 1 )  и уголовными кодексами союз-· 
иых республик для индивидуализации 
наказания и обеспечения эффективности 
его применевин с учётом характера и сте
пени общественной опасности преступ
леиия, личности виновного, обстоятельств 
дела , смягчающих и отягчающих ответст
венность. В. и. перечисляются в зако
не в определёниой последовательности 
(напр. ,  от более тяжкого наказания до 
менее тяжкого и наоборот) и образуют 
систему наказаний. 

К числу основных В. н. Основы отно
сят : лишение свободы, ссылку, высы.лку, 
исправительные · работы без лишения 
свободы, лишение права занимать опре
делённые должности или заниматься 
определённой деятельностью, штраф, об" 
щественное порицание. Спец. основным 
В. н. является применяемое только к во
еннослужащим срочной сдужбы наnрав
ление в дисциплинарный батальон . Ко 
всем военнослужащим взамен исправи
тельных работ без лишения свободы при
меняется содержание па гауnтвахте на 
срок до двух месяцев. К лицам,  занимаю
щимел бродяжничеством и попрошай
ничеством, применяется иаправле• 
иие � воспитательно-трудовой профилак
тории. 

Закон предусматривает и дополнит. 
В. н . , применяемые вместе с основными ,  
напр. хонфискацию имущества и лише
ние воинского или спец. звания. Кроме 
того, в качестве дополнительных к основ
ному наказанию могут назначаться ссыд
ка, высылка, лишение права занимать 
определёниые должности или занимать
ся определённой деятельностью и штраф. 

Основы предоставляют союзным рес
публикам право устанавливать , помимо 
указанных в Основах, другие В. н. 
В соответствии с этим УК союзных рес
публик предусматривают также следую
щие основные В. и . : увольнение от долж
ности (кроме УК УССР и УК Эст. ССР ) ,  
лишение родительских прав (УК Узб. 
ССР), вОЗJiожевие обязанности загла• 



дить причинёнвый вред (УК РСФСР). 
Лишеиие родительских nрав в качестве 
дополнит. наказания nредусмотрено в УК 
всех союзных республик, кроме БССР , 
Литов. ССР и РСФСР. 

В системе наказаний с точsи зрения 
особенностей их исnолнения выделяются 
лишение свободы , ссылка, высылка, ис
nравительные работы без лишения сво
боды. В процессе исполнения они ccJ. 
гласно Основам иtnравительно-тру дового 
законодательства (ст. 2) соединяются 
с применением мер исправительно-тру до
вого воздействия.  Наиболее характерно 
такое соединение при исполнении лише
ния свободы. Содержание наказания 
выражается в режиме его исполнения, 
к-рый в условиях лишения свободы фак
тически определяет всю жизнь осуждён
ного. Мерами исправительно-трудового 
воздействия являются труд, к к-рому nри
илекаются осуждённые, политико-вос
nитат. работа, nроводимая с ними, их 
общеобразовательное и профессионально
технич. обучение. При исполнении ос
тальных ,  кроме названных наказаний, 
мерами воспитательного воздействия на 
осуждённых являются обычные сред
ства и формы воспитат. работы. 

Н. А .  Стручков. 
В И ЗА (франц. visa, от лат. visus - уви
денный, рассмотренный) - 1) надnись 
соответствующего должностиого лица на 
к.-л. документе или акте , удостоверяю
щая его nодлинность или nридающая ему 
силу. 2) Разрешение на въезд на терри
торию соответствующего гос-ва, на выезд 
с этой территории или на nроезд через 
неё (В. въездные, выездные или тран
зитные). В. выдаётся комnетентными ор-

. гавами гос-ва на определённый срок и 
оформляется соответствующей отметкой 
в паспорте или заменяющем его доку
менте. Большинство гос-в устанавливает 
разрешительную систему въезда иност
ранцев, т. е. въезд допускается лишь 

, при валичии в их паспортах соответ
ствующей В .  В отдельных случаях уста· 
навливается упрощённый nорядок въез
да иностранцев (напр. , для туристов -
по спискам, для экипажей иностранных 
торг. судов - по мореходным книгам).  
Транзитная В .  н е  требуется для пасса
жиров междувар. авиа- и морских ли
ний, если они не nокидают территорию 
аэропорта или борт судна. Безвизовый 
въезд, выезд или транзит может быть 
установлен спец. соглашениями между 
гос-вами.  

Закон о правоном положении иностран
ных граждан в СССР 1981 (-е Ведомости 
Верховного Совета СССР>, 1981 , М 26, 
ст. 836) урегулировал оси . вопросы въезда 
в СССР и выезда из СССР иностр. граж
дан. Въезд иностр. граждан в СССР и их 
выезд из СССР допускается по действи
тельным заграничным паспортам или за
меняющим их документам при наличии 
разрешения (В.) ,  выданного комnетент
ными советскими органами. Правила 
въезда в СССР, выезда из СССР и тран
зитного nроезда регулируются указанным 
законом и иными актами законодатель
ства СССР. Положение о въезде в СССР 
и о выезде из СССР утверждено пост. 
Совета Министров СССР от 22 сент. 
1970 (СП СССР, 1970, М 18,  ст. 139). См. 
также Нпостранные граждане. 
В И НА (в n р  а в е) - психич. отноше
ние лица к своему противоnравному по
ведению (действию или бездействию) и его 
последствиям. Означает осознание (nо
нимание) лицом ведопустимости (проти
воправности) своего поведения и связан
ных с ним результатов. В.- необходи
мое условие юридич. ответствеввости. 

В соответствующих , отраслях права пре
дусмотрены формы В. и их влияние на 
меру ответственности. 

В с о в. у г о л о в н о м n р а в е 
В . - психич. отношение лица к совершён
ному им преступлению, выражающееся 
в форме УМЫС/Iа или неосторожности. 
Предпосылкой В. является вмеияемость 
лица и достижение им установленного 
закон�м возраста ответственности уго
ловнои. 

Преступление признаётся совершённым 
у м ы ш л е в н о, если лицо, его совер
шившее, сознавало общественно оnасный 
характер своего действия или бездейст
вия, предвидело его общественно опас
ные последствия и желало (прямой умы
сел) либо сознательно допускало (кос
венный умысел) их наступление (Основы 
уголовного законодательства, ст. 8; УК 
РСФСР , ст. 8). 

Престуnление nризнаётся совершён
ным n о н е о с т о р о ж н о с т и, если 
совершивший его предвидел возможность 
настуnления общественно опасных послед
ствий своего действия или бездействия, 
но легкомысленно рассчитывал на их 
nредотвращение - самоиадеянность пре
ступная, либо не предвидел возможно
сти настуnления таких последствий, хотя 
должен был и мог их предвидеть - не
брежность преступная ( Основы, , ст. 9, 
УК РСФСР , ст. 9). 

Как правило, большинство nреступле
ний совершается либо с умыслом, либо 
по неосторожности. Однако в иек-рых 
случаях законодатель формулирует со
став преступлеиия таким образом, что 
по отношению к общественно опасному 
действию или бездействию В .  выражается 
в форме умысла, а, по отношению к на
ступившим nоследствиям - в форме не
осторожности. В такой ситуации возни
кает сложная или смешанная форма В .  
При отсутствии в действиях лица В .  
реч ь  идёт о случае - каэусе, исключаю
щем nривлечение к уголовной ответст
венности. 

См . также Обязанность доказывания , 
Презумпция невuиовности. 

А. М. Якоttлвв. 
В с о в. г р а ж д. n р а в е В . - yrr 

ловие ответственности за гражд. nраво
нарушение: неисполнение либо ненадле
жащее исnолнение дого11орного или иного 
обязательства, совершение незаконной 
сделки, nричиневне имущественного вре
да и т. n. В. лица, совершившего rражд. 
правоварушение, предnолагается; для ос
вобождения от ответственности наруши
тель должен доказать отсутствие своей 
В .  (ГК РСФСР , ст. ст. 222, 444) .  Фор
мами В. могут быть умысел или неосто
рожность (Основы граждавскоrо зако
нодательства, ст. 37; ГК РСФСР , ст. 
222). Умысел означает, что лицо nред
видит nротивоnравность своего nоведе
ния и возможность наступления отрица
тельных nоследствий (убытков у контр
агента, nричиnения вреда имуществу ,  
наруmеnия интересов гос-ва и т. 11. ) , но 
сознательно, nреднамеренно не прини
мает мер к их nредотвращению (Основы, 
ст . 14; ГК РСФСР , ст. ст. 49, 427). Не
осторожность имеет место в тех случаях, 
когда лицо хотя и не nредвидело и 
не желало неблаrоприятных последствий 
своего противоnравного поведения, но 
по обстоятельствам дела могло их nред
видеть и nредотвратить, однако не nро
явило необходимой внимательности, доб
росовестности,  заботливости, nредусмот
рительности. В нек-рых случаях, преду
смотренных законом , nри решении воп
росов ответственности учитывается лишь 
грубая веосторож:вость (ГК РСФСР, 

ст. ст. 345, 427). Форма В . ,  как правило, 
не - влияет на размер гражданеко-право
вой ответственности .  Напр. , убытки взы
скиваются в полном объёме, независимо 
от того, nричинены они умышленно или 
по неосторожности. Если в настуnлении 
неблагоприятных nоследствий виновны 
обе стороны правоотношения, то учиты
вается В. той и другой стороны. Hanp. , 
гражданину, к-рый пытался войти в ва
гон поезда во время его движения и nо
лучил при этом увечье, размер возмеще
ния может быть уменьшен или в возме
щении может быть отказано, поскольку 
в его действиях была грубая неосторож
ность (ГК РСФСР , ст. 458).  При неис
nолнении или невадлежащем исnолнении 
обязательства по В. обеих сторон суд 
(арбитраж, третейский суд) соответст
венно уменьшает размер ответственности 
должника (ГК РСФСР, ст. 224). В. 
в гражд. nраве является условием от
ветственности не только граждан, но и 
орг-ций - юридич. лиц. Орг-ция обязана 
возместить вред, nричинённый по В. её 
работников nри исполнении ими своих 
трудовых (служебных) обязанностей (ГК 
РСФСР , ст. 445). Это nравило действует 
не только nри причинении внедоговор
ного вреда, но и при неисполнении дого
ворных обязанностей юридич. лицами.  
В исключительных случаях гражд. nра
во допускает ответственность при отсут
ствии В .  правоварушителя, т. е. за сам 
факт nротивоnравного nоведения. В ча
стности, орг-ция или гражданин обязаны 
возместить вред, причинённый источни
ком повышениой опасности (напр. , дви
жущимся автомобилем),  кроме случаев, 
когда вред возник вследствие непреодо
лимой силы или умысла nотерnевшего 
(ГК РСФСР, ст. 454). Следовательно, 
такой вред подлежит возмещению, даже 
если nричинитель доказал, что им nри
няты все меры для nредотвращения вреда. 

С. М. КорНеев. 
8 Б р а  т у с ь С. Н . ,  Юридическая от• 
ветствевностъ и законность, М . ,  1976;  3 л о
б и н Г. А. ,  Н и к и ф о р о в  Б. С . , Умысел и ero Ф<1J>мы, М. , 1972. 
В И НДИ КАЦИЯ (лат. vindicatio, от 
vindico - защищаю, заявляю претен
зию ,  требую), в и в д и к а ц и о н н ы й 
и с к, - в гражд.  праве способ защиты 
права собственности, с помощью к-рого 
сОбственник может истребовать своё иму
щество из чужого иезаконвого владения. 
Эта форма иска сложилась ещё в рим
ском праве. В СССР В. реrламентиру
ется Основами rражд. законодательства 
(ст. 28), ГК РСФСР (ст. ст. 151-155). 
Собственник может вивдицировать своё 
имущество от недобросовестноrо, а если 
имущество приобретено безвозмездно, то 
и от добросовестиого nриобретателя не
зависимо от того, каким nутём оно вы
было из владеиия собственника. От доб
росовестного приобретателя, к-рый воз
мездно приобрёл имущество, оно может 
быть истребовано лишь в случае, если 
было утеряно собственником или лицом, 
к-рому сам собственнИк nередал это иму
щество во владение (напр. , во временное 
nользование), nохищено у того ил11 дру
гого либо выбыло из их владения к.-л. 
нным nутём помимо их воли. Это огра
ничение распространяется только на В .  
личной Собственностя; roc. имущество, 
а также имущество колхозов и иных кооп. 
и др. обществ. орг-ций может быть истре
бовано от любых приобретателей:. Деньm 
и ценные бумаги на nреД'ЬJiвителя под
лежат В. во всех случаях только от не
добросовестного приобретателя. 
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С�бетвеиник вправе nотребовать не 
только возврата имущества, но и возме
щения доходов, к-рые незакоиный вла
делец извлёк или должен был извлечь- за 
всё время владения (если владелец не
добросовестный )  или со времени, когда 
он узнал или должен был узнать о не
правомерности владения (если владелец 
добросовестный). Владелец имущества 
вправе требоват.ь от собственника возме
щения произведённых им необходимых 
затрат на содержание имущества с то1·о 
времени, с какого собственнику причи
таются доходы от зтог.о имущества. 
В К К - см . Врачебно-консультационная 
комиссия. 
В КЛАДЫ - в СССР хранящиеся в кре
дитных учреждениях денежные средст
ва сойиалистич. орr-ций, предприятий, 
объединений , учреждений и граждан. 

В . .  социалистич. · орг-ций хранятся на 
расчётных счетах и текущих счетах 
в кредитных учреждениях, а В. граж" 
дан - на лицевых счетах в сберкассах 
или в учреждениях Госбанка СССР . От
ношения вкладчиков с кредитными уч
реждениями носят договорный характер. 

По Уставу Гос . трудовых сберегатель
ных касс СССР (СП СССР, 1 977, .N.! 21 , 
ст . 131 ; 1983 , отд. 1, .N.! 14 ,  ст. 68) их 
главной задачей является, в частности, 
предоставление населению возможности 
надёжного хранения денежных средств и 
содействие накоплению денежных сбере
жений. Вкладчиками сберкасс могут быть 
граждане СССР , иностр. граждане и 
лица без гражданства. Предельный раз
иер и срок .хранения В. не ограничивают
ся, минимальная сумма первоначального 
взноса составляет· 5 руб; Сберкасса обя
З�J.на выдава"Iь В. по первому требова
нию вкладчика частями или полностью, 
а · вкладчик вправе распоряжаться В .  как 
Jl'ИЧИО., так и через представителя. 

Устав Гос. трудовых сберегательных 
касс СССР устанавливает несколько ви
ДОВ' В. : до востребования , срочные, выиг
рьппвые, условные и на текущие счета . 
В .  д о в о с т р е б о в а н и я могут 
бЬiть инеиными или на предъявителя. 
По именному В. вкладчиком призна
ё1;ся лицо, на имя которого принят В. 
и выдана сберегательная книжка. В .  
может быть внесён в сберкассу н а  имя 
другого лица, к-рое в этом случае 
становится вкладчиком. В . ,  внесёнными 
кем-лпбо на имя несовершеннолетних, 
распоряжаются до достижения иесо
вершев:иолетними 15 лет их родители 
или иные законные представители, а по 
достижении 15 лет - сами несовершенно
летние, но с согласия своих родителей 
(за�Юнных представителей).  Несовершен
нолетний, к-рый сам внёс на св.оё имя В .  
в сберкассу, распоряжается этим В .  са
мостоятельно. Вкладчиком по В .  на 
nредъявителя считается каждый, предъ
явивший вкладные документы на предъ
явителя. По всем В. до востребования вы
плачивается доход в размере 2% годо
вых. С р о ч н ы е • В. принимаются сбер
кассами на срок не менее одного года, и 
по ним выплачивается 3% годовых.  Приём 
дополнит. взносов, а также производство 
частичных выплат по срочным В. не до
пускается. По в ы и г р ы ш н о !':1 у В .  
доход выпланивается в форме выигры
ша на основе проводимых два раза в год 
тиражей. Размер выигрышей определя
ется из расчёта 2% годовых в целом по 
всем выигрышным В .  У с л о в н ы м и 
признаются В . ,  распоряжение к-рыми 
допускается только при выполнении пр.е" 
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дусмотренных ·умовий, ваnр� достиже
ния определённого возраста, окончания 
учебного заведения, женитьбы . Осно
ванием для выдачи условного В. служат 
щжумеиты , предъявляемые в подтверж
дение выnолнения определённых усло
вий или наступления обстоятельств , пре
дусмотренных в момент открытия лице
вого счёта вкладчика. 

По всем видам В . , остаток к-рых в те
чение календарного года не превышает 
10 руб. ,  а также по В .  Снезависимо от 
суммы), полностью востребованным_ ранее 
дву х месяцев со дня открытия счета по 
В . ,  доход не выплачивается. Гос-во га
рантирует сохранность и выдачу В .  по 
первому требованию вкладчика, а также 
тайну В. (Основы гражданского законо
дательства, ст. 87). 

Сберкассы в СООТf!Стствии с их Уста
вом (ст.  25) обязаны сохранять в тайне 
сведения о вкладчиках и др. клиентах,  
о совершаемых ими операциях и состоя
нии счетов по В .  В виде исключения 
справки выдаются: судам , органам nред
варит. следствия и дознания по уголов
ным делам и делам, по к-рым может 
быть применена конфискация имущества, 
а также су дам по находящимся в их про
изводстве гражд. делам , вытекающим из 
уголовных дел; судам по rражд.  делам 
о взыскании алиментов (при отсутствии 
заработка или иноrо имущества, на к-рое 
можно обратить взыскание) либо о раз
деле В . ,  .являющеrося совместным иму
ществом суnругов; roc. нотариальным 
конторам по наследственным делам о В .  
умерших вкладчиков. 

У став Г ос; трудовых сберегательных 
касс СССР предусматривает основания 
наложения ареста на В . ,  наnр. постанов
ления судов, ортанов предварит. след
ствия·, дознания по находящимся в их 
производстве уголовным делам , а также 
в предусмотренных законом случаях 
рассмотрения дел о конфискации иму
щества. Взыскание на В. граждан в сбер
кассах и в Госбанке СССР может быть 
обращено на основании приговора или ре
шения суда , к-рым удовлетворён граж
дансtСий иск , вытекающий из уголовного 
дела, или решения суда по иску о взы
скании алиментов (при отсутствии за
работка или иноrо имущества, на к-рое 
можно обратить взыскание) либо о раз
деле В . ,  являющеrося совместным иму
ществом супругов. При этом сберкассы 
не несут материальной ответственности 
за выплату В . ,  произведённую ранее на 
законных основаниях, в т. ч. в соответ
ствии с распоряжением вкладчика на 
случай смерти. 

Вкладчик имеет право указывать сбер
кассе или банку лиц, к-рым В. должен 
6ыть выдан в случае смерти вкладчика. 
В этих случаях В. не входит в состав на
следственного имущества. В. может быть 
заве�цан одному или нескольким лицам , 
как входящим , так и не входящим в круr 
наследников по закону, а также rос-ву 
или отдельным roc. , кооп. и др. обществ. 
предприятиям , орг-циям , учреждениям . 
При отсутствии завещательного распо
ряжения сберкасса или банк в случае 
смерти вкладчика выдаёт В. наследни
кам в порядке, установленном законом . 
Сумма не св. 200 руб. выдаётся без пред
ставления свидетельства о праве на на
следство. Я. А .  Куник . 
ВЛАДЕ Н И Е - фактическое обладание 
вещью , создающее для обладателя воз
можность непосредственного воздействия 
на веш�t. В .  вещью (имуществом ) ,  за
креплённое законом за субьекто:r.1 права 
(гражданином или юридич . лицом ),
ОI,НО из правомочий собственника. Закон-

ным {:r.итульным) владельцем может быть 
и не собственник .вещи (им·ущества),  а на
ниматель (арендатор) имущества по до
говору имущественного найма (см . Нil.ё.м 
имущественный),  лицо ,  к-рому имущест
во передано по договору о безвозмездном 
пользовании (см . Ссуда) ,  залоrоде.ржа
тель (см .  Залог ) ,  перевозчик в отноше
нии переданных ему для транспорти

'ровки вещей (см. Перевозка),  хранитель 
имущества (см . Хранение) ,  комиссиоsер 
(см. Ко.миасия) и др. Законными вла
дельцами являются колхозы и Иные кооп. 
и др. обществ. орr-ции, а также граждане, 
к-рым nереданы rос-вом в бессрочное 
nользование части Единото roc. · земель
ного фонда (см . Землепользование). 

Гос. социалистич. орг-ции владеют за
креплённым за ними имуществом на 
праве оперативного управления (см. 
Оперативного упра(!ления право). Это 
В. является провзводным от права roc. 
собственности, вторичным по отноше
нию к праву В .  государства как собст
венника. 

Законное В. в случае ero нарушения 
nодлежит защите в гражданско-правово!'I 
(исковом) порядке, а в случаях , предус• 
мотрепных законом , иными сnосОбами. 
Собственник, утративший В .  имуществом 
без законных на то оснований, вправе 
истребовать его по суду из чужого неза
конноrо владения (см . Виндикация-). 
Такое же право принадлежит в указан
ном случае и др. законным (титульным) 
владельцам , не являющимся собственни
ками имущества (ГК РСФСР , ст. 157). 

Незаконное В. может быть добросо
вестным или недобросовестным . В .  
считается добросовестным, если приобе 
ретатель не знал и не должен был знать, 
что лицо;  у к-рого он приобрёл имущест
во, не имело nрава им распорядиться 
по дотовору купли-продажи или по ино
му дотовору передать ero во владение 
приобретателю. Поэтому закон различно 
определяет ответственность добросовест
ного и недобросовестного владельца 
перед законным владельцем при рассмот
рении требований о возврате вещи, пре
доставляя в определённых случаях за
щиту добросовестному приобретателю, 
к-рому незаконно nередано имущество. 

С. Н. Братусь. 
ВЛАСТЬ ГОСУдАРСТВ Е Н НАЯ - по• 
литич. руководство обществом при по
мощи государственного аппарата; вы
ступает в качестве орудия осуществле
ния общеобязательной воли господствую
щего класса или всего общества. Харак
терная особенность В. r. состоит в том , 
что она проводит в жизнь волю госnодст
вующего класса при помощи roc. аппа
рата, особых оnирающихся на отряды 
вооружённых людей принудит. учрежде
ний (армию , полицию, тюрьмы и т. п . ); 

В .  г. в эксплуататорском обществе 
организованное насилие эксплуататор
ских классов в отношении эксплуатируе
мых в целях у держания их в повинове
нии и подавления их сопротивления. 
Для этоrо территория rос-ва с её населе-
нием подразделяется на определённые 
терр. объединения (губернии , уезды и 
т. п. ). Это создаёт условия для размеще-
ния здесь аппарата nоддержания уста
новленного в интересах господствующего 
класса порядка, собирания налогов с на
селения, проведения в жизнь предписа
ний В .  r. в пределах отдельных терр. объ
единений и на территории всеrо rос-ва. 

В. · r . в социалистич. обществе - roc . 
руководство обществом со стороны рабО
чего класса , осуществляемое в сою;Jе со 
всеми трудящимися . •Пролетариату ,-'
nисал В .  И . Ленин,- .необходима I'OCY-



дарственная власть, централизованная битров третьего арбитра в качестве предорганизация силы, организация насилия седателя данного состава арбитража. и · для подавления сопротивления экс- Решения ВТ АК окончательны и обжаплуататоров и для р у. к о в о д с т- лованию не подлежат, они должны исполв а громадной массой населения, кре- няться сторонами добровольно. Неисполстьянством, мелкой буржуазией, полупро- венные решения приводятся в исполнелетариями в деле "налаживания" социа- нне . принудительно в соответствии с залистического хозяйства� (Полн. собр. соч. , коном и междунар. соглашениями. 
т. 33, с. 26). Гл. задача социалистич. В. г . - В. А . Лавров. 
организация планомерного общественного ВН Е Ш Н ЕТОР ГО ВОЕ О БЪ ЕДИ Н Е-
прои.зводства и управления и�1 , обеспече- Н И Е - в СССР самостоятельная хоз. 
ние подъёма социалистич. экономики и орг-ция, наделённая иравами юридич. 
благосостояния народа, воспитание членов лица,  образованная в распорядительно�! 
общества в духе коммунистич. морали. порядке для совершения экспортных и 

См. также Государство, Демократия. (или) импортных и связанных с ними 
ВМ ЕНЯ Е М ОСТЬ (в у г о л о  в н о  м п р  а- операций и осуществляющая свою дея
в е) - нормальное состояние психически тельность на основе гос. монополии внеш
.здорового человека; выражается в способ- ней торговли. 
ности отдавать отчёт в своих действиях и Большинство В. о. подведомственно 
руководить ими. Вопрос о В .  лица возни- М ин-ву внешней торговли СССР , ряд 
кает в связи с совершением им преступ- объединений входит в систему Гос. ко
лениЯ,· так как В .  является необходимым митета Совета М инистров СССР по внеш
условием вин:ы и ответствен.ности уго- ним экономич. связям (ГКЭС). В систе
ловн.ой: только психически здоровый че- ме М ин-ва внешней торговли имеется 
ловек может быть ответственным за своё также две внешнеторг. конторы: <Лен
общественно опасное поведение, и по от- финторr» (Ленинград) · и  <дальинторr� 
ношению к нему целесообразно приме- (г. Находка) ,  осуществляющие экспорт
пение уголовного наказания. Способность но-импортные операции по терр. прин
руководить своими действиями свиде- ципу (в целом их правовое положение 
тельствует о возможности ставить перед существенно не отличается от положения 
собой определённые цели и стремиться В. о. ) .  В. о. имеются также в системе 
к их достижению, проявить свою волю нек-рых центр. отраслевых и др. орга
для этого или, наоборот, для того, чтобы нов (в мин-вах, гос. комитетах и иных 
удержаться от необдуманных поступков ведомствах и орr-циях); так , в системе 
и соблазнов. Центросоюза образовано В. о. <Союзко-

Предполагается, что каждый rражда- ' опвнешторг>.>, при Торrово-пром. палате 
нии вменяем. Если в процессе следствия СССР - В .  о. < Экспоцентр!> и В .  о. <Сов
или суда возникают по этому поводу инцентр!>. 
СОJ.rнения, назначается судебно-психиат- Правовое положение В. о. определя
рич. экспертиза, на разрешение к-рой ется общими нормами сов. законодатель
ставится - вопрос, является ли лицо вме- ства о юридич. лицах, а также нек-рыми 
няемым в отношении инкриминируемого спец. актами , уставами. Так, правовое 
ему деяния. положение В .  о. системы Мин-ва внеш
В Н Е Ш Н ЕТО РГО ВАЯ АР БИТРАЖНАЯ ней торговли определяется Основами 
КО М ИССИЯ п р  и Т о р г о в о - п р  о- гражданского законодательства (ст. ст. 
м ы  ш л е н н о й  п а  л а т е С С С Р 1 1- 13),  ГК РСФСР (ст. ст. 23-40) и 
(ВТАК) - в СССР постоянно действую- Положением о всесоюзном хозрасчётном 
щий третейский суд. Создан на основа- В .  о. , входящем в систему Мин-ва внеш
иnи пост. ЦИК и СНК СССР 01; 1 7 июня ней торговли, утверждённым постанов-
1932 для решения споров советских леннем Совета Министров СССР 31 мая 
орг-ций, управомоченных на совершение 1 978 (СП СССР, 1978,  N.! 1 3, ст. 9 1 ) ,  и 
внешнеторг. операций, с их иностр. другими специальными нормативными 
контрагентами. актами. Каждое В. о. имеет свой устав. 

ВТАК действует на основании Положе- В уставе определяются предмет и цель 
ния, утверждённого Указом Президиума деятельности объединения, его функции 
Верх. Совета СССР от 16 апр. 1975, и права, размер уставного фонда, органы 
а также Правил производства дел во управления , отчётность и распределение 
Внешнеторговой арбитражной комиссии прибыли, приводится перечень фирм и 
при Торгово-промышленной палате СССР др. орг-ций. находящихся в составе 
(ТПП СССР) и Положения об арбитраж- В .  о. Устав утверждается мин-вом или 
ных сборах и расходах и об издержках гос. комитетом , в систему к-рого входит 
сторон, утверждённых пост. президиума данное В .  о. Гл . задачами В .  о. являются 
ТПП СССР от 25 июня 1975 (с измене- осуществление экспортных ,  импортных 
циями от 27 дек. 198 1 ). и связанных с ними операций по закреп-

ВТАК состоит (на 1 апр. 1982) из 26 лённой номенклатуре товаров, повыше
арбитров, включая председатеця и двух ние эффективности внешней торговли ,  
его · заместителей, утверждаемых прези- развитие сов. экспорта товаров высокой 
дцумом ТПП СССР на четыре года. ВТ АК степени обработки,  прежде всего машин 
разрешает споры, вытекающие из дого- и оборудования , умелое использование 
норных и др. гражданеко-правоных отно- конъюнктуры мировых товарных рын
шений, возникающих между субъектами ков, новых форм внешнеэкономич. отно
права различных стран при осуществле- шений, укрепление связей с пром-стью. 
нии внешнеторг. и иных междунар. эко- Для выполнения возложенных на В. о. 
номич. и научно-технич. связей. ВТ АК функций ему предоставляется в порядке, 
рассматривает споры, к-рые стороны установленном законодательством Сою
обязаны . передать на её рассмотрение за ССР, право: совершать как в СССР, 
в силу междунар. соглашения или соглас- так и за границей всякого рода сделки 
но имеющейся договорённости между и иные юридич. акты (в т. ч. кредитные 
ними.  Дела по договорённости сторон и вексельные) с учреждениями, предприя
могут рассматриваться единоличным ар- тиями,  орг-циями,  обществами , товари
би:rром , избираемым сторонами, или тре- ществами и отд. лицами ,  выступать ист
мя арбитрами. Каждая сторона избирает цом и ответчиком в судах и арбитражах; 
арбитра из имеющегося списка арбитров строить , приобретать, отчуждать, брать 
(по просьбе любой стороны арбитр мо- и сдавать внаём как в .  СССР , так и за 
жет быть !fазн;;�чен председателем ВТ АК), границей подсобные для: осушествления 
арбитры. избирают из общего списка ар- своей деяте;71ьности предприятия; а также 

всяк<�rо · рода· движимое и ' нед�Jижимое 
имущество; учреждать . филиалы, кон
торьi , отделения, .  представительства и 
агентства, а равно участвовать во всякого 
рода организациях, деятельность к-рых 
соответствует задачам внешнеторг. объе
динения. 

В соответствии с Основами Положение 
закрепляет принцип обособленной иму
щественной ответственности В. о.  по сво
им обязательствам: гос-во, его органы 
и орг-ции не отвечают по обязательствам 
В. о. , а оно в свою очередь не отвечает 
по обязательствам гос�ва , его органов и 
qрr-ций. 

В. о.  системы М ин-ва внешней торгов
ли возглавляет генеральный директор . 
Генеральный директор по должности ЯIJ
ляется председател ем правления В. Q. 
Фирмы , входящие в соста11 В .  о. , Ife я�
ляются юридич. лицами и действуют на 
основании положения, утверждаемого ге
неральным директором. 

Порядок подписания внешнеторговых 
сделок утверждён пост. Совета Минист
ров СССР от 14 февр; 1978 (СП СССР, 
1978,  м 6, ст. 35). 

Внешнеторг. сделки, заключаемые 
В .  о. , кроме сделок, совершаемых на аук
цион.ах и биржах, должны подписываться 
двумя лицами: право подписи по долж
ности предоставлено руководителю В. о. , 
его заместителям , а также руководите
лям фирм, входящих в его состав. Дру
гие лица могут быть уполномочены на 
подписание внешнеторг. сделок доверен� 
ностью, выданной руководителем В .  о. 
Векселя и др. денежные обязательства, 
а также доверенности на их подписание 
должны быть подписаны руководителем 
В. о. и главным (старшим )  бухгалтером. 

В. А. Лавров. 
В Н Е Ш Н ЕТО Р ГО В Ы Е  СДЕЛ КИ - по 
сов. праву сделки,  одним из участников 
к-рых является иностранное физич. или 
юридич. лицо, а содержанием - опера
ции, связанные с экспортом или импортом 
товаров, услуг, а также результатов твор
ческой деятельности или прав на их ис
пользование. Центр. место среди В .  с.  
занимает договор внешнеторг. купли
продажи (поставки) , широко распростра
нены договоры пqдряда, перевозки,  стра
хования, лицензионные договоры (см. 
Лицен.зия) и нек-рые др. 

Для совершениЯ сов.  орг-цией В. с. 
необходимо, чтобы она была специально 
на это уполномочена. Такими орг-циями 
прежде всего являются вн.ешн.еторговьtе 
объедин.ен.ия. Форма В. с. , совершаемых 
сов. орг�циями, и порядок их подписа
ния независимо от места совершения 
определяются законодательством Союза 
ССР (Основы гражданского законода
тельства, ст. 125, ч. 2) .  Спец. требова
ния установлены пост. Совета Министров 
СССР от 14 февр. 1978 <0 порядке под
писания внешнеторговых сделок � (СП 
СССР , 1978, М 6 ,  ст. 35), предусматри
ваюшим ,  что В. с. совершаются только 
в письменной форме за подписью двух 
уполномоченных на то лиц. Такими ли
цами являются руководитель орг-ции и 
его заместители,  руководители фирм ,  
входятих в состав этой орг-ции, а также· 
лица , уполномоченные довереин.остями, 
подписанными руководителем орг-циИ. 
Имена и фамилии лиц, имеющих право 
подписания В. с. по должности, публи
куются в ведомственной печати. 

Изложенный порядок не распростра
няется на В. с. ; заключаемые на аукцио
нах и биржах, операции по иностр. стра-
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хованию, а также обязательства , подписы
ваемые от имени учреждений Госбанка 
СССР и Внешторгбанка СССР. 

Несоблюдение формы В. с. и порядка 
их подписания влечёт за собой недейст· 
внтельность сделки (Основы , ст. 14 ,  
ч. 4 ;  ГК РСФСР, ст. 45 ,  ч .  2) . 
8 Л у н ц Л. А . ,  Курс междУвародного 
частного права. Особенная часть, 2 изд. , М . ,  
1975;  е г о ж eJ. Внетаеторговая купля
продажа, М . , 1:�72; Б о г у с л а в с к и й 
М. М. � .  Междуаародвое частвое право , 
2 ИЗД. , !V! , ,  198 2 ,  
В Н У К И  (правовое положение). Несо
вершеннолетние, а также совершеннолет
ние нетрудоспособные нуждаюшиеся В .  
вправе получать содержание от обладаю
щих достаточными средствами деда и 
бабушки как со стороны матери, так и со 
стороны отца, если такие средства не 
моrут быть ими получены от родителей 
(совершеннолетними В . - также от суп
руга и детей). 

Совершеннолетние В . ,  обладающие до
статочными средствами, обязаны содер
жать петрудоспособных деда и бабуш
ку, если те не могут получать алимен
тов от своих детей или супруга. Алимен
ты взыскиваются в твёрдой денежной 
сумме, размер к-рой определяется судом 
в зависимости от материального и семей
ного положения В. и деда или бабушки.  

Законодательство РСФСР и пек-рых 
др. союзных республик предусматрива
ет право деда и бабушки общаться со 
своими несовершенполетними В. Роди
тели детей не вправе препятствовать та
кому общению. Органы опеки и попе
чumJИьства вправе обязать родителей 
предоставлять деду и бабушке возмож
ность встречи с В .  
ВОВЛ ЕЧ ЕН И Е  Н ЕСОВЕР Ш Е Н Н О
Л ЕТН И Х В П Р ЕСТУ П Н У Ю  ДЕЯТЕЛ Ь· 
Н ОСТЬ - в сов. уголовном праве умыш
ленные действия взрослых, направленные 
на формирование у лиц, не достигших 
18 лет, стремления и готовности совер
шать преступлевия или участвовать 
в них. В .  н. в п. д. может осуществлять
ся путём как физич. , так и психич. воз
действия: побои, запугивание, угрозы, 
обман, обещания, уговоры, подкуп, воз
буждение низменных чувств, обучение 
традиция.м преступной среды и спосо
бам совершения преступлепий, приведе
ние в состояние опьянения, с тем чтобы 
затем толкнуть на преступление, и т. д. 
В. н.  в п.  д. как состав преступлепия 
имеет место как в случаях, когда форми
руется стремление и готовsость к пре
ступной деятельности вообще, так и при 
привлечении песовершеннолетнеrо к со
вершению одного или нескольких кон
кретных преступлений. В последнем слу
чае виновный несёт ответственность по 
совокупности преступлений: за вовлече
ние несовершеннолетнеrо в совершение 
данного преступления и за само совер
шение преступленil:я. С учётом степени 
общественной опасности В . н. в п. д. для 
нормального развития и воспитания не
совершеннолетних, а также поскольку 
рецидив преступности в значительной 
мере связан именно с действиями лиц, 
вовлечённых в преступления в несовер
шепнолетнем возрасте, уголовный закон 
(напр. , УК РСФСР, ст. 210) предусмат
ривает за данное преетумение наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет. Как прави,ло, акты об амнистии 
не распространяются на осуждённых 
за В. и. в п. д. 

Нормы уголовного закона об ответст
венности за В .  н. в п. д. объединены 
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в статьях Y R  с нормами о б  - ответствен
ности за вовлечение весовершенполет
них в др. виды антиобщественного пове
дения , к-рые часто способствуют вступле
нию на преступный путь: в пьяиство, 
занятие попрошайничеством, проститу
цией, в азартные игры. Предусмотрена 
rакже уголовная ответственность за ис
пользование несовершениолетних в це
лях паразнтич. существования (напр. , 
получения с их помощью нетрудовых 
доходов). Мера наказания за эти дейст
вия установлева такая же, как за В .  н .  
в п .  д. Склонение несовершениолетних 
к употреблению иаркотич. веществ вле
чёт наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет (УК РСФСР , ст. 2242) ,  
доведение их до состояния опьянения ли
цами ,  в служебные обязанности к-рых 
входило обучение , воспитание или ру
ководство трудовой: деятельностью не
совершеннолетних,- наказание в виде 
лишения свободы на срок до одного года 
или исправительных работ на тот же 
срок, или пrrрафа , если действия этих 
лиц не квалифицируются как вовлечение 
в пьянство (УК РСФСР , ст. 2 10 1 ) . 

Ответственность за В .  н. в п. д. , а рав
но в др. виды антиобщественного поведе
ния наступает везависимо от того, как -
положительно или отрицательно - ха
рактеризуется предшествующее поведе
ние самого весовершеннолетнего. 

Г. М. Минысовский. 
ВОДНО Е  ЗАКОН ОДАТЕЛ ЬСТ ВО 
в СССР совокупность юридич. норм , ре
гулирующих общественные отношения по 
использованию и охране вод. Задачи 
В . з.- регулирование водных отноше
ний в целях обеспечения рационального 
использования вод для нужд населения 
и нар. х-ва , охраны их от загрязнения, 
засорения и истощения, предупреждения 
и ликвидации вредного воздействия вод, 
улучшения состояния водных об;ьектов, 
а также охрана прав предприятий:, 
орг-ций, учреждений и граждан, укреп
ление законности в области водных отно
шений. 

Оси. источники сов .  В .  з .- Осиовы 
водиого закоиодательства Союза ССР 
и СОЮЗilЫХ республик (-с Ведомости Вер
ховного Совета СССР >, 1970, .N.! 50, 
ст. 566 ) и водиые кодексы союзных рес
публик. 

Содержание и структуру (систему)  
В .  з. определяют юридич. нормы, уста
навливающие : право гос. собственности 
на воды в СССР; порядок пользова
ния поверхностными и подземными вод
ными обЪектами для различных нужд 
населения и нар .  х-ва ; охрану вод от 
загрязнения, засорения и истощения; ор
t:анизацию гос. управления в области ис
пользования и охраны вод (бассейновый 
принцип управления, гос. учёт вод и их 
использования, планирование использо
вания вод, водиый кадастр, водохозяй
ственные балансы, схемы комплексного 
использования и охраны вод) ;  органи
зацию борьбы с вредным воздействием 
вод в результате наводнения, подтопле
ний, водной эрозии и т. д . ;  возмещение 
убытков, связанных с проведением водо
хозяйственных мероприятий, прекраще
нием или изменением условий водополь
зования; ответственность за нарушение 
водного законодательства. 

Юридич. нормы, регулирующие отно
шения купли-продажи питьевой, лечеб
ной или технич. воды, отношения меж
ду предприятиями коммунального водо
снабжения и их абонентами и т. п. не вхо
дят в систему В .  з . , однако в той мере, 
в какой это необходимо для обеспечения 
рационального использования и охран� 

вод, оно может распространяться и на 
эти отношения. 

Основой· водных отношений в СССР 
является roc. собственность на воды, что 
создаёт благоприятные условия для осу
ществления планового и комплексного 
использования вод с наибольшим нар.
хоз. эффектом, позволяет обеспечить наи
лучшие условия труда, быта , отдыха и 
охраны здоровья советских людей. Воды 
в СССР находятся в исключительной 
собственности гос-ва и предоставляются 
только в пользование. Действия , в пря
мой или скрытой: форме нарушающие 
право гос. собственности на воды, запре
щаются (Основы водного законодатель
ства , ст. ст. 3, 46). Водные объекты пре
доставляются в пользование для удовле
творения питьевых, бытовых, лечебных, 
курортных, оздоровит. и иных нужд на
селения, с.-х. , пром . ,  энергетич. , тран
спортных, рыбохозяйств. и иных гос. и 
общественных надобностей. Использова
ние водных объектов для сброса 'сточных 
вод может допускаться лишь в случаях и 
при сОблюдении спец. требований и ус
ловий, предусмотренных законодатель
ством Союза ССР и союзных республик. 

Гос. управление в области использо
вания и охраны вод осуществляется Со
ветом М инистров СССР , Советами Ми
нистров союзных и авт. республик, ис
полкомами местных Советов нар. депу
татов, а также специально уполномочен
ными гос. органами непосредственно или 
через бассейновые (терр. ) управления. 
Систему сПец. органов гос. управления в 
области использования и охраны вод воз
главляет Мин-во мелиорации и водного 
хозяйства СССР; соответствующие мин-ва 
имеются также в союзных республиках. 
В нек-рых республиках образованы и 
другие спец. органы (наnр. , Г ос. комитет 
Совета М инистров БССР по охране при
роды , Гос. комитет Совета Министров 
Груз. ССР по использованию и охра
не водных ресурсов) .  Задачи , права и 
обязанности спец. органов roc. управле
ния в области использования и охраны 
вод определяются Положением о госу
дарственном учёте вод и их использова
нии, утверждённым пост. Совета Мини· 
стров СССР от 10 марта 1975 (СП СССР, 
1975, .М 8, ст. 46) ,  пост. Совета Минист
ров СССР от 2 июня 1976 •0 порядке 
разработки и утверждения схем комп
лексного использования и охраны вод> 
(СП СССР, 1976, .N.! 1 1 ,  ст. 53), от 1 авг. 
1977 -сО порядке ведения государственно
го водного кадастра> (СП СССР, 1977, 
-м 23, ст. 141), Положением о государст· 
венном контроле за использованием и 
охраной вод, утверждённым пост. Совета 
М инистров СССР от 22 июня 1979 (СП 
СССР, 1979, .N.! 1 7 ,  ст. 1 14) ,  и др. 

Все воды (водные объекты) подлежат 
охране от загрязнения , засорения и исто
щения, к-рые могут причинить вред здо
ровью населения, а также повлеЧь умень
шение рыбных запасов,  ухудшение ус
ловий водоснабжения и др. иеблагопри
ятные явления вследствие изменения фи
зич. , химич. , биологич. свойств вод, 
снижения их способностИ' к естественному 
очищению, нарушения гидрологич. и 
гидрогеологич. режима вод. Мероприя
тия по охране вод предусматриваются 
в гос. планах экономич. и социального 
развития. В целях охраны вод, используе
мых для питьевого и бытового водоснаб
жения, лечебных, курортных и: оздоро
вительных нужд населения, устанавли
ваются округа и зоны санитарной охра
ны в соответствии с законодательством 
Союза ССР и союзных республик (Осно
вы, ст. ст. 37-39). 



Убыткц, причинённые предприятиям, 
орг-циям, учреждениям и гражданам 
проведением водох;озяйственных меро
приящй (гидротехнич. работ и т. п . ) ,  
а также прекращением или изменением 
условий водопользования, подлежат воз
мещению в случаях и порядке, устанав
ливаемых Советом Министров СССР (Ос
новы, ст. 20).  Этот порядок предусмот
рен пост. Совета Министров СССР от 
5 апр. 1978 �о возмещении убытков, 
причинённых проведением водохозяйст
венных мероприятий, прекращением или 
изменением условий водопользования> 
(СП СССР, 1978, М 10,  ст. 69). 

Перечень осн. нарушений В. з . , к-рый 
может быть дополнен законодательством 
союзных республик, и меры ответствен
ности за эти нарушения установлены 
Основам�t (ст. 46).  Н. И. Краснов. 
BOДH ЬI I?I  КАДАСТР - систематизи
рованный свод сведений о природных за-
1\асах; водЫ на территории СССР. Первый 
В. к. был подготовлен в 1933-40, он со
держал сведения о поверхностных водах 
суши. По действующему законодатель
ству гос. В. к. включает данные учёта 
всех вод по количеств. и качеств. пока
зателям, регистраци�. водопользований, 
а также данные учета использования 
вод, к-рые систематцзированы по единой 
ЩIЯ Союза ССР системе. Постановле
нием Совета М инистров СССР от 1 авг. 
1977 �о порядке ведения государствен
ного водного кадастра!> (СП СССР, 1977 ,  
М 23, ст. 141 )  ведение В .  к .  возложено 
на Гос. комитет СССР по гидрометеоро
логии и контролю природной среды сов
местно с М ин-вом геологии СССР (по 
разделу подземных вод) и Мин-вом ме
лиорации и водного хозяйства СССР (по 
разделу использования вод). Данные 
В. к. учитываются при планировании 
использования вод и проведении водо
хозяйствеvнных мероприятий. 
ВОДН Ы И  КОДЕКС - систематизиро
ванный законодательный акт, регулирую
щий водные отношения на территории 
союзной республики. В .  к. приняты 
в каждой союзной республике в соответ
ствии с Основами водиого закоподатель
ства Союза ССР и союзных республик 
1970 (в РСФСР В. к. утверждён 30 июня 
1972 - � ведоl'юсти Верховного Совета 
РСФСР �>, 1972, М 27 ,  ст. 692). 

В. к .  содержит правила и положения 
о порядке использования и охраны вод, 
учитывающие специфич. природные и 
хоз. условия данной союзной республики. 
В. к. РСФСР состоит из пяти разделов: 
общие положения; водопользование; ох
рана вод и предупреждение их вредного 
воздействия; гос. учёт и планирование 
использования вод; ответственность за 
нарушение водного законодательства. 
В первом разделе сформулированы зада
чи В .  к. , закреплена исключительная гос. 
собственность на воды, разграничена 
компетенция Союза ССР и союзных рее
нублик в области регулирования водных 
отношений, зафцксирован порядок гос. 
управленu:я и контроля за использова
нием и охраной вод , предусмотрено уча
ст'ие общественных орг-ций и граждан 
в осуществлении мероприятий по рацио
нальному использованию и охране вод, 
сформулцрованы оси. требования к раз
мещению, проектированию, строитель
ству и вводу в эксплуатацию пред
приятий , сооружений и др. объектов , 
влияющих на состояние вод, а также по 
производству работ на водных объектах 
и в прибрежных полосах (зонах). 

Во втором разделе урегулирован пра
вовой режим водопользования: перечис
ляются объекты и виды водопользова-

ния, устанавливаются порядок и усло-
вия предоставления водных объектов 
в пользование, права и обязанности водо� 
пользователей, основания и порядок пре
кращения права водопользования, а так
же порядок пользования водными объек
тами для питьевых, бытовых и иных 
нужд населения, лечебных, курортных 
и оздоровит. целей, с. х-ва, пром-сти 
и т. д. Предусмотрен также порядок раз
решения споров о водопользовании. 

В третьем разделе В. к. предусмотре
ны правила охраны вод от загрязнения, 
засорения и истощения, а также преду
преждения и ликвидации вредного воз
действия вод (наводнений, затоплений, 
образования оврагов, оползней, селевых 
потоков и т. д. ). 

В четвёртом и пятом разделах гово
рится о гос. водном кадастре, водохо
зяйственных балансах, схемах комплекс
ного использования и охраны вод, о не
действительности сделок с воДами, уго
ловной, административной, дисциплинар
ной и гражданеко-правовой ответствен
ности за нарушение водного законодатель
ства. v О. С. Колбасов. 
ВОДН Ы И  ФОНД г о с у д а р  с т в е н
н ы й (Е д и н ы й г о с у д а р с т
в е н н ы й в о д н ы й ф о н д) - сово
купность водных объектов, находящихся 
в пределах гос. границ Союза ССР. 
В состав В .  ф. входят природные запасы 
воды : реки, озёра, водохранилища, дру
гие поверхностные водоёмы и водные 
источники, а также воды каналов и пру
дов; подземные воды и ледники; внутрен
ние моря и др. внутренние морские воды, 
а также территориальные воды (терри
ториальное море) СССР. Все водные 
объекты являются общим достоянием со
ветского народа, состоят в исключитель
ной собственности гос-ва и предоставля
ются гражданам , предприятиям, учреж
дениям и орг-циям только в пользова
ние (Конституция СССР, ст. 1 1 ;  Основы 
водного законодательства, ст. 3 ) . Дейст
вия , в прямой или скрытой форме на
рушающие право исключительной гос. 
собственности на воды, запрещаются. 
По своему иравовому статусу В .  ф. яв
ляется общесоюзным: никаких республи
канских или местных В. ф. не существует. 

Водные объекты, входящие в В .  ф. , 
юридически выступают как индивидуаль
но определённые и непотребляемые ве
щи. Большинство поверхностных водных 
объектов имеет географич. названия (мо
ря, реки, озёра , водохранилища, ледни
ки и т. п . ) . Терр. воды определяются си
стемой географич. координат и мерами 
измерения водной поверхности. В. ф. 
учитывается в водпом кадастре , вклю
чающем данные учёта вод по количеств. 
и качеств. показателям,  регистрации во
допользований, а также данные учёта 
использования вод. В водном кадастре 
СССР учтено ок. 3 млн. рек и речек (дли
ной от 0,5 км),  в т. ч. ок. 200 тыс. рек 
длиной более 10 км и 54 реки длиной 
более 1000 км. Имеется ок. 3 млн. озёр, 
из к-рых более 95% пресные. Создано 
св. 150 крупных (объёмом св. 100 млн. м3) 
водохранилищ. Среднегодовой сток рек 
СССР определяется в 4714 км3, что со
ставляет примерно 10% речного стока 
земного шара. Общие эксплуатац. заnасы 
подземных вод составляют примерно 
7 ты с. м3 в секунду. 

Распоряжение В. ф. осуществляют 
органы Союза ССР, союзных и авт. рес
публик, местные органы гос. власти и 
управления, а также специально уполно
моченные гос. органы по регулированию 
использования и охране вод, состоящие 
в системе Мин-ва мелиорации и водного 

хозяйства СССР. Они предоставляют вод· 
ные объекты в обособленное пользова
ние, выдают разрешения на сnец. водо
пользование и т. n. Распоряжение и ис
nользование В. ф. организовано по nла
нам, в соответствии с генеральными и бас
сейновыми (территориальными) схемами 
комплексного использования и охраны 
вод и водохозяйственными балансами.  
Должностные лица и граждане , виновные 
в незаконном расnоряжении, nользова
нии водами и иных нарушениях nрава 
исключительной гос. собственности на 
воды, самовольном nроизводстве гидро
технич. работ, загрязнении или nорче 
водных объектов, nривлекаются к уголов
ной, адм . или дисциплинарной ответст
венности. 
8 Д о л г о n  о л о в К. В . ,  Ф е д о р  о
в а Е. Ф . ,  Вода - национальное достоя
ние, М . ,  1973, с. 28- 39; К о л 6 а с о в 
О. С . , Водное законодательство в СССР, 
М . , 1972, с .  4. О .  С. Колбасов. 
ВОДОП ОЛ ЬЗО ВАН И Е - nользование 
nриродными заnасами воды, состоящими 
в исключительной собственности гос-ва 
и находящимися в реках, озёрах ,  морях, 
водохранилищах и др. nоверхностных и 
nодземных водных объектах в nределах 
гос. границ СССР. Пользование водой, 
уЖе добытой из nриродных запасов 
(напр. , коммунальное водоснабжение), 
не является В .  

Водные объекты предоставляются в 
пользование nри соблюдении предусмот
ренных законом требований для удовле
творения питьевых,  бытовых, лечебных, 
курортных,  оздоровительных и иных 
нужд населения, с.-х. , пром. энерге
тич. , транспортных, рыбохозяйственны:м 
и иных гос. и обществ. надобностей. Раз
личают следующие виды В . :  о б щ е е 
осуществляемое без применения сооруже
ний или технич. устройств , влияющих 
на состояние вод; с п е ц и а л ь н о е -
с применением таких сооружений или 
устройств; с о в м е с т н о е - когда 
один и тот же водный объект использу
ется неограниченным числом водопользо
вателей, имеющих самостоятельное пра
во на пользование; о б о с о б л е н
н о е - когда водные объекты закрепля
ются за оnределёнными водопользова
телями. В. может быть временным 
со сроком пользования до трёх лет 
(краткосрочное) или до 25 лет (долгосроч
ное) либо бессрочнjjfм, Водопользовате
ли имеют право пользоваться водными 
объектами только в тех целях,  для к-рых 
они предоставлены. 

Должностные лица и граждане , винов
ные в незаконном распоряжении,  поль
зовании водами и иных нарушениях права 
исключит. гос. собственности на воды , 
несут уголовную или адм.  ответственность 
в установленном законом порядке. 
ВОЕН НАЯ КОЛ Л Е ГИЯ - в СССР од
на из трёх судебных коллегий, входящих 
в состав высшего судебного органа стра
ны - Верхо61lого суда СССР. Образу
ется из числа членов Верх. суда СССР; 
её состав утверждается Пленумом Верх. 
суда СССР , председатель - Президиу
мом Верх. Совета СССР. 

В соответствии с Законом о Верховном 
суде СССР (ст.  1 )  и Положением о воен
ных трибуналах (в ред. 1 980) В. к .  
осуществляет надзор за судебной дея
тельностью воеппых трибупалов - су
дов Союза ССР, действующих в Воору
жённых Силах СССР. В отличие от су
дебных коллегий Верх. су да СССР по 
гражданским и уголовным делам, над-
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зорные nрава к-рых ограничены с уч�ом 
принципа суверенитета союзных ресnуб
лик, В .  к. осуществляет надзор в nолном 
объёме. 

В. к. может рассматривать дела в ка
честве · су да первой или кассационной 
инстанции, а также по протестам в nо
рядке надзора, по заключениям о вновь 
открывшихся обстоятельствах. 

В качестве суда nервой инстанции 
В. к. рассматривает дела исключитель
ной важности, подсудные военным три
буналам, а также дела о nреступлениях 
военнослужащих, имеющих воинские зва
ния генерала (адмирала) либо занимаю
щих должности от командира соединения 
и выше и им равные, а также вnраве 
принять к своему производству любОе 
друrое 'дело, подсудвое военному три
буналу.  

Как кассационная инстанция В .  к. 
рассматривает кассационные, частные жа
лобы и протесты на решения , прщ-оворы, 
определения военных трибуналов видов 
Вооружённых Сил СССР, округов , групп 
войск, флотов, на постановления судей 
этих трибуналов. 

В ·  качестве надзорной инстанции рас
сматривает: а) · протесты председателя 
Верх. суда СССР ,- fенерального проку
рора СССР, их заместителей, председате
ля Военной коллегии Верх. су да СССР, 
Главного военного прокурора на реше
ния, приговоры , определения военных 
трибуналов видов Вооружённых Сил 
СССР , округов , групп войск, флотов, на 
постановления судей этих трибуналов; 
б) · заключения Генерального прокурора 
СССР или Главного военного прокурора 
о внов·ь открывшихся обстоятельствах по 
делам , решения , приговоры или опре
деления по к-рым вынесены военными 
трибуналами видов Вооружённых Сил 
СССР , округов, групп войск и флотов. 

Как суд первой инстанции В. к. дейст
вует в составе судьи и двух нар. заседа
телей, а в качестве кассационной и над
зорной инстанций - в составе трёх чле
нов Верх. суда СССР. При осуществле
нии правосудия руководствуется теми 
же нормами материального права, что 
и др. суды СССР. 

Процедура рассмотрения дел в заседа
ниях В. к. определяется гражданским 
процессуальным и уголовно-процессу
альным законодательством Союза ССР 
и процессуальными кодексами соответ
ствующих союзных республик. Приго
воры и определения В. к.  могут . бЫть пе
ресмотрены в порядке надаора Пленумом 
Вер:х:. суда СССР по протестам председа
теля Верх. суда СССР и Генерального 
прокурара СССР. 

Помимо деятельности по осуществле
нию правосудия, В. к. истребует и про
веряет в порядке надзора судебные дела, 
рассмотренные военными трибуналами,  
изучает и обобщает судебную практику, 
анализирует судебную статистику, конт
ролирует выполнение военными трибу
налами руководящих разъяснений Пле
нума Верх. суда СССР. А . Г. Маза.лов. 
ВОЕН НАЯ П РО КУ РАТУ РА - в СССР 
часть едяной системы Про"уратуры 
СССР, действует в Вооружённых Силах 
СССР. Состоит из Главной В. п . ,  В. п. 
видов Вооружённых Сил СССР , ·  военных 
округов, округов противовоздушной обо
роны, групп войск, флотов, армйi:, фЛо
тилий , соединений, гарнизонов, а также 
В. п. , приравненных к В. п. армий, фло:
тилий, соедянений и гарнизонов. Орга
низация и порядок деятельности В. п. 
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ёliределяются ЗаконоМ' с О  Прокуратуре 
СССР• · 1979, Положение�>! о военной 

·прокуратуре (утверждено Указом Пре
зидяума Верховного Совета СССР от 
4 авг. 1981 - е Ведомости Верховного 
Совета СССР �; 198 1 ,  М 32, ст. 956) и др. 
законодательными актами Союза ССР . 

Свои полномочия В .  п. осуществляет 
независимо от каких бы то ни было мест� 
ных и военных органов, подчиняясь 
только ГенеральЖJ.му npQI(.ypopy СССР. 
Главный военный прокурор назначается 
Президиумом Верх. Совета СССР по 
представлению Генерального прокурора 
СССР на пять лет. Заместители Главного 
военного прокурора, · военные прокура
ры видов Вооружённых Сил СССР, воен
ных округов, округов противовоздушной 
обороны, групп войск и флотов назнача
ются Генеральным прокураром СССР 
по представлению Главного военного про
курора также на пять лет. Военные проку
рары �рмий, флотилий, соединений, гар
низонов и приравненные к ним военные 
прокурары назначаются Главным воен
ным прокураром и утверждаются Гене
ральным прокурором· СССР. 

Осуществляя задачи, возложенные на 
Прокуратуру СССР, В. п. направляет 
свою деятельность на всемерное укреп
ление зa"oн.nocmlt социа.листичес"ой и 
правопорядка в Вооружённых С илах 
СССР и охрану от всяких посягательств 
безопасности СССР , боеспособности и 
боеготовности Вооружённых Сил СССР , 
воинской дисциплины и уставовленного 
порядка несения воинской службЫ; 
прав и свобод военнослужащих, военных 
строителей и призванных на сборы воен
нообязанных, членов их семей , рабочих 
и служащих Вооружёввых Сил СССР 
и др. граждан, прав и законных интере
сов воинских частей, учреждений, военно
уЧебных заведений, п'редприятий и орг-ций 
Вооружённых Сил СССР. 

В .  п. осуществляет: надзор за испол
нением законов, воинских уставов и др. 
актов военного законодательства всеми 
органами военного управления, воин
скими частями, учреждениями, военно
учебйыми заведениями ,  должностными 
лицами и гражданами при исполнении 
ими обязанностей по службе; надзор за 
исполнением законов органами дозпания , 
действующими в Вооружённых Силах 
СССР, следователями В. п. , а также ор
ганами дознания и следователями орга
нов гос. безопасности при расследовании 
ими дел , подсудных воепиы.м трибуиа
ла.м; надзор за исполнением законов при 
рассмотрении дел в военных трибуналах;  
надзор за соблюдением законов и воин
ских уставов на гауптвахтах, в др. местах 
содержаниЯ задержанных и арестован
ных военнослужащих, а также при ис
полнении в воинских частях наказаний, 
назначаемых военными трибуналами. 

В. п. производит предварит. рассле
дование по уголовным делам, привлекзет 
к уголовной ответственности лиц, совер
шивших преступления, принимает меры 
к предупреждению правонарушений, вы
явлению и устранейию их причин и спо
собствующих им условий. А . Г. Маза.лов . 
ВОЕ Н Н О Е  ПОЛ ОЖЕ Н И Е - спец. пра
вовой режим, вводимый гос-вом по всей 
стране или в отдельных её местностях 
в условиях чрезвычайной обстановки 
(война, восстание, стихийное бедствие 
и т. п. ). По сов. праву Президиум Верх. 
Совета СССР в соответствии с Консти
туцией СССР (см. ст. 121 , п. 15) вправе 
объявлять в интересах защиты СССР 
В. n. в отдельных местностях или по всей 
стране. Нанболее характерные черты 
В. п . : расширение полномочий военных 

1rластей в меtтностях; -объявленны-х на 
В .  п . ;  переход функций органов гос. 
власти в области обороны , обеспечения 
общественного порядка и roc. безопасно
сти к военным советам фронтов ,  армий 
и военных округов; возложение на граж
дан дополнит. обязанностей в области обо
роны страны (напр. , · введение трудовой 
и др. повинностей) ;  введение нек-рых 
ограничений для населения (напр. ,  нор
мирование отпуска населению продо
вольственных и пром. товаров, введение 
комендантского часа); заирешение въезда 
в определённые местности или выезда 
из них и др. v 
ВО Е Н Н ОО БЯ ЗАН Н Ы И - в СССР граж
данин, на к-рого распространяется всеоб
щая воинская обязанность, в т. ч. граж
дане , состоящие в запасе Вооружённых 
Сил СССР. К запасу первой категорий 
относятся В . ,  прослужившие на деikт
вит. военной службе не менее одноrо 
года , а участники боевых действий " по 
защите СССР - независимо от срока 
службы ; к запасу второй категории - В . ,  
прослужившие на действит. военной служ
бе менее одяого года , а также В . ,  не при
зывавшиеся по разным причинам на 
действит. военную службу. В. призы: 
ваются на учебные сборы, периодичность 
и продолжитмьность к-рых определены 
Законом СССР о всеобщей воинской 
обязанности 1967 в редакции Указа Пре
зидиума Верх. Совета СССР от 1 7  дек. 
1980 (•Ведомости Верховного Совета 
СССР�, 1980, М 52, ст. 1 12 1 ). Кроме 
того, В .  могут быть призваны на повероч
ные сборы сроком до 10 дней. 

В . ,  призванные на учебные или пове
рочные сборы, обеспечиваются во врещl 
Сборов натуральным и денежным доволь
ствием за счёт гос-ва в порядке и разме
рах , · устанавливаемых Советом М ин·ист
ров СССР. За В .- рабочими, служащими 
и колхозниками,  призванными на сборы 
или привлечёнными на командирские 
занятия, сохраняется на время сборов 
(командирских занятий), включая и вре
мя следования до воинской части и об
ратно, занимаемая должность, им вьшла
чивается по месту работы средний зара
боток. Лица, призванные на сборы , не 
подлежат увольнению с работы со дня 
получения повестки о призыве до воз
вращения со сборов, кроме случаев пол
ной ликвидации предприятия, учрежде
ния или орг-ции. 

При объявлении мобилизации В. долж
ны явиться в пункты и в сроки, указан
ные в их мобилизационных предписа
ниях,  в повестке или в приказах район
ных (городских) военных комиссаров. В . , 
не явившисся по мобилизации в указан
ные им пункты , не<;ут ответственность по 
законам военного вре�ени. 
ВОЕ Н Н ОСЛ УЖАЩИ И  - в СССР граж
данин, состояший на действит. военной 
службе. В. являются : солдаты , матросы, 
сержанты и старшины , проходящие 
срочную или сверхсрочную действит. 
военную службу в рядах Советской Ар
мии, Боенно-Морского Флота, погранич
ных и внутренних войск; прапорщики и 
мичманы; младшие, старшие и высшие 
офицеры, для к-рых военная служба 
является профессией. Все В. имеют при
своеиные им в установленном порядке 
воинские звания (см. Звание воипс"ое)� 

В. пользуются всей полнотой социаль
но-зкономич. , политич. и личных прав 
и свобод и несут все обязанности сов. 
граждан, предусмотренные Конституцией 
СССР. Права и обязанности В . ,  выте
кающие из условий воинской службы, 
определяются Законом СССР о всеобщей 
воинской обязанности (см . Воипс"ал обя-



зан:н.ость в СССР) и воинскими у.става
ми (см. Уставы воипские). В. получают 
за счёт гос-ва денежное и натуральное 
довольствие. В. и их семьи пользуются 
льготами по налогам и сборам , жилищ
ными, в области здравоохранения и обра
зования, по перевозкам , по труду и со
циальному страхованию и др. (см . Льго
ты воеппослужащим). 

За дисцип.липарпые · просmупки,  а так
же преступления , · посягающие на уста
новленный порядок несения военной 
службы, В. несут ответственность по Дис
циплинарному уставу Вооружённых Сил 
СССР и Закону об уголовной ответствен
ности за воинские преступления 1958 
(см. Преступ.лепия воипские) .  
8 Устав внутренней службы Вооруженных 
Сил СССР, М . ,  1982. 

ВОЕН Н Ы Е  П Р ЕСТУ П Н И КИ - лица, 
совершившие преступления против мира , 
человечности , против законов и обычаев 
войны. Несут индивидуальную уголов
ную междунар. ответственность . 

В соответствии с московской деклара
цией СССР, США и Великобритании 
от 2 нояб. 1943 главные В. п. , т. е. лица,  
чьи пре�;тупления не связаны с определён
ным географич. местом , подлежат суду 
междунар. военных трибуналов, в то 
время как остальные (неглавные В .  п . )  
должны нести уголовную ответственность 
перед судами отдельных гос-в. 

междунар. военный трибунал для су да 
над главными нацистскими В .  п. заседал 
в Нюрнберге с 20 нояб. 1945 по 1 окт. 
1946. Суду были преданы 24 высших 
гос. и военных деятеля фашистской Гер
мании , в т.  ч. Г.  Геринг, Г. Гесс, И. фон 
Риббентроп, В. Кейтель ,  Э. Кальтенбрун
нер, А. Розенберг, А. Зейс-Инкварт, 
А. Шпеер, К. фон Нейрат, Г. Крупп, 
м. Борман (заочно) ,  к-рым было предъ
явлено обвинение в планировании, под
готовке, развязывании и ведении агрес
сивных войн , в военных преступлениях 
и преступлениях против человечности. 
Состоялось 403 открытых судебных за
седания. Было допрошено 1 16 свидете
лей , 143 свидетеля дали письменные по
казания.  Кроме того, были представлены 
и исследованы многочисл. документы, 
касающиеся деятельности преступных 
орг-ций (гестапо, гитлеровского пр-ва, 
генштаба и др. ) .  

междунар. военный трибунал для су да 
над главными японскими В. п. заседал 
в Токио с 3 мая 1946 по 12 нояб. 1948. 

Нюрнбергский и Токийский военные 
трибуналы были образованы соглашения
ми гос-в и действовали на основании 
своих уставов в соответствии с демокра
тич . принцилами уголовного процесса. 
В уставах были сформулированы составы 
трёх преступлений против человечества, 
за совершение к-рых были привлечены 
к суду главные В. п. : а) преступления 
против мира - планирование, подготов
ка , развязывание или ведение агрессив
ной войны или войны в нарушение меж
дунар. договоров, соглашений или заве
рений, или участие в общем плане или 
заговоре, направленных к осуществлению 
любого из вышеизложенных действий; 
б) военные преступления - нарушения 
законов и обычаев войны, в частности 
убийства , истязания или увод в рабство 
(или для др. целей) гражд. населения 
оккупированной территории; убийства 
или истязания военнопленных или за
ложников; ограбление общественной или 
частной собСтвенности; бессмысленное 
разрушение городов или деревень и др. ; 
в) преступления против человечности -
уб.ийства, истребление, порабощение , 
ссылка и др. жестокости, совершённые 

в отношении гражд. населения до или 
во время войны, или преследования по 
политич. , расовым или религиозным �ю
тивам . 

За злодеяния, совершённые в связи 
или во время 2-й мировой войны, глав
ные немецкие и японские В. п.- руково
дители фашистской Германии и милита
ристской Японии ,  по приговорам Нюрн
бергского и Токийского трибуналов по
несли суровую уголовную ответствен
ность: 12 немецких и 7 японских глав
ных В. п.  были приговорены к смертной 
казни, большинство остальных - к по
жизненному или длительному тюремному 
заключению. Судебные процессы над не
главными В. п. состоялись в СССР, Поль
ше и др. странах. 

К В. п. неприменимы никакие сроки 
давности. На них не распространяется 
право убежища. В. п. подлежат выдаче 
(см . Выдача преступпиков). Тем не ме
нее, в нарушение существующих между
нар. соглашений, многие В. п. получили 
убежище в ряде капиталистич. стран (в 
США, в странах Лат. Америки , в Австра
лии и др. ) или освобождаются от отбы
вания наказания по амнистии. 
ВОЕН Н Ы Е  ТРИ БУНАЛ Ы - суды Со
юза ССР, действующие в Вооружён
ных Силах · СССР. Входят в единую 
судебпую систему СССР. В. т. призваны 
вести борьбу с посягательствами на без
опасность СССР, боеспособность и бое
готовность его Вооружёиных Сил , воин
скую дисциплину и установленный поря
док несения воинской службы.  Органи
зуются в военных округах, группах войск, 
флотах ,  армиях, флотилиях, соедине
ниях и гарнизонах, а при необходимо
сти - и в от д. видах Вооружённых Сил 
СССР. В. т. действуют как суды первой 
инстанции (В.  т. армий , флотилий, сое
динений и гарнизонов) либо как суды 
первой, кассационной и надзорной . ин
станции (В .  т. видов Вооружённых Сил 
СССР, округов, групп войск и фnотов). 

В .  т.  подсудны дела о преступлеинях ,  
совершённых воепnОСJiужащими ,  а также 
воеппообязаппы.ми во время прохожде
ния ими сборов; дела о преступлениях, 
совершённых лицами офицерского со
става , прапорщиками, мичманами, сер
жантами , старшинами1 солдатами и мат
росами органов госоезопасности; дела 
о преступлениях против установленного 
порядка несения службы, совершённых 
лицами начальствующего состава испра
вительно-трудовых учреждений ;  все дела 
о шпиопаже; дела о преступлениях, со
вершённых лицами, в отношении к-рых 
имеется спец. указание в законе. В мест
ностях, где в силу исключительных об
стоятельств не действуют общие суды 
(напр. , в группах сов. войск за грани
цей),  В. т. рассматривают все уголQвные 
и гражд. дела. 

Рассмотрение дел в В .  т. осуществля
ется на началах коллегиальности, глас
ности , равенства граждан перед законом 
и судом , независимости судей и нар. за
седателей и подчинения их только закону , 
с обеспечением подсудимому права на 
защиту и соблюдением всех др. процес
суальных гарантий. 

При осуществлении правосудия В. т. 
руководствуЮтся Конституцией СССР , 
Положением о воеиных трибуналах , дру
гим законодательством СССР , а также 
законодательством союзных республик. 

Надзор за судебной деятельностью 
В. т. осуществляется Верх. судом СССР , 
В. т. видов Вооружённых Сил СССР , 
округов, групп войск и флотов в преде
лах их компетенции. Надзор за исполне
нием законов при рассмотрении дел 

в В. т. осуществляют Генеральный пw
курор СССР и подчинённые ему воен
ные прокуроры. Организационное руiЮ
водстlю В .  т. осуществляет Мин-во юсти
ции СССР , а та:к,же председатели воен
ных трибуналов видов Вооружённых Сил 
СССР, округов, групп войск и флотов 
в пределах их компетенции. 

Судьи В. т. избираются Президиумом 
Верх . Совета СССР сроком на пять лет 
из числа граждан СССР состоятих на 
действит. военной службе и достигших 
ко дню выборов 25 •лет. Нар. заседатели 
В. т. избираются открытым голосованием 
на собраниях военнослужащих воинских 
частей сроком на два с половиной года . 

А . Г. MaЭQ.Iloв. 
ВОЕН Н Ы Й КОМ И ССАРИАТ (военко
мат) - в СССР местный орган воеиного 
управления,  ведающий воеино-мобили
зац. и учётно-призывной работой. В. к. 
создаются в соответствии с адм.-терр. 
делением СССР в союзных республиках 
(не имеющих обл. деления),  в краях,  
областях,  авт. республиках, авт. окру
гах, городах и р-вах. В. к. , возглавляе� 
мые военными комиссарами ,  работают 
на правах отделов Советов М инистров 
союзных и авт .. республик, исполкомов 
краевых,  обл . ,  городских и районных 
Советов нар. депутатов. Непосредствен
ное руководство деятельностью В. к. осу
ществляют Генштаб Вооружённых Сил· 
СССР и командующие войсками военных 
округов, на территории к-рых располо
жены В. к. Осв. задачи В. к . :  подготовка 
и проведение войсковой мобилизации; 
ведение воипского уч.ёта; подготовка мо
лодёжи к воинской слуЖбе, проведение 
призывов граждан на действит. воеиную 
службу и на учебные сборы; организация 
оборонио-массовой и военно-патриотич. 
работы среди населения; подбор моло
дёжи для направления на учёбу в военпо
учебные заведения; рассмотрение и раз
решение жалоб и заявлений призывников, 
военнообязанных, военнослужащих, ин
валидов войны, членов их семей и др. 
Кроме того, на. В. к.  возлагается подго
товка документов на получение пенсий 
уволенным с военной службы лицам офи
церского состава, прапорщикам и мичма
нам, сверхсрочнослужащим и их се111ьям; 
содействие в трудоустройстве и обеспе
чении жилой площадью офицеров, уво
ленных из Вооружёиных Сил СССР. 
ВОЗ БУЖДЕН И Е  У ГОЛ О В Н О ГО ДЕ
ЛА - начальная стадия сов. уголовного 
процесса, в к-рой прокурор, следователь ,  
орган дознания или судья, рассмотрев 
полученные сведения о совершёином или 
готовящемся преступлении, принимает 
решение (постановление, определени�) 
о В. у. д. или отказе в этом, о передаче 
заявления (сообщения) по подСJ!едствепс 
nocmu (подсудпости) либо о наnравле
нии его на рассмотрение обществеиной 
орг-ции, товарищеского суда, трудово
го коллектива или о передаче полу
ченного материала на разрешение в адм . 
или дисциплинарном порядке. 

В. у. д.- не только право, но обязан
ность гос. органов. Су д, прокурор, сле
дователь и орган дознания обязаны в пре
делах своей компетенции возбу днть уго
ловное дело в каж.ztом случае обнаруже
ния признаков преступлеиия и принять 
все предусмотренные законом меры 
к установлению события .преступления, 
лиц, виновных в его совершении ,  и ·К их 
наказанию. УПК отдельных союзных 
республик предусматривают возмож
ность направления материалов без В .  у .  д .  
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для при!<!:енения мер общественного воз- Нормами сов. В. п. регламе�тирова
действия к лицу, совершившему деяние, ны такще правовое положение гражд . 
содержащее признаки преступления. воздушных судов , порядок деятельности 
Если лицо, совершившее деяние, воз- аэродромов и аэропортов, правила осуше
ражает протпв такого направления мате- ствления воздушных (в т. ч. междунар. )  
риалов , цроизводство по делу продол- перевозок пассажиров , багажа и грузов , 
жается в обычном порядке . Решение ответственность перевозчика и др. лиц 
о В . у .  д. или отказе в этом должно быть при полётах и воздущиых перевозках и 
принято в срок не более трёх сут со дня др. вопросы. 
получения заявления (сообщения ) ,  а в Оси. источники междунар. В. п.
исключит. случаях - в срок не бо- междунар. договоры (многосторонние и 
лее 10 сут. Отказ в В .  у . д. может двусторонние). Среди них первостепен· 
быть обжалован заявптелем в течение ное значение имеет Конвенция о между
семи дней соответственно надлежаще- нар. гражд. авиации 1 944 (Чикагская 
му прокурору или в вышестоящий конвенция),  в к-рой участвуют ( 1982) 
суд. 150 гос-в (СССР - с 1970), учредившая 

По делам частиого обвинения судья Международную организацию граждан
до В. у. д. принимает меры к примире- ской авиации (ИКАО). Многосторонние 
нию потерпевшеrо с лицом , на к-рое конвенциu решают вопросы ответствен
подана жалоба. ности перевозчика при междунар. авиапе
ВОЗДУШ НАЯ П Е Р Е ВОЗКА - см. в ст. ревозках (Варшавская конвенцuя 1929, 
Перевозка. Гаагский протокол 1955),  ответственно
ВОЗДУШН ОЕ П РАВО - совокупность сти эксплуатанта перед третьими лицами 
правовых норм, регудирующих отноше- на поверхности (Римская конвенщ1я 
ния, возникающие в связи с использова- 1952), борьбы с актами незаконного вме
нием воздушного прострапства.  В. п. шательства в деятельность гражд. авиа
включает нормы н1щ. (внутригосударст- ции, в частности с неваконным захватом 
венного) и между��ар . права. Ero исход- воздушных судов (Гаагская конвенция 
ным положенuем является признание 1970), незаконными актами ,  направлен
полного и исключительного суверенитета ными против безопасности гражд. авuа
гос-ва в отношениu воздушного прост- цuи (Токийская конвенция . 1963, Мон
ранства над его террuторией, включая реальская конвенцщ1 197 1 ) , и др. 
терр. воды. 8 Междуна�од11ае вр�дущное право , кн. 1-

Сов. В.  п . uмеет чом11лексный харак- 2 ,  М . ,  1980 . 8 1 .  В .  С .  Грязнов. 

тер, оно содержит ПOPMhl rPc. прав.а (су- ВОЗДУШ I-I Ы Й КОДЕКС ССС Р - еди
веренитет над воздушJIЫ!<!: простращ:т- ный общесоюзный законодатещ;нi,IЙ акт, 
вом),  гражд . права (перевоЗК!J пассажи- содержащий в системати:щрованном изло
ров , грузов , ответственност1'! перевозчика жеющ нормы права , регулирующие дея
и владельца воздущноrо судна, выполне- тельность гражд. авиаци!J и порядок 
ние авиационцых работ в нар. х-ве испQдьзова!IИЯ воздушного пространства. 
и т. п. ) , адм . праl!а (цQрядак реruстр;щии Утвержд�!l Указом Президцума Верх.  
воздушных су до� и аэродромов , строи- Совета СССР о т  11 мая 1983 (�Ведомости 
тельство объектов в райоца11; а,еродромов , Верхов11оrо Совета СССР�>, 1983, прило
их маркирарка , адм. отцетственность жение к .N2 20). Закреnляет полный и 
за nравонарушения на возду!П!IОМ трацс- искточительный суверенитет СССР над 
nорте) ,  уголовного права (ответствен- воздущnым nрQСтранством СССР . В. к. 
ность за особо тяжкие правонарушения , СССР оnределЯет целц гражд. ави;щии 
напр. угон воздушиого судца). Сnеци- (воздущные перевозкц , ариац. работы 
фика В .  п. nредопределила ООъедuиение и др . ), функции Мин-ва rражд. авиации 
этих норм (за исключенцем норм уголов- СССР - оси. органа, в ведении к-рого 
ного nрава) в самостоятельный едиНI>IЙ находятся принадлежашие гос-ву rражд. 
законодательный акт - Воздушный ко- воздушные суда, аэропорты, гражд. аэро-
декс СССР. дромы и наземное оборудоцщше и к-рый 

Воздушное пространство яеляется вnраве издавать в nределах своей компе-
частью территории СССР. Сор . гос-во осу- тепции обязательные для миц-в, гос . ко
ществляет над ним nолный и цсключи- митетов, ведомств, предприятий , учреж
тельный суверенnтет. Под воздушным дений , орг-ций и граждан рравцла, на
пространством понимается nространство ставления , инструкции и т. п . ; преду
над всей сухоnутной и водноii террито- с:r.tатривает гос.  надзор за безоnасностью 
рией СССР, включая терр. �оды. Воз- использования гражд. апиации (Госавиа
душные суда nодлежат обя11ательной ре- надзор СССР);  регла:r.tентирует правовое 
гнетрации в Гос. реестре СССР ; в состав положение воздушных судов, порядок их 
экипажей возд. судов СССР :r.tогут входить регистрациц и доцусца к эксnлуатации, 
лишь граждане СССР. Пол�т, npu к-ром права и обязанности экипажей воздущ
воздушное судно пересекает гос. rран;ицы ных судов; устанавливает порядок совда
СССР и др. rос-ва , считается междунар. HИJJ, регистрациц и эксплуатации аэро
nолётом. Полёты иностр. воздушных дромов, полётов в воздушном пространет
судов в воздушном цространстве СССР ве СССР, в т. ч. международных, управ
могут производиться только по уставов- ления воздушным движением и органu
ленным междунар. воздущным трассам зации поиска и спасания судов , терпящих 
в соответствии с условиями международ- бедствие, осуществления внутренних и 
ных договоров СССР или специальцых междунар . nеревозок паqсажиров, багажа 
разрешений на разо�ые nолёты, выдавае- и грузов (в т. ч. ответствеююсть nеревоз
мых в установленном порядке. Воздуш- чика ), регламентирует чартер, порядок 
ное судно, совершилшее без разреще- использования гражд. авиации в отдель
ния влёт в воздушное nростр{iнство СССР , ны11: отраслях нар. х-ва . в. к.  СССР 
признаётся воздушным судном-наруши- устанавливает адм. ответственность за 
телем. На воздушные суда, их эки- правонарушения на возд . трансnорте , · в  
пажи , nассажиров, прuбывающих в т .  ч .  штрафы, определяет и х  размеры и др . 
СССР или отбывающ11х из СССР, рас- В В .  к. СССР даётся описание флага 
nространяется действие nаспортных, та- и эмбле:r.tы Аэрофлота . 
меженных, валютных, санитарных и др. Действие В .  к. _СССР распространяется 
nравил, действующих в СССР. на всю гражд. авиацию в nределах СССР , 
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на все гражд.  возд . суда СССР во время 
их нахождения за пределами СССР, если 
законы страны nребывания возд. судна 

не требуют иного. Действие ряда статей 
В. к. СССР расnространяется на всю 
авиацию СССР. 
ВОЗ М ЕЩЕ Н И Е  В РЕДА - компенсация 
имущественного ущерба , вщшикшеrо в 
результате причинения вреда . Со11. 
гражд. законодательство исходит из не
обходимости полного В. в. Ответственное 
за вред лицо должно возместить его 
в натуре (предоставить вещь такого же 
рода и качества , исправить повреждён
ную вещь и т. п. ) или полностью возме
стить причинённые убытки. Размер воз
мещения уменьшается либо в возмеще
нии может быть полностью отказано, 
если возникновению или увеличению 
вреда содействовала грубая неосторож
ность самого потерпевшего (пешеход, пе
реходя улицу в запрещённом месте, nо
пал под машину). Если вред причинён 
гражданином , суд с учётом его материаль
ного nоложения может уменьшить раз
мер В .  в. При повреждении здоровья 
комnенсируются заработок, утраченный 
потерпевшим вследствие снижения или 
потери трудосnособности, а также рас
ходы , вызванные повреждением здо
ровья,- усиленное питание, nротези
рование, посторонний уход и т. п. (см.  
в ст. Ответственность предприятия). 

При гибели потерnевшего право на В. в. 
имеют нетрудоспособные лица,  состояв
шие на ero иждивении илц имевшие ко 
дню его смерти nраво на получение от 
него содерJ�<ания, а также ребёiюк умер
шего, родивщийся после его смерти . 
В этцх случаях вред возмещается: несо
вершеннолетним - до достищения 16 лет 
(учащцмся - 18);  женщцнам старше 55 
лет и мужчинам старше 60 лет - пожиз
ненно; инвалидам - на срок инвалид
ности; супругу или родителю умершего, 
незщщсимо от возраста и тру доспособ
ности, це работающему и занятому ухо
дом за дет1>ми, внуками , братьями или 
сёстрами умершего , не достигшими восЬ
ми лет,- до достижения ими восьмилет
него возраста. Всем перечисленным ли

цам выплачивается та доля заработка 
потерnевшего, к-рую онц получали или 
имели nраво получать от него (напр. , 
если заработок потерпевшего составлял 
150 руб. и на его иждивениu находилис!> 
жена и сын,  то доля каждого составит 
50 руб. ) .  Возмещение выплачивается им 
с зачётом пенсии, получаемой в связи 
с утратой кормильца (си. Леисия по слу
чаю потери кормильца). См. также Обя
зательства, возникающие вследствие 
причииеиия (феда. 
ВОЗ М ЕЩЕН И Е  УЩЕ Р БА (в т р у  д о
в о м п р а в е) - см. в ст. Ответст
веииооть материальная . 
ВО�НАГРАЖДЕН И Е  ЗА В ЫСЛ У ГУ 
Л Е;:Т - см. в ст. Выслуга лет . 
ВОЗНАГРАЖДЕН И Е  ЗА И ЗО Б РIПЕ
Н ИЯ И РАЦИ ОНАЛ И ЗАТОРС КИ Е 
П Р ЕДЛОЖЕI-I ИЯ - выплачивается ав
торам изобретения или рационализатор
ского предложения. 

В соответстви11 с Положеннеи об от
крытиях, изобретениях и рационализа
торских предложениях, утверж дённы�l 
пост. Совета М инистров СССР 21 авг. 
1973 (СП СССР, 1973 , N! 19,  ст. 109), 
Инструкцией о порядке выплаты возна
граждения за отl(рытuя , изобретения и 
рационализаторские предложения и Ин
струкцией по определению размера воз
награждения за изобретения и рациона
лизаторские предложения, не создающие 

экономии, утверждёнными Гос. комите
том СССР по делам изобретений и откры
тий 15 янв. 1974, основанием для выпла
ты вознаграждения за цзобретение явля
ется цсnользовапuе изобретенИя (от фор-



� использования зависит и размер воз
натраждения): в _ нар. х-ве СССР (в т. ч. 
в эксплуатируемой продукции ,  ввезён
ной из-за траницы); в документации, пе
ре,р;аJiной в др. страны в порядке эконо
мич. и научно-технич. сотрудничества; 
на объе�тах, сооружаемых орт-I{иями 
СССР за траницей в порядке оказания 
технич. содействия ; путём продажи ли
цензий за траницу. 

Размер вознаграждения за использова
ние в нар. х-ве СССР изобретения,  соз
дающето экономию, составляет 2% от 
неё за К�UЦдый калецда,рный rод в течение 
nервых пяти лет использования. - (Если 
использование изобретения началось в 
первом полутодии, экономия исчисляется 
с 1 янв. да,нноrо тода , а если во втором 
полуrодии,- с 1 янв. следующеrо тода. ) 
Учитывается экономия, возникающа,я как 
в процессе изтотовления, так и при 
использовании продукции. За использо
вание изобретения, не создающето эко
номии , выплачивается единовременное 
вознатраждение, размер к-рото зависит 
от действительной цепиости изобретения , 
определяемой с учётом технич. и ииото 
положительнато эффекта , а также объё
ма применения. При расширении объёма 
использования в последующИе четыре 
rода размер вознатраждения может быть 
увеличен и про�tэводится доплата. По 
тому же принцилу определяется возна
граждение за !fЗОбретения, исuользован
ные в документа,ции ,  переданной в дР· 
стра/IЫ,  и за их использование на объек
тах, сооружаем!'>lх за травицей. Вовна
граждение за uр<>данные за rра,ницу ли
цензuи сосщJ)л,яет до 3% суммы, полу
ченной от продажQ .лицензuu. По каждо
му основанию Qспользования изобрете
ния вознатраждевие исчuсляется отдель
но, во в целом оно 2е может прецыша1:ь 
20 000 руб. 

Возваrраждение выплачивается в двух
месячный срок после истеченuя календа,р
ното тода использования лuбо со дня 
цринятия решения о передаче технич. 
документации, начала исiJОльзования на 
объектах, сооружаемых за траницей, или 
со дня nеречисления суммы за продажу 
лицензии.  

При _ выдаче авторскuх свидетельств 
на изобретения, созданные в связи с вы
полненuем служебного задания, а также 
в орr-циях, работаJQщих на общественных 
нача.лах , а11торам выплачивается едино
временное поощрительное вознагражде
ние в размере 20-200 руб. , но не более 
50 руб. одному лицу ; эти суммы засчиты
ваются прИ последующей выплате воз
натраждения за использованuе. 

По рационализаторским предложениям 
основанием выплаты является только 
использование в пар.  х-ве СССР. Раз
мер вознатраждения (от 10 до 5000 руб. ) 
определяется , ,  как правило, в зависимо
сти от суммы годовой экономии, полу
чаемой за первый rод (первые 12 мес. 
с начала использовапия),  по спец. шкале. 
Если размер экономиц в течение второго 
rода, увеличивается, производится допла
та . По рационализаторским предложе
ниям, не дающим экономии, размер воз
натраждения оuределяется в зависимо
сти от действит. ценности с учётом тех
нич. и иното uоложительноrо эффекта 
и объёма применения. Учитывается эко
номия и иной эффект , получаемый как 
в орт-ции, выдавшей удостоверение�. так 
и в орr-циях,  к-рые получили от нее р;t
ционализаторское предложение на основе 
дото,вора о передаче научно-технич. до
стижений и оказания помощи в исполь
зовании передового опыта, а также эко
НQМИЯ и ивой положительный эффект , 

вознихmий: в др. орr-циях блаrода,ря цри
менению рацuонализаторското предло
жения . Вознатраждение должно быть 
выплачено в месячный срок со дия начала 
использования, а если оно превышает 
200 руб. , в тот же срок выплачивается 
25% (но не менее 200 руб. ) ,  остальная 
часть - в двухмесячный срок после окон
чания первото тода использования; доп
лата no результатам второто тода исполь
зования производится в двухмесячный 
срок после ето окончания. 

Споры о размере, порядке исчисленuя 
и сроках выплаты В. за и. и р. п. рас
сматриваются руководиrелем орт-ции 
совместно с профсоJQЗным ортаном или 
по ето поручению с местным советом Все
союзноrо общества изобретателей и раци
онализаторов; автор вправе обжаловать 
их решение руководителю вышестоящей 
орт-ции или обратиться с иском в суд. 

Между соавторами вознаrраждение 
распределяется по сот лашению между 
ними, их сnоры рассматриваются судом. 
8 М а м и о ф а  И. Э. , Охрана прав изо
бретателей и рационализаторов, Л . ,  1982. 

В . А . Дозорцев. 
ВОЗНАГРАЖДЕН И Е  П О  ИТО ГАМ 
ГОДО ВОЙ РАБОТЫ - дополнитель
ное вознатраждение , выплачиваемое ра
бочим и служащим из фонда материаль
пото поощрения. Размер вознатраждения 
определяется с учётом результатов труда 
рабРчето или служащето и продолжитель
ности ето непрерывното стажа работ!'>l 
на предц�иятии .  Положение о порядке 
выплаты В. по и. т. р. утверждается 
администрацией no сотласованию с проф
комом.  В Положении устанавливаются: 
круr работников, имеющих право на цацу
чение вознаrраждения; размер вознатраж
дения с учётом стажа непрерывной ра
боты; порядо:к исчисления стажа непре
рывной работы; порядок начисления воз
натраждения; основания для увеличения 
и уменьшения вознатраждения с учётом 
трудовото вклада, работника. Рекоменда,
ции о порядке и условиях выплаты воз
натраждения утцерждены Гос. комитетом 
СССР по труду и социальным вопросам 
и ВЦСПС 10 авт. 1983. 

Минимальный стаж работы , дающий 
право на получение вознатраждения, 
устанавливается, как правило, в один 
rод; максимальный стаж , обусловливаю
щий наибольший размер вознагражде
ния,- в пять лет. Соотношение между 
минимальным и максимальным р;iзме
рами вознаграждения обычно не превы
шает 1 : 2. В стаж работы, продолжи
тельность к-роrо учитывается при вы
плате вознаграждения, включается время 
непрерывной работы на данном пред
приятии. В этот стаж могут также вклю
чаться и др. периоды (напр. , вре�я сроч
ной службы в Вооружённых Силах 
СССР , работы на выборн!'>lх должностях),  
если им предшествова.ла и за ними непо
средственно едедавала работа на данном 
предцриятии или в орr-ции. 

Во мнотих положениях предусматри
вается сохранение стажа при перерыJiаХ 
в работе на данном предприятищ, вызван
ных уважительными причивами: обуче
нием, временной инвалидностью, загра
ничной командировкой , рождением ре
бёнка и др. Условием сохранения стажа 
является работа на этом предприятии 
до и после перерыва. 

Вознатраждение начисляется на фак
тич. заработок, куда включаются оплата 
по тарифным ставкаи и окладам , пре
мии из фонда заработной платы и из 
фонда материального поощре11ия, а тц
же различные доплаты и надбавки из 
фонда заработной платы (За усдо:вия 

труда, за классность , за руководство 
бригадой, за работу в ночное время 
и др. ). Этот состав заработка отражает 
реальный трудовой вклад работника. 

Размер вознаrраждения у�личивается 
работникам, добившимся в отчётном тоду 
высоких покавателей в труде, проявив
шим инициативу в разработке встречных 
планов на основе изыскания и мобилиза
ции внутренних резервов роста произ
водства и производительности труда, 
виёсших наибОльший в�лад в успешное 
выполнение тодовых заданий пятилет
вето плана, а также работникам , добив
шимся наиболее высоких покавателей 
в социалистич. соревновании и отмечен
ных мзличными формами морального 
поощрения (натраждепие орденами, ме
да.лями, дипломами, вымпелами и обще
союзными знаками победителей во Все
союзном социалистич. соревновании, по
чётными трамотами, занесение на Доску 
IJОчёта и в Книгу трудовой славы , полу
чение благодарности и т. д.) .  

Работникам, допустИВШI\М: цроизводств. 
упущения и нарушения трудовой дис
циплины, размер вознатраждения умень
шается или вознаrраждение совсем не вы
плачивается. Причины, в связи с к-рыми 
вознатраждение работнику уменьшается 
или не выплачивается полностью, уста
навливаются руководителем предприя
тия по сотласованию с профкомом. 

Вознаrраждение выплачивается после 
подцедения итотов хоз, деятельности за 
rод на собранщ� трудовото коллектива. 
ВОЗО БНОВЛ Е Н И Е  У ГОЛ О ВН О ГО 
ДЕЛА П О  ВНО ВЬ ОТК Р Ы ВШ И М СЯ 
0 6СТОЯТЕЛ ЬСТВАМ - исключит. ста
д11Я сов. утоловното процесса , в к-рой 
осушествляется про:верка вступившето в 
законную силу приговора или иноrо суд. 
решения в связи с установлением но
вых, неизвестных при расследовании, 
рассмотрении и разрешении дела обстоя
тельств. Основаниями возобновления 
дед по вновь открывшимся обстоятельст
вам являются: заведомая ложность пока
заний: свидетеля или заключения экспер
та либо подложность др. доказательств, 
повлёкшие за собой постановление необо
свованното и незаконното приrовора; пре
стуцные злоупотребления судей, допу
щенные ими при рассмотрении дела, или 
престуцные злоупотребления лиц, про
изводивших расследование по делу, по
влёкшие постановление необосновавноrо 
и незаконното приговора или оцределе
ние суда о прекращении дела; иные об
стоятельства, неизвестные суду при по
становлении притовара или определения, 
к-рые сами по себе или вместе с обстоя
тельствами, ранее установленными, до
казывают невиновность осуждённото или 
совершение им менее тяжкоrо или более 
тяжкото цреступления, нежели то, за 
к-рое он осуждён, а равно доказывают 
виновность оправданиото (см. , напр. , 
УПК РСФСР , ст. 384). 

Ддя возобновления дела ввиду подлож
ности доказательств или прес

. 
тупиото зло

употребления судей необходимо, чтобы 
эти факты были установлены вступив
шим в законную силу притовором. Дця 
возобновления дела ввиду открытия 
иных новЫх обстоятельств, ранее неиз
вестных, достаточно, чтобы эти обстоя
тельства были закреплены в материалах 
предварительнота расследования. 

Право возбуждения производства по 
вновь открывшимся Обстоятельствам 
предоставлено только прокурору. По 
окончании расследования вновь открыв-
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шихся обстоятельств прокурор при на
личии оснований для возобновления дела 
направляет его с �tатериалами расследо
вания и своим заключением в су д. Пере
смотр обвинительного приговора по вновь 
открывшимел обстоятельствам в пользу 
осуждённого сроками не ограничен и мо
жет иметь место в целях реабилитации 
осуждённого и после его смерти . Пере
смотр оправдательного нриговора, опре
деления и постановления суда о прекра
щении дела, а равно пересмотр обвинитель
ного приговора, определения и постановле
ния су да по мотивам мягкости наказания 
или необходИмости применения к осуж
дённому закона о более тяжком преступ
лении, допускается лишь в течение сро
ков давпасти привлечения к уголовной 
ответственности и не позднее одного года 
со дня открытия новых обстоятельств 
(см. ,  напр. , УПК РСФСР, ст. 385). Дела 
по вновь открывшимен обстоятельствам 
рассматривают судебные коллегии , пре
зидиумы краевых (обл. )  и соответству
ющих им судов, судебные коллегии ,  пре
зидиумы Верх. судов авт. республик, во
енные трибуналы видов Вооруж.  Сил 
СССР, округов, групп войск и флотов, 
судебные коллегии по уголовным делам, 
Президиумы (Пленумы) Верх . судов со
юзных республик ,  Военная коллегия, 
Пленум Верх . суда СССР. 
8 А н а m к и н Г. 3 . ,  П е р л о в И. Д. , 
Возобновление дела по вновь открьmшимся 
обстоятельствам, М . ,  1982. П. А. Лупuиская. 
ВОЗ РАСТНОЙ ЦЕ Н З - см. в ст. Цен
зы избирательные.  
В О И Н С К А Я  О Б Я З А Н Н О С Т Ь 
в С С С Р - почётная обязанность сов. 
граждан защищать Социалистич. Оте
чество, проходить военную подготовку 
и нести военную службу в рядах Воору
жённых Сил СССР. В. о. закреплена 
Конституцией СССР (ст. 3 1 ) ,  где ука
зано, что в целях защиты социалистич. 
завоеваний, мирного труда сов . народа , 
суверенитета и территориальной целост
ности гос-ва созданы Вооружённые Силы 
СССР и установлена всеобщая воинская 
обязанность. Воинская служба в рядах 
Вооружённых Сил СССР - почётная 
обязанность сов. граждан (Конституция 
СССР, ст. 63). Законом СССР о всеоб
щей воинской обязанности от 12 окт. 
1 967 в редакции Указа Президиума Верх. 
Совета С(;СР от 17 дек. 1980 (�Ведомости 
Верховного Совета СССР>, 1980, N� 52, 
ст. 1 1 2 1 )  установлено, что все мужчи
ны - граждане СССР - независимЬ от 
происхождения, социального и имущест
венного положения, расовой и нац. при
надлежности, образования, языка, отно
шения к религии ,  рода и характера заня
тий, места жительства обязаны прохо
дить действит. военную службу в рядах 
Вооружённых Сил СССР. 

Различаются следующие формы В .  о. : 
в о е н н а я с л у ж б а (действит. воен
ная служба и служба в запасе Воору
жённых Сил СССР) и в н е в о й с к о
в а я п о д г о т о в к а населения (на
чальная военная подготовка молодёжи, 
подготовка специалистов для Вооружён
ных Сил СССР и др. ) .  

До призыва на действит. военную 
службу с юношами допризывного и при
зывного возрастов проводится начальная 
военная подготовка без отрыва от про
изводства и учёбы. С учащейся моло
дёжью такая подготовка проводится 
в общеобразоват. школах (начиная с де
вяТого класса),  в средних спец. учебных 
заведениях и в учебных заведениях си-

48 ВОИ НСКАЯ 

стемы профессионально-технич. образо
вания . Юноши, не обучаюшиеся в днев
ных (очных) учебных заведениях,  про
ходят начальную военную подготовку 
на учебных пунктах,  создаваемых на 
предприятиях, в учреждениях , орг-циях 
и колхозах. 

Наряду с начальной военной подготов
кой предусtютрена подготовка специали
стов для Вооружённых Сил из числа 
юношей, достигших 1 7  лет, в учебных 
орг-циях ДОСААФ и в учебных заведе
ниях .системы профессионально-технич. 
образования. _ Количество специалистов, 
подлежащих подготовке, устанавливается 
Советом М инистров СССР , а перечень 
специальностей и программа их подготов
ки - Мин-вом обороны СССР. В горо
дах подготовка специалистов для Воору
жённых Сил проводится без отрыва от 
производства. На период подготовки обу
чаютимея устанавливается сокрашённый 
рабочий день · применительно к правилам, 
предусмотренным для рабочих и служа
щих ,  обучаюшихся в школах рабочей 
молодёжи, а на время подготовки и сдачи 
экзаменов им предоставляется отпуск 
продолжительностью 7- 15 рабочих дней 
с сохранением за ними среднего заработ
I<а. В сельских р-нах подготовка указан
ных специалистов может проводиться 
с отрывом от производства на сборах 
в осение-зимний период. За призывпи
ками в этих случаях на всё время обуче
ния сохраняются место работы, занимае
мая должность и им выплачивается 50% 
среднего заработка по месту работы . 

На действит. военную службу призы
ваются граждане СССР мужского пола, 
к-рым ко дню призыва исполняется 
18 лет. Призыв проводится ежегодно по 
приказу министра обороны СССР два 
раза в год (в мае - июне и в ноябре -
декабре, а в войска, расположенные в от
далённых и нек-рых др. местностях,  кро
ме того, в апреле и октябре).  Количество 
граждан, подлежатих призыву , устанав
ливается Советом М инистров СССР, 
а сроки явки граждан на призывные 
участки определяются приказами район
ных (городских) военных комиссаров. 
Призыву предшествует обязательная 
п р и п и с к а к призывным участкам 
по месту жительства граждан, к-рым 
в год приписки исполняется 1 7  лет. 

Для проведения призыва граждан на 
действит. военную службу в районах 
(городах) под председательством воен
ных комиссаров создаются призывные 
комиссии,  в состав к-рых входят пред
ставители с;оветских, партийных,  комсо
мольских органов и врачи. На ком иссии 
возлагается организация мед. освиде
тельствования призывников, распределе
ние призванных по видам Вооружённых 
Сил и родам войск, предоставление от
срочек от призыва, а также освобождение 
от В. о. призывников в связи с болезнью, 
физич. недостатками и др. Отсрочки от 
призыва на действит. военную службу 
предоставляются : п о  с е м е й  н о м у 
п о  л о ж е н и ю - призывникам ,  имею
шим на своём иждивении нетру доспособ
ных отца старше 60 лет или мать старше 
55 лет или являющихся инвалидами пер
вой или второй группы (если нет др. тру
доспособных лиц, обязанных их содер
жать); двух или более детей или жену 
инвалида первой или второй группы; 
одинокую трудоспособную мать с двумя 
или более детьми в возрасте до восьми 
лет (при отсутствии др. трудоспособных 
детей, обязанных содержать её); родных 
братьев и сестёр в возрасте до 16 лет или 
инвалидов первой или второй группы, 
при отсутствии др. лиц, могущих взять 

их на содержание, а также при отсутст
вии возможности определить братьев или 
сестёр в детские дома, интернаты или 
спец. лечебные учреждения; д л я п р о
д о л ж е н и я  о б р а з о в а н и я 
студентам дневных (очных) высших учеб
ных заведений , включённых в перечень 
вузов , утверждаемый Советом М инист
ров СССР ; учащимся средних обшеобра
зоват. школ, средних спец. учебных за
ведений (включая вечерние и заочные) 
до их окончания, но не старше 20 лет, 
если учаrциеся до поступления в средние 
спец. учебные заведения не имели сред
него образования ; у�ащимся дневных 
(очных) средних спец. учебных заведе
ний, занимающимся по программе под
готовки офицеров запаса, включённых 
в перечень вузов, утверждаемый Советом 
М инистров СССР; п о с о с т о я н и ю 
з д о р о в ь я - юношам, признанным 
временно негодНыми к действит. военной 
службе по болезни. 

Уклонение от очередного nризыва на 
действит. военную службу, а также от 
призыва по мобилизации влечёт уголов
ную ответственность (см . ,  напр. , УК 
РСФСР, ст.ст.  80 и 8 1 ). 

У становлевы следуюшие сроки дейст
вит. военной службы: для солдат и сер
жантов Сов . Армии, береговых частей 
и авиации Боенно-Морского Флота , по
граничных · и  внутренних войск - два 
года, для солдат и сержантов, имеющих 
высшее образование,- один год шесть 
месяцев; для матросов и старшин кораб
лей, судов и береговых частей боевого 
обеспечения Боенно-Морского Флота и 
морских частей пограничных войск -
три года, а для матросов и старшин, 
имеющих высшее образование,- два года. 

Срок действит. военной службы исчис
ляется: призванным в первой половине 
года - с 1 июля года призыва; призван
ным во второй половине года - с 1 янв. 
года , следующего за годом призыва . 
Лица, получившие отсрочку от призыва 
для продолжения образования , а также 
не призванные по разным причинам 
в установл. сроки ,  призываются на воен
ную службу до достижения ими 27 лет. 

Женщины в возрасте от 19 до 40 лет, 
имеюшие медицинскую или др. спец. 
подготовку ,  могут быть взяты в мирное 
время на воинский учёт, nривлечены на 
учебные сборы, а также приняты в доб
ровольном порядке на действит. военную 
службу. В военное время по решению 
Совета М инистров СССР женщины мо
гут быть призваны в Вооружённые Силы 
СССР для несения вспомогат. или спец. 
службы. 

Солдаты, матросы, сержанты и стар
шины , выслужившие установленные за
коном сроки действит. военной службы , 
увольняются в запас Вооружённых Сил, 
в к-ром состоят до определённого воз
раста (мужчины - до 50 лет, женщины , 
припятые на воинский учёт,- до 40 , 
офицеры-мужчины - до 40.....:65 лет, офи
церы-женщины - до 50 лет). Служба 
в запасе состоит в прохождении кратко
срочных учебных и поверочных сборов, 
продолжительность и периодичность 
к-рых регламентированы законом . 

Права и обязанности военпослужащих 
и военпообязанных, вытекающие из· усло
вий военной службы , определяются За
коном о всеобщей воинской обязанности 
и уставами воинскими.  
В О И Н С К И Е  П Р ЕСТУПЛ Е Н И Я  - см . 
Преступлепия воинские. 
В О И Н С К И Й УЧ!Т - в СССР спец. 
учёт всех военпообязанных _ и призыв
ииков в целях планомерного комплекто
вания Вооружённых Сил СССР личным 



составом. Ведётся по месту жительства 
военнообязанных и призывников на ос
новании Закона о всеобщей воинской 
обязанности 1967 в редакции )'каза 
Президиума Верх. Совета СССР от 
17 дек. 1980, ст.ст. 85-104 (•Ведомости 
Верховного Совета СССР�, 1980, .N! 52,  
ст. 1 121) ,  в порядке, устанавливаемом 
М инистром обороны СССР (см. также 
Воинская обязаппость ). 

Переопальный (качественный) учёт всех 
военнообязанных и призывников ведётся 
в районных (городских) воеиных ко.мис
сариатах; первичный учёт всех военнообя
занных и призывников, проживающих 
в сельской местности, а также в городах 
и посёлках, где нет военкоматов, возло
жен на военно-учётные столы при испол
комах местных Советов народных депу
татов. 

Военнообязанные, выбывающие в др. 
местность на постоянное или временное 
(на срок св. полутора месяцев) житель
ство, а в служебные командировки, на 
учёбу, в отпуск или для лечения - на 
срок св. трёх месяцев, или меняющие 
место жительства, обязаны сняться с В . у . ,  
а по прибытии н а  новое место жительст
ва - встать на В. у .  

Предприятия, учреждения, орг-ции ,  
учебные заведения ведут учёт военнообя
занных и Призывников по правилам, 
устанавливаемым М ин-вом обороны 
СССР. В случае изменения у военнообя
занных и призывников семейного поло
жения, адреса, образования, места рабо
ты и должности они обязаны в семиднев
ный срок сообщить об этом в тот учёт
ный орган, где они состоят на В. у .  

Военнообязанные и призывпики за на
рушение правил В. у . , за утрату военных 
билетов (спец. свидетельств) могут под
вергаться штрафу в размере до 10 руб. 
(налагается в адм. порядке районным 
или городским военным комиссариатом) 
с сообщением об этом администрации 
по месту работы (учёбы) военнослужа
щего или призывника. 
ВОЛЯ в п р а в е. Право - возведённая 
в закон В. господствующего класса (в со
циалистич. обществе - всего народа). 
• . . .  Воля,- указывал В .  И .  Ленин,- ес
ли она государственная, должна быть вы
ражена как з а к о н, установленный 
в л а с т ь ю� (Полн. собр. соч. , т. 32, 
с. 340).  

В .  в праве выражает общие интересы 
господствующего класса или общенар. 
интересы в социалистич. обществе. Спе
цифика её состоит, во-первых, в том , что 
она формируется на основе господствую
щей в данном обществе правовой идеоло
гии , являющейся высшей формой право
созпапия господствующего класса (в со
циалистич. обществе - народа); во-вто
рых, в том, что она организуется гос-вом 
(соответствующими норматворческими ор
ганами, преломляется в деятельности 
правоприменительных,  в частности юрис
дикционных, органов); в-третьих, в том, 
что она объективируется (выражается) 
в особой нормативной форме, т. е. в виде 
предписаний о должном поведении или 
решений о дозволенном , возможном по
ведении лиц, к-рым адресована право
ная норма. 

Эта характеристика В. в праве отно
сится к объективному праву , т. е. к си
стеме действующих в гос-ве правоных 
норм , независимо от воли отдельных лиц. 
Нормы права регулируют поведение лю
дей , их волевые отношения. Но В. в пра
ве как индивидуальная воля отдельных 
лиц (граждан и орг-ций) играет сущест
венную роль в возникновении, осущес!
влении и прекращении правоотпашепии, 

О 4 Юридиq .  звц. словарь 

субъективных прав и обязанностей. Субъ- ст. 5. См. также Злоупотреблепиг пра
ективпое право как обеспеченная зако- во.м).  с. н. Брат11сь . 
ном мера определённого возможного по- ВОРО ВСТВО - см. Кража. 
ведения лица (гражданина или орг-ции) ВОС П И ТАТЕЛ ЬН О-ТРУДО ВАЯ КО
возникает или непосредственно из зако- Л О Н ИЯ (ВТК) - в СССР исправитель
на (это гл. обр. конституционные субъ- но-трудовое учреждение, в к-ром отбы
ективные права граждан),  или из дей- вают наказание несоверmеннолетние, 
ствий, т. е. из волевых актов граж- осуждённые судом к лишению свободы. 
дан и орг-ций. В этих действиях прояв- В ВТК осуществляется исправление и 
ляется относительная свобода воли ли- перевоспитание осуждённых путём при
ца - возможность выбора того или иного влечения их к общественно полезному 
поведения в рамках закона в целях уста- труду, проведения политико-воспитат. ра
новления правоотноmения, обеспечиваю- боты, обязательного общеобразоват. и 
щеrо удовлетворение его материальных и проф.-технич. обучения по программам 
духовных потребностей - его личных ин- школ и профтехучилищ. Целям исправ
тересов, не противоречащих интересам ления и перевоспитания служит также 
общества и гос-ва. Более того, в сов. установленный режим наказания: изоля
гражд. праве допускаются действия граж- ция осуждённых, надзор за ними, чётко 
дан и орг-ций, порождающие гражд . .  детализированные правила поведения, 
правоотношения и не предусмотренные система поощрений и взысканий (в т. ч .  
конкретным законом, если такие дей- внеочередное дежурство по уборке, ли
ствия соответствуют общим началам и mение права на очередную посылку, по
смыслу гражд. законодательства (ГК мещение в дисциплинарный изолятор).  
РСФСР, ст. 4) .  Взыскания, основанные на применении 

Т. о. , в В. в праве сочетается общего- физич. воздействия, унижающие досто
сударственная воля с индивидуальной инство, угрожающие здоровью, не доиу
волей и свободой отд. лиц. Это сочета- скаются. )'словия содержания и нормы 
ние выражено в разнообразных соотно- снабжения ВТК учитывают особенности 
mениях в различных отраслях права, возраста воспитанников. 
в зависимости от их предмета , от разли- ВТК создаются отдельно для юношей 
чий в регулируемых ими общественных и девушек; они разделяются на колонии 
отношениях. )'казанное сочетание про- общего и усиленного реж.има. В коло
является в соотношении императивных и ниях общего режима содержатся весовер
диспозитивных пор.м права. Первые пред- шеннолетние мужского пола, впервые 
писывают меру обязательного (необходи- осуждённые к лишению свободы, если 
моrо) поведения лица под страхом гос. соверцrённые ими преступления не явля
принуждения (таковы уголовно-право- ются тяжкими, а также все несовершенно
вые, административно-правовые, нек-рые летние женского пола. В колониях уси
гражданско-правовые и иные запреты) ;  ленного режима (где режим предусмат
вторые применяются тогда, когда лица ривает сокращённое количество свиданий 
самостоятельно своим волеизъявлением и посылок в течение года, уменьшенный 
не предусмотрели условий, установле- размер денежных сумм , к-рые воспитан
ние к-рых необходимо для возникно- ник имеет право тратить на личные нуж
вения правоотноmения: диспозитивные ды) содержатся несовершеннолетние 
нормы восполняют в этих случаях недо- мужского пола, ранее уже отбывавшие 
статок волеизъявления указанных лиц. наказание в виде лишения свободы, 

Велико значение индивидуальной В. а также осуждённые к лишению свободы 
в праве при совершении сделок , особенно за тяжкие преступления (хотя бы впер
договоров, а также при оценке оснований вые). В колонии усиленного режима пере
их действительности или недействитель- водятся несовершеннолетние из колоний 
ности. Для уяснения значения индиви- общего режима за злостные нарушения 
дуальной В. в праве можно в виде при- правил поведения . 
мера сослаться на договор купли-про- Осуждённые содержатся в ВТК до до
дажи. Чтобы состоялся обмен товаров, стяжения 18 лет, после чего, если они не 
товаровладельцы, указывал К. Маркс, могут быть освобождены условно-досроч
должны относиться друг к другу как но, их переводят в исправительно-труда
лица, воля к-рых распоряжается этими ве- вые колонии для взрослых.  В ряде слу
щами.  •Это юридическое отношение,- чаев , напр. для завершения обучения, 
писал К. Маркс,- формой которого яв- такие осуждённые могут быть оставлены 
ляется договор,- все равна закреплен ли в ВТК (но не более чем до достижения 
он законом или нет,- есть волевое отно- 20 лет). В этом случае на них распростра
mение, в котором отражается экономи- няются условия труда , а также нормы пи
ческое отношение• (М а р к с К.  и Э н- тания и материально-бытового обеспече
г е л ь  с Ф . ,  Соч. , 2 изд. , т. 23, с. 94). ния, установленные для несоверmенно-

Однако и императивная норма не уст- летних воспитанников. 
раняет проявлений индивидуальной В. Как правило, над ВТК шефствуют 
в праве. Тот, кто обвинён в нарушении коллективы предприятий и учреждений, 
императивной нормы (напр. , в соверше- к-рые участвуют в контроле за их дея
нии преступления),  обладает предостав- тельностью, в организации учебной и вое
лясмой ему процессуальным законом питат. работы, в трудоустройстве осво
определённой мерой свободы (возмож•- бождённых воспитанников. О предстоя
ного поведения) для защиты - обосно- щем освобождении воспитанников забла
вания своей невиновности или смягче- говременно сообщается семье, комиссии 
ния ответственности, т. е. субъективны- и инспекции по делам несоверmеннолет
ми процессуальными правами .  н и х  п о  месту жительства для помощи 

Индивидуальная В. в праве проявля- в устройстве и организации контроля з� 
ется и при реализации субъективных поведением в адаптационный период. 
прав, а также при их прекраmении. От Если с точки зрения предупреждения ре
воли носителя права зависит его осущест- цидива возврат в семью нецелесообра
вление или отказ от такого осуществле- зен, устройство освобождённого осущ� 
ния. Но при этом не должен быть при- ствляется в установленном порядке че
чинён ущерб интересам общества и гос-ва , рез комиссию по делам несовершенно
правам др. граждан, запрещается осущест- летних. 
вление прав в противоречии с их на
значением в социалистич. обществе (см . 
Конституция СССР, ст. 39; ГК РСФСР, ВОСП ИТАТЕЛЬНО 49 



ВТК находится в ведении ортанов вну
тренних дел. Надзор за соблюдением за
конности в ВТК осуществляет прокура
тура; деятельность колоний контролиру
ется также комиссиями по делам несо
вершеннолетних. Г. М. Мипьковский. 
ВОССТАНОВЛ ЕН И Е  В П РЕЖН Е М  
П ОЛ ОЖЕН И И - см. Реституция. 
ВОССТА Н О ВЛ Е Н И Е  НА РА БОТЕ.  
В случае увольнения без законного ос
нования или с нарушением установленно
то порядка, а также в случае незаконноrо 
перевода на др. работу рабочий или слу
жащий должен быть восстановлен на 
прежней работе органом , рассматриваю
щим трудовой спор (Основы законода
тельства о труде, ст. 9 1 ;  КЗоТ РСФСР, 
ст. 2 13). В пользу восстанавливаемоса на 
работе с предприятия (учреждения) взы
скивается средний заработок за время 
вьтужденного прогула (или разница 
в заработной плате за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы),  но не более 
чем за три месяца. Решение или поста
новление органа по рассмотрению тру до
вых споров о В .  на р. незаконно уволен
ного или переведённого работника под
лежит немедленному исполнению. Если 
администрация задержала его исполне
ние, то за время задержки со дня выне
сения решения или постановления по 
день его исполнения работнику выплачи
вается средний заработок или разница 
в заработке (Основы, ст. 92; КЗоТ 
РСФСР, ст. 214) .  Суд возлагает на долж
ностное лицо,  виновное в незаконном 
увольнении или переводе работника на 
др. работу, обязанность возместить пред
приятию или учреждению ущерб, свя
занный с оплатой за время вынужденного 
прогула или выполнения нижеоплачивае
мой работы при условии, если увольне
ние или перевод произведены с явным 
нарушением закона или если админист
рация задержала исполнение решения 
суда о В .  на р. Размер возмещения 
ущерба не может превышать трёх ме
сячных окладов должностного лица (Ос
новы, ст. 93; КЗоТ РСФСР, ст. 2 15). 
Незаконно уволенному работнику не 
может быть отказано в В .  на р. на том 
основании, что он уже имеет работу на 
др. предприятии. 
ВОТУ М (лат. votuщ - желание, во
ля) - 1 )  мнение или постановление, вы
раженное или припятое большинством 
голосов избирательного корпуса или пред
ставительнаго учреждения. Напр. , В .  
избирателей - результаты избиратель
ной кампании по выборам парламента, 
муниципалитетов, президента и т. п. 
Б парламентской ирактике бурж.  стран 
с парламентарными формами правле
ния Б .- выражение, как правило, ниж
ней палатой парламента одобрения (Б.  до
верия) или неодобрения (Б.  недоверия) 
политич. линии, определённой акции или 
законопроекта пр-ва. Инициатива по
становки вопроса о Б. доверия может 
исходить от самото пр-ва, от парламент
ских фракций или трупп депутатов. Выра
жение Б. недоверия пр-ву на практике 
приводит либо к уходу в отставку дан
ного пр-ва и формированию нового (т. е .  
правительственный кризис),  либо к рос
пуску парламеига (нижней палаты ) и 
проведению досрочных парламентских 
выборов. Второй вариант даёт бурж . 
пр-ву возможность шантажировать пар
ламент угрозой досрочного роспуска и 
тем самым проводить через парламент 
непопулярные законопроекты. 2) Плю
ральный Б.- в нек-рых бурж . rос-вах 
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порядок, согласно к-рому те или иные 
катетории избирателей обладают на вы
борах двумя или более голосами. 
В РАЧ Е Б Н О-КОН СУЛ ЬТА Ц И О Н Н АЯ 
КО М ИССИЯ (БКК) - спец. комиссия, 
создаваемая в лечебно-профилактич. уч
реждениях (б()льницах, амбулаторно-по
ликлинич. учреждениях, диспансерах, 
женских консультациях и др. ), клиниках 
мед. вузов и н.-и. ин-тах для разрешения 
сложных и конфликтных вопросов экс
пертизы трудоспос<?_бности, проверки пр�
вильности проведеиных обследовании, 
установленного диагноза, назначенного 
лечения , обоснованности выдачи и прод
ления больничных листков. ВКК даёт 
также рекомендации по трудоустройству 
больных, проводит продление больнич
ных листков в пределах сроков, установ
ленных законодательством, а при необ
ходимости направляет больных на кон
сультации и лечение в специализирован
ные лечебные учреждения, на освиде
тельствование во врачебно-трудовую 
экспертную комиссию (БТЭК) .  

БКК в установленном порядке выда
ёт рабочим и служащим заключения о не
обходимости по состоянию здоровья вре
менного или постоянного перевода на ра
боту с облегчёнными условиями тру да 
или на работу с исключением противо
показанных производств. факторов; пе
ревода на работу, соответствующую со
стоянию трудоспособности при стойком 
ограничении трудоспособности (если боль
ной не подлежит направлению на БТЭК 
и не нуждается в освобождении от ра
боты по больничному листку); временно
го перевода на др. работу при карантине 
и бактерионосительстве инфекционных 
заболеваний (совместно с ортанами сани
тарно-эпидемиологич. службы). 

БКК образуются в составе заместителя 
гл. врача по экспертизе (главного вра
ча) - председателя БКК, зав. соответ
ствуюшим отделением и лечатего врача. 
Б случае необходимости комиссия может 
привлекать для консультации специали
стов данного или др. учреждений. Дея
тельность БКК определена Положением 
об экспертизе временной нетру доспособ
ности в лечебно-профилактических уч
реждениях . . .  , утверждённым Мин-вом 
здравоохранения СССР 14 июля 1975 
и согласованным с БUСПС 8 авг. 1975 
(�Социальное страхование в СССР. 
Сборник официальных материалов�, М . , 
1976, с. 74). 
ВРАЧ Е Б Н О-ТРУДО ВАЯ Э КС П Е РТ
НАЯ КО М И ССИЯ (БТЭК ) - спец. ко
миссия в ведении органов социального 
обеспечения, создаваемая для эксперти
зы длительной или постоянной утраты 
трудоспособности. ВТЭК устанавли
вает степень утраты трудоспособности,  
группу и причину инвалидности, опреде
ляет условия и характер труда инвали
дов, работы и профессии, доступные им 
по состоянию здоровья, проверяет пра
вильиость использования инвалидов на 
работе в соответствии с мед. заключе
ниями,  содействует восстановлению тру
доспособности инвалидов. 

БТЭК организуется на базе лечебно
профилактич. учреждения, в к-ром име
ются необходимые условия для всесто
роннего обследования больных. Город
ская,  межрайонная и районная БТЭК 
состоит из трёх врачей-экспертов (тера
певт, хирург, невропатолог),  представи
тели соответствующего отдела социального 
обеспечения и профсоюзной орг-ции. Для 
экспертизы трудоспособности больных 
туберкулёзом, лиц, имеющих психич. 
или онкологич. заболевания, а также лиц 
с заболеванием органа зрения образуют-

ся специализированные ВТЭК (городские, 
межрайонпые). При необходимости могут 
организовываться специализированные 
ВТЭК и др. профилей. 

Направление больных во ВТЭК про
изводится лечебными учреждениями по 
месту жительства больного или по мес
ту прикрепления его к лечебному учреж
дению. 

Б РСФСР при мин-вах социального 
обеспечения авт. республик, отделах со
циального обеспечения крайисполкомов, 
облисполкомов, Московского и Ленин
градского горисполкомов организуются 
соответственно республиканские (АССР), 
краевые, областные и центральные тород
екие ВТЭК, состоящие из четырёх вра
чей. Эти БТЭК являются высшими орга
нами врачебно-трудовой экспертw:зы и 
методич. центрами по экспертизе тру до
способности. Б их функции входит, в ча
стности, освидетельствование лиц, обжа
ловавших решения городских, межрайон
ных, районных и специализированных 
БТЭК, освидетельствование больных 
в особо сложных случаях по направле
ниям нижестоящих БТЭК. 

Деятельность БТЭК регламентируется 
спец. положениями ,  напр. в РСФСР По
ложением о врачебно-тру довых эксперт
ных комиссиях (ВТЭК),  утверждённым 
пост. Совета Министров РСФСР и 
БUСПС 1 1  марта 1963 (СП РСФСР, 
1963, м 6, ст. 34). 

е Социальное обесnечение и страхование 
в СССР, М . ,  1979;  Б а б к и н В. А . ,  
С м и р н о в а Г .  Б . ,  Комментарий к По
ложению о порядке назначения и выnлаты 
государственных nенсий, 2 изд. , М . ,  1 9 7 7 ,  
с .  7 6 - 8 1 .  К. С. Батыгип. 
В РАЧ Е ВАН И Е  Н ЕЗАКО Н Н О Е - в 
сов. уголовном праве преступление, за
ключающееся в занятии врачеванием как 
професеней лицом , не имеющим надле
жащего мед. образования. Б СССР за
конодательство устанавливает, что вра
чебной и мед. практикой как професеней 
имеют право заниматься в пределах сnе
циальности только лица, nолучившие 
звание врача, зубного врача, фельдшера, 
фармацевта, акушерки (в качестве зуб
ного врача могут практиковать и лица, 
окончившие зубоврачебную школу). 

Ответственность за Б. н .  nредусмотре
на УК всех союзных ресnублик (наnр. , 
УК РСФСР , ст. 221) ,  за исключением 
УК Эст. ССР, в к-ром ответственность 
за Б. н. не nредусмотрена. К уголовной 
ответственности за Б .  н. могут быть 
nривлечены лица,  занимающиеся В .  н. 
в течение длит. времени или непродол
жит. время, но неоднократно, и извле
кающие из этого занятия осн. или допол
нит. доход. Единичные случаи Б. н. мо
гут nовлечь ответственность за мошен
пичество. Уголовная ответственность за 
Б. н. настуnает независимо от того, был 
ли nричинён вред здоровью граждан, 
однако по УК УССР, Латв. ССР и Ли
тов. ССР виновные nриилекаются к уго
ловной ответственности за Б. н. в случае, 
если оно nовлекло за собой вредные nо
следствия (расстройство здоровья или 
смерть).  В. н. наказывается исnрави
тельными работами на срок до двух лет 
или штрафом до 300 руб. либо влечёт 
применение мер общественного воздей
ствия. Случаи Б. н . ,  не nредставляющие 
большой общественной опасности, могут 
быть nереданы на рассмотрение товари
щеского суда. 
В Р Е М Е Н НАЯ Н ЕТРУДОС П ОСО Б
НОСТЬ - по сов. трудовому праву не
возможность по состоянию здоровья вы
полнять работу в течение относительно 
небольтого nромежутка времени. При 



стойких нарушениях трудосnособности, 
nриводящих больного к необходимости 
nрекратить трудовуи> деятельность вооб
ще или на длит. срок либо значительно 
изменить условия тру да, устанавливается 
ипва.лидпость. Экспертиза В .  н. трудя
щихся осуществляется в учреждениях 
здравоохранения врачом или комиссией 
врачей (см. Экспертиза трудоспособ
пости). В .  н. удостоверяется больпичпы.ч 
листком (в нек-рых указанных в зако
нодательстве случаях - справкой лечеб
но-профилактич. учреждения).  Работ
ники, временно утратившие тру доспо
собность вследствие болезни или увечья 
трудового, либо помещённые в стационар 
протезно-ортопедич. предприятия для 
протезирования , обеспечиваются посо
бием за счёт средств социального страхо
вания. Выдача пособия по В .  н. за счёт 
этих же средств установлена также при 
направлении тру доспособиых рабочих и 
служащих на сапаторпо-курортное ле
чение , при освобождении от выполнения 
ими своих трудовых обязанностей в свя
зи с необходимостью ухода за заболев
шим членом семьи, при карантине. 
В Р Е М ЕН Н О Е  ОТСУТСТВ И Е - по сов. 
праву разрешаемое в течение ограничен
ного законом времени отсутствие в зани
маемом жилом помещении нанимателя, 
членов его семьи (либо лиц, утративших 
с ним семейные связи , но продолжающих 
проживать совместно) или всех этих лиц, 
когда за отсутствуи>щими сохраняется 
право пользования жилым помещением. 
В домах гос. , обществ. и индивидуаль
ного жилищных фондов право пользова
ния жилым помещением сохраняется за 
временно отсутствующими, как правило, 
в течение шести месяцев, а в специально 
указанных в законе случаях (призыв на 
срочную военную службу, выезд на учёбу 
в вузы и техникумы, лечение в стациона
ре и др. )  - на всё время отсутствия (Ос
иовы жилищного законодательства, ст. 
29). Если кто-либо из указанных лиц 
отсутствовал по уважит. причинам бо
лее длит. время, срок может быть прод
лён иаймодателем , а в случае спора -
судом. Признание лица утратившим пра
во на площадь может иметь место по его 
заявлению или в судебном порядке -
по иску наймодателя или другого постоян
иого пользователя жилого помещения 
(в этом случае определяющее значение 
имеют выезд на новое постоянное место 
жительства, причины, помешавшие поль
зователю своевременно возвратиться к ме
сту постояиного жительства и др. , а не ис
течение устаиовленного законом срока). 
Установленные законом сроки сохране
ния права на жилое помещение при вре
менном отсутствии судебная практика 
обычно применяет и к членам семьи пай
щика ЖСК. К случаям отсутствия само
го члена ЖСК и собственника жилого 
дома эти сроки не применяются. 
В Р Е М ЕН Н Ы Е  ЖИЛЬЦЫ - по сов. 
праву граждане, временно проживаю
щие в жилом помещении без его оплаты 
с разрешения постоянных пользователей 
(нанимателя, члена ЖСК, собственника 
жилого дома н совместно с ним прожи
вающих членов семьи). В. ж. не являет
ся членом семьи постоянных пользовате
лей, как правило, он имеет др. постоян
ное место жительства. Вселение В .  ж.  
в дом гос. или обществ. жилuш,пого фоп
да на срок св. полутора месяцев допуска
ется при условии соблюдения нормы жи
лой площади. В отличие от поднанима
телей , В .  ж. не вносят плату за поль
зование жилым помещением. Они не име
ют права на раздел или обмен занимае
мых помещений, их не принимают в рас-
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чёт при исчислении излишков жилой 
площади. По требованию постоянных 
пользователей жилого помещения, а так
же в случае прекращения действия дого
вора найма жилого помещения,  членства 
в ЖСК, права личной собственности на 
жилой дом В. ж. обязаны освободить 
помещение немедленно, а при отказе 
подлежат выселению в судебном порядке 
без предоставления др. жилого помеще
ния. 
В Р Е М Е Н Н Ы Е  РА БОТН И КИ - рабо
чие и служащие, припятые на работу на 
срок до двух месяцев, а для замещения 
временно отсутствующих работников.J за 
к-рыми сохраняется их место раооты 
(должность),- до четырёх месяцев. Ли
ца, принимаемые на работу в качестве 
В. р. , должны быть предупреждены об 
этом при заключении трудового дого
вора. В приказе (распоряжении) о приёме 
на работу обязательно отмечается, чти 
данный работник принимается на вре
менную работу , или указывается срок 
его работы. Испытание при приё.ме на 
работу для В. р. не устанавливается. 

Особенности условий труда В. р.  уста
новлены Указом Президиума Верх. Со
вета СССР от 24 сент. 1974 -сОб условиях 
тру да временных рабочих и служащих� 
(<Ведомости Верховного Совета СССР•, 
1974, .Ni! 40, ст. 662). Так, в отличие 
от постоянных работников, В. р. вправе 
расторгнуть трудовой договор, предупре
див об этом администрацию письменно 
за три дня. Трудовой договор с В. р .  
по  инициативе администрации может быть 
расторгнут как по общим основаниям, 
так и в случаях:  а) приостановки работы 
на предприятии (в учреждении,  орг-ции) 
на срок более одной недели по причинам 
производств. характера, а также сокра
щения работы в нём; б) неявки на работу 
в течение более двух недель подряд вслед
ствие временной нетрудоспособности 
(в случаях утраты трудоспособности в ре
зультате трудового увечья или проф. 
заболевания, а также, когда законода
тельством установлен более длит. срок 
сохранения места работы, должности при 
том или ином заболевании, за В .  р. ме
сто работы, должность сохраняется до 
восстановления трудоспособности или 
установления инвалидности, но не более 
чем до окончания срока работы по дого
вору ) ;  в) неисполиения рабочим или слу
жащим без уважит. причин обязанностей, 
возложеиных на него трудовым догово
ром или правилами внутреннего тру дово
го распорядка. Выходное пособие В. р. 
выплачивается в размере трёхдневного, 
а в случае призыва или поступления 
на воеиную службу - двухнедельного 
среднего заработка. В. р. , уволенным не
законно по решению органа по рассмот
рению трудовых споров, выплачивается 
средний заработок за время вынужден
ного прогула со дня увольнения до вос
становления на работе или окончания 
срока работы по договору, но не более 
чем за три месяца. В. р. не пользуются 
правом на отпуск или на замену его де
нежной компенсацией при увольнении. 
Обеспечение В. р. пособиями по времен
ной нетрудоспособности устанавливается 
в порядке, определяемом Советом Мини
стров СССР. 

Трудовой договор с В. р.  считается про
долженным на неопределённый срок, 
если В .  р. проработал соответственно св. 
двух или четырёх месяцев и ни одна из 
сторон не потребовала прекраrцения тру
довых отношений, а также если уволен
ный В. р. вновь принят на работу на 
то же предприятие (в учреждение, 
орг-цию) после перерыва, не превышаю-

щеrо одной недели, если при этом срок 
его работы до и после перерыва в обrцей: 
сложиости соответственно превышает два 
или четыре месяца. В этих случаях рабо
чие и служащие не считаются В .  р. со дня 
первоначальиого заключения трудового 
договора. В. И. Никитинский. 
ВСЕНАРОДНОЕ О БСУЖДЕН И Е - в 
социалистич. гос-вах одна из форм непо
средствеиной демократии, обеспечивает 
активное участие граждан, трудовых кол
лективов и общественных орг-ций в дея
тельности высших органов гос. власти, 
расширение гласиости и учёт обществеи
ного мнения в работе этих органов. В от
личие от всенародного голосования (ре
ферендума),  В .  о. носит рекомендатель
ный, консультативный характер. 

Согласно Конституции СССР (ст. 1 14)  
проекты обrцесоюзных :fакоиов и др. 
наиболее важные вопросы гос. жизни 
могут быть вынесены на В. о .  решением 
Верх. Совета СССР либо его Президну
ма, припятым по их инициативе или по 
предложению союзной республики. Про
екты законов и соответствующие материа
лы по др. вопросам при вынесении их 
на В. о. публикуются в газете <Известия 
Советов народных депутатов СССР•, 
иных центральных газетах, в республи
канской, а в случае необходимости -
и в местной печати. Президиум Верх. 
Совета СССР может также по своей ини
циативе либо по предложению постоян
ных комиссий палат Верх. Совета СССР 
или органов, орг-ций и лиц, вносящих 
законопроект, принять решение об опуб
ликовании проекта закона в специализи
рованных периодич. изданиях для об
суждения обrцественностью. 

Поступившие в ходе В. о. предложе
ния граждан, трудовых коллективов, 
учреждений и орг-ций рассматриваются и 
обобщаются в порядке, определяемом 
Верх. Советом СССР или его Президиу
мом, и докладываются Верх. СQвету 
СССР при рассмотрении на сессии дан
иого вопроса. 

Решением Верх. Совета союзной (авт . )  
республики либо его Президиума на  В .  о .  
могут быть вынесены проекты респ. зако
нов и др. важные вопросы гос. жизни 
союзной:, авт. республики. 

В СССР широкое В .  о. проводилось по 
проекту Конституции СССР, а также по 
проектам конституций союзных и авт. 
республик ( 1978), Основ законодательст
ва СССР и союзных республик - земель
ного; водного, о браке и семье, о здраво
охранении, о труде, о нар. образовании, 
о недрах и др. 
ВСЕНАРОДН ОЕ ГОЛОСОВАН И Е -
см. Референдум. 
ВСЕО БЩАЯ ВОИ Н С КАЯ О БЯ ЗАН
Н ОСТЬ - см. Воинская обязанность. 
ВСЕО БЩАЯ Д Е КЛАРАЦИЯ П РАВ Ч Е
Л О В Е КА - припята Генеральной Ас
самблеей ООН 10 дек. 1948. Состоит из 
Преамбулы и 30 статей. Декларация 
явилась развитием и конкретизацией 
Устава ООН , согласно к-рому гос-ва обя
зались сотрудничать <В поощрении и раз
витии уважения к правам человека и ос
новным свободам для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии� (ст. 1 ,  
п .  3).  Впервые в истории междунар. 
отношений был определёи круг оси. прав 
и свобод человека , подлежащих всеоб
rцему соблюдению. 

Особениости мирового обrцественного 
развития, сложившиеся в результате 
победы СССР совместно с др. антифаши
стскими силами во 2-й мировой войне, 
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обусловили возникновение и развитие 
института междунар. защиты прав чело
века. Невиданные злодеяния фашизма 
показали глубокую связь между защитой 
прав человека и сохранением мира. Мир 
и права человека нераздельны. Только 
в условиях мира и сотрудничества воз
можно уважение и соблюдение прав че
ловека. Грубое попрание этих прав в од
ной стране может привести к преступле
ниям против человечества и нарушению 
мира. Декларация провозrлашает, что 
�признание достоинства, присущего всем 
членам человеческой семьи, и равных 
и неотъемлемых прав их является осно
вой свободы, справедливости и всеоб
щего мира>. 

В круг прав человека, подлежащих, 
согласно Декларации, всеобщему уваже
нию и соблюдению, входят элементар
ные права личности, rражд. и политич. ,  
а также социально-экономич. права. 
Среди элементарных прав личности Дек
ларация провозглашает прежде всего 
право каждого человека на жизнь, сво
боду и личную неприкосновенность (ст. 3) .  
Другие положения Декларации допол
няют эти права. В частности, указыва
ется, что: никто не должен содержаться 
в рабстве или в подневольном состоянии 
(ст. 4); никто не должен подвергаться 
пыткам или жестокому ,  бесчеловечному 
или унижающему человеческое достоин
ство обращению и наказанию (ст.  5) ;  
никто не может быть подвергнут произ
вольному аресту, задержанию или иосна
нию (ст. 9) .  К элементарным правам 
личности относятся также права на не
прикосновенность личной и семейной 
жизни, на неприкосновенность жилища, 
на тайну переписки, на защиту чести 
и репутации (ст. 12),  право каждого чело
века на его защиту беспристрастным су
дом (ст. ст. 8, 10 ,  1 1 ). 

Кроме элементарных прав личности, 
Декларация довольно подробно перечис
ляет политич. и rражд. права и свободы 
человека. Это право каждого на свободу 
мысли, совести, религии,  на свободу убеж
дений и свободное их выражение, на сво
боду мирных собраний и ассоциаций (ст. 
ст. 18-20);  право каждого на участие 
в управлении своей страной и всеобщее 
равное избирательное право при тайном 
голосовании (ст. 2 1 ) ;  право свободно пе
редвигаться и выбирать себе место 
жительства (ст. 13); право убежища 
(ст. 14); право на гражданство (ст. 15) ;  
право вступать в брак и основывать се
мью без ' всяких ограничений по признаку 
расы, национальности И,JIИ религий (ст. 
16) ;  право на владение имуществом (ст. 
1 7 ). 

Однако rражд. и политич. права и сво
боды изложены в Декларации весьма 
расплывчато, в схематичной, абстракт
ной форме, без учёта того, что пользова
ние ими не должно приводить к наруше
нию nрав др. лиц и безопасности самого 
rос-ва. Напр. , ничем не ограниченная 
свобода убеждений и их выражения мо
жет привести к распространению челове
коненавистнических идей, к пропаrанде 
войны, к возбуждению вражды между 
народами и т.  д. Все предложения Сов. 
rос-ва, направленные на уточнение соот
ветствующих положений Декларации, бы
ли отклонены капиталистич. тое-вами, 
составлявшими в то время в ООН абсо
лютное большинство. 

То, что в Декларации идёт речь и о 
социально-экономических правах челове
ка, является заслугой СССР и др. 
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соцналистич. стран. В Декларации под
чёркивается, что осуществление прав 
в экономич. ,  социальной и культурной 
областях необходимо для поддержания 
достоинства и свободного развития лич
ности (ст. 22). К этим правам относятся: 
право на труд, на справедливое и удо
влетворительное вознаграждение и на 
равную оплату за равный тру д, право на 
создание профсоюзов (ст. 23); право на 
отдых (ст. 24); право на социальное обе
спечение и особую защиту материнства 
и младенчества (ст. 25); право на обра
зование и на участие в культурной жизни 
(ст. ст. 26 и 27) .  

Включение в Декларацию социально
экономич. прав, и меющих особое значе
ние для обеспечения жизненных интере
сов трудящихся, стало возможным бла
годаря опыту СССР, впервые провозгла
сившего эти права и создавшего реальные 
гарантии их осуществления. Несмотря 
на весьма осторожные формулировки, в 
к-рых излагаются социально-экономич. 
права, и отсутствие конкретных обяза
тельств rос-в по осуществлению этих 
прав, включение их в круг оси. прав 
человека, подлежащих всеобщему ува
жению, оказывает помощь трудящимся 
капиталистич. и развивающихся стран в 
их борьбе за свои права. 

В основе всех прав человека, перечис
ленных в Декларации, лежит принцип 
равноправия. Согласно Декларации:  все 
люди рождаются свободными и равными 
в своём достоинстве и правах (ст.  1 ) ; 
каждый человек должен Обладать всеми 
правами ,  провозглащёнными Деклара
цией, без к.-л. дискриминации по при
знаку расы, цвета кожи,  пола и т. д. 
(ст. 2) ;  все люди равны перед законом и 
имеют право, без всякого различия, на 
равную защиту закона (ст. 7) .  Однако 
Декларация ограничивается формаль
ным провозглашением принципа равно
правия без к.-л. гарантий его осуществле
ния, что существенно ослабляет её значе
ние. 

Привятке Декларации, несмотря на от
меченные недостатки, явилось важным 
междунар. событием. Оно показало воз
можность сотрудничества в области за
щиты прав человека rос-в с различным 
социально-экономич. строем. 

Припятая в форме резолюции Генераль
ной Ассамблеи ООН , Декларация явля
ется рекомендацией, не обладающей 
юридически обязательной силой. Но, как 
показал многолетний опыт, её положе
ния имеют огромную морально-политич. 
силу. Они получили признание во всём 
мире в качестве стандартов, к к-рым 
должны стремиться все rос-ва, оказывают 
влияние на нац. законодательство мно
гих, особенно развивающихся, стран 
конституции нек-рых из них содержат 
прямые ссылки на Декларацию. Поло
жения Декларации, её авторитет активно 
используются трудящимися и всеми де
мократич. силами в странах капитала 
в борьбе за свои права, за мир, демо
кратию и проrресс. По решению ООН 
день принятия Декларации отмечается во 
всём мире как День прав человека. 

В. д. п. ч.  явилась проrраммой совме
стной деятельности гос-в в области защи
ты прав человека и проложила путь соз
данию ряда важных международно-пра
вовых документов: Пактов о правах че
ловека (1966) ,  Конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 
( 1965) ,  Конвенции о пресечении преступ
ления апартеида и наказании за него 
( 1973), Конвенции о ликвидации дискри
минации в отношении женщин ( 1979) 
и т. д. Преодолев многие недостатки 

Декларации, обладая юридически обяза
тельной силой, эти акты способствуют 
уважению и соблюдению прав человека 
во всём мире. 
8 М о в ч а н  А.  П. , Международная за
щита прав человека, М . ,  1958, с. 1 6 7 ;  О с т
Р о в  с к и й  Я. А . ,  ООН и права человека, 
м . ,  1968, с .  40- 78.  

И. И. Лухашук, Т. К. Дмитриева. 
ВСЕО БЩЕЕ И З Б И РАТЕЛ ЬНОЕ П РА
ВО - принцип избирате.л:ьной системы 
и избирательного права, означающий пре
доставление а"ти81lого избирательного 
права всем взрослым гражданам страны. 

В СССР В. и.  п.  означает предоставле
ние всем взрослым гражданам также пас
сивного избирательного права. Принцип 
В. и. п.  для выборов в Советы нар. депу
татов закреплён в Конституции СССР 
(ст. ст. 95 и 96) ,  конституциях союзных 
и авт. республик. Все граждане СССР, 
достигшие 18 лет, имеют право избирать 
и быть избранными, за исключением лиц, 
призванных в установленном законом 
порядке умалишёнными. Депутатом Верх. 
Совета СССР может быть избран граж
данин СССР , достигший 21 года. Консти
туция СССР (ст.  152), конституции союз
ных и авт. республик устанавливают так
же В .  и. п. применительно к выборам нар. 
судей районных (городских) нар. судов, 
а законодательством СССР, союзных и 
авт. республик - также применительно 
к отзыву депутатов Советов и нар. судей 
районных (городских) нар. судов. 

Сов. избирательное законодательство 
всесторонне обеспечивает реализацию 
принципа В .  и. п. На это направлены 
правовые нормы, определяющие порядок 
составления списков избирателей, фор
мирования и деятельности избиратель
ных комиссий, выдвижения кандидатов 
и возбуждения вопроса об отзыве выбор
ных лиц, организации голосования и др. 

В. и. п.- одно из выражений всеоб
щего характера права граждан СССР 
на участие в управлении roc. и обществен
ными делами,  закреплённоrо ст. 48 Кон
ституции СССР, оно наглядно свиде
тельствует о последовательном демокра
тизме социалистического общественного 
строя. 

Принцип В. и .  п.  получил также за
крепление в конституциях и текущем за
конодательстве др. стран социализма. 
В большинстве из них активное и пассив
ное избирательное право по выборам 
в представительные органы roc. власти 
предоставляется гражданам по достиже
нии 18 лет. В нек-рых странах этот воз
раст снижен: в КНДР - до 1 7  лет, на 
Кубе - до 16 лет (депутатом Нац. Ас
самблеи нар. власти гражданин может 
избираться по достижении 18 лет). В от
дельных социалистич. странах несколько 
повышен возраст для пассивного избира
тельного права: 21 год во Вьетнаме и 
Чехословакии, 23 года - в Румынии. 
В Польше возрастной ценз для избрания 
депутатом Сейма установлен в 21 год. 
В ряде стран (напр. , в Венгрии, ГДР, 
Польше) сохраняется возможность ли
шения избирательных прав по суду. 

В капиталистич. странах средством 
ограничения избирательных прав издавна 
являлись цензы: высокий возрастной, 
образовательный (или грамотности), иму
щественный,  оседлости и др. ,- направ
ленные против трудящихся. Борьба про
грессивных сил во главе с рабочим клас
сом и коммунистич. и рабОчими партия
ми привела к постепенной отмене боль
шинства цензов и установлению во мно
гих странах всеобщего избирательного 
пр;tва. Однако монополистич. буржуазия 
стремится ограничить принципы В. и. п. , 



отстраняя от выборов отд. граждан 
(напр. ,  военнослужащих); юридически и 
Фактически нарушается равное избират. 
право путём манипуляций при создании 
избирательных округов в целях повыше
ния представительства одних групп насе
ления в ущерб другим (как правило, тру
дящимся), сохранения системы многосте
пенных выборов и т. д. Б. А. Страшун. 
ВСЕСОЮЗНОЕ АГЕНТСТВО ПО АВ
ТОРС К И М П РАВАМ (ВААП ) - обще
ственная орг-ция, созд. в 1973; её учре
дителями (членами) являются Гаском
издат СССР, творческие союзы, АН СССР, 
заинтересованные мин-ва и ведомства и 
Агентство печати •Новости�. ВААП обе
спечивает соблюдение авторских прав 
при использовании произведений сов. 
и иностр. авторов в СССР и сов. авто
ров - за рубежом, содействует созда
нию наиболее благоприятных условий 
для плодотворного тру да деятелей нау
ки, литературы и искусства, расширению 
междунар. сотрудничества и обмена цен
ностями культуры , ознакомлению наро
дов др. стран с лучшими сов. достиже
ниями в этой области. ВААП - обяза
тельный посредник при заключении до
говоров о передаче за рубеж (экспорте) 
и приобретении из-за рубежа (импорте) 
авторских прав. Если сов. автор уступил 
ВААП право на использование своего 
произведения за рубежом, ВААП вы
ступает в качестве стороны в договоре 
о передаче за рубеж авторских прав, 
обеспечивая наиболее благоприятные ус
ловия использования произведения. Все 
платежи авторского гонорара, подлежа
щие перечислению за рубеж иностр. ав
торам ипи поступающие из-за рубежа сов. 
авторам, производятся через ВААП. 
Агентство осуществляет также сбор и вы
плату гонорара сов. и нностр. авторам 
и их правопрееминкам при бездоговор
ном использовании произведений в СССР; 
получает и выплачивает авторское воз
награждение наследникам сов. авторов 
за любой вид использования их произве
дений в СССР и за рубежом; собирает и 
выплачивает дополнит. вознаграждение 
за кино- и телефильмы,  вознаграждение 
за тиражирование rрамзаписей, нек-рые 
виды вознаграждения за использование 
произведений изобразит. искусства; осу
ществляет также сбор и выплату отчисле
ний в Литературный, Музыкальный и 
Журналистский фонды, обеспечивает 
сов. зрелищные предприятия информа
цией о новых драматич. произведениях. 
С сумм авторского гонорара, выплачивае
мого сов. и иностр. авторам через ВААП, 
он удерживает установленные комиссион
ные отчисления. 

По поручению авторов и их правопре
еминков ВААП выступает в качестве их 
представителей и принимает необходи
мые меры по предотвращению нарушений 
и восстановлению нарушенного автор
ского права; работники ВААП могут 
выступать в суде на стороне авторов при 
рассмотрении исков, касающихся автор
ских прав. 

Высшим руководящим органом ВААП 
является Конференция учредитепей 
Агентства; повседневной его деятельно
стью руководит Правление во главе 
с председателем. ВААП имеет отделения 
или уполномоченных во всех союзных и 
авт. республиках, краях, областях и ря
де крупных городов СССР, а также пред
ставительства в нек-рых зарубежных 
странах. 

В пределах своей компетенции ВААП 
вправе издавать общеобязательные инст
рукции и разъяснения по вопросам автор
ского права. 

ВСЕСОЮЗН Ы Й ЦЕНТРАЛ ЬН Ы Й СО· 
ВЕТ П РОФЕССИОНАЛ ЬН ЫХ СО Ю
ЗО В (ВЦСПС) - высший руководящий 
коллегиальный орган профсоюзов СССР, 
осуществляющий руководство всей их дея
тельностью в промежутках между съезда
ми. Порядок избрания, организация, 
структура и компетенция ВЦСПС опре
деляются У ставом профсоюзов СССР. 
ВЦСПС избирается на четыре года съез
дом профсоюзов СССР в составе, им 
определяемом, ему подотчётен и подконт
ролен. В соответствии с Конституцией 
СССР участвует (ст. 7) от имени сов. 
профсоюзов в управлении гос. и обществ. 
делами, в решении политич. ,  хозяйствен
ных и социально-культурных вопросов, 
осуществляет (ст. 1 13)  право закопода
тельной инициативы сов . профсоюзов. 
ВЦСПС определяет очередные задачи 
профсоюзов в целом и по отд. вопросам 
профсоюзной работы; участвует в разра
ботке и обеспечении выполнения планов 
экономич. и социального развития; руко
водит социалистич. соревнованием и дви
жением за коммунистич. отношение 
к труду; заслушивает отчёты комитетов 
и Советов профсоюзов, а также доклады 
мин-в,  гос. комитетов и ведомств по воп
росам производства, труда и культурно
бытового обслуживания тру дящихся; 
осуществляет руководство гос. социаль
ным страхованием рабочих и служащих, 
социальным страхованием колхозников и 
организацией санаторно-курортного об
служивания и отдыха трудящихся; про
водит всесоюзные культурные, спортив
ные и др. массовые мероприятия; руково
дит Всесоюзным обществом изобретателей 
и рационализаторов, научно-технич. об
ществами ,  добровольными спортивными 
обществами профсоюзов, развитием ту
ризма и экскурсий; утверждает проф
союзный бюджет и бюджет гос. социаль
ного страхования, организует и контроли
рует их исполнение; определяет общую 
структуру профсоюзов и их штаты; пред
ставляет в междунар. профессиональном 
движении сов. профсоюзы и от их имени 
входит в междунар. профсоюзные объе
динения. 

Для решения наиболее важных вопро
сов деятельности профсоюзов не реже 
одного раза в шесть месяцев созывается 
Пленум ВЦСПС. Для руководства ра
ботой проd>союзов между пленумами 
ВЦСПС избирает Президиум , а для ру
ководства организационно-исполнитель
ной работой - Секретариат. 

ВЦСПС издаёт нормативно-правовые 
акты в области охраны тру да, техники 
безопасности и производств. санитарии; 
участвует в подготовке и рассмотрении 
в пр-ве проектов постановлений по воп
росам заработной платы, социального 
страхования, охраны труда, культур
ного и бытового обслуживания трудя
щихся; контролирует соблюдение законов 
и постановлений nр-ва по этим воnросам ; 
утверждает положение о технич. и пра
вовой инспекциях труда; СОВ!'Iестно с Гас
комитетом СССР по труду и социальным 
вопросам разрабатывает и издаёт инст
рукции, правила, разъяснения по при
менекию действующего законодательст
ва о труде. ВЦСПС имеет свой печатный 
орган - газету •Труд�, издательство 
Профизда:r, издаёт профсоюзные журна
лы (•Советские профсоюзы •,  •Охрана 
труда и социальное страхование� и др. ). 

В. В. Кравченко. 
ВСТР Е Ч Н О Е  ТР Е БО ВАН И Е  - см. За
чёт встречных требований. 
ВСТРЕЧ Н Ы Й И С К - самостоятельное 
исковое требование ответчика к истцу, за
явленное в суде или арбитраже в возник-

шем уже процессе для совместиого рас
смотрения с первоначальным исхом; 
средсТDо защиты ответчика против предъ
явленного к нему иска. По сов; праву 
В. и. прннимается к прои;,водству ,  если 
он направлен к зачёту первоначальноrо 
иска, если удовлетворение В. и. исклю
чает полностью или частично удовлетворе
ние первоначального иска, а также если 
между В. и. и первоначальным иском име
ется взаимная связь и их совместное рас
смотрение приведёт к более быстрому и 
правильному рассмотрению споров (ШК 
РСФСР , ст. 132). В. и. независимо от ero 
подсудиости предъявляется в суде, рас
сматривающем первоначальный иск, 
с соблюдением общих правил предъявле
ния иска. По законодательству РСФСР 
и ряда др. союзных республик ответчик 
имеет право предъявить истцу В. и. до 
вынесения судом решения по первона
чальному иску. По законодательству 
УССР ответчик может предъявить В. и .  
не позднее чем за три дня до судебного 
заседания, назначенного для рассмотре
ния первоначального иска. Принятие 
В. и. , предъявленного по истечении это
го срока, зависит от усмотрения судьи, 
а если В .  и.  предъявлен во время рас
смотрения дела по существу,- от усмо
трения су да. 

В арбитраже ответчик может предъ
явить В. и. до начала рассмотрения дела 
по существу. В арбитражном процессе 
В. и. подлежит рассмотрению совместно 
с первоначальным иском , если ответчи
ком был соблюдён установленный поря
док урегулирования своих претензий 
к истцу до обращения в арбитраж (см. 
Претензиопный порядок ) и если между 
встречным и первоначальным исками 
имеется непосредственная связь. Сов
местное рассмотрение встречного и пер
воначального исков способствует более 
полному и правильному выяснению 
взаимных прав и обязанностей истца и 
ответчика при рассмотрении и разреше
нии гражданско-правовых споров. 
ВСТУПЛ ЕН И Е  П Р И ГОВОРА В ЗА
КО Н Н УЮ С И Л У - см. в ст. Приговор. 
ВТА К - см. Внешнеторговая арбит
ражная комиссия. 
ВТО РАЯ И Н СТАН ЦИЯ - см. в ст. Ин
станция судебная. 
ВТЭ К - см. Врачебно-трудовая экс
пертная комиссия. 
В ЦС П С - см. Всесаюзный централь
ный совет профессиональных союзов. 
В Ы БО Р Н ОСТЬ СУДО В - в СССР кон
ституц. принцип замещения судейских 
должностей всех судов - одно из демо
кратич. начал социалистич. правосудия.  
Принцип В .  с. законодательно закреплён 
в Конституции СССР, конституциях со
юзных и авт. республик, Основах зако
нодательства о судоустройстве в СССР 
и др. В. с.- важная гарантия независи
мости судей и подчинения их только за
кону; она обеспечивает тесную связь су
да с общественностью, привлечение сов. 
граждан к осуществлению правосудия. 

Все суды в СССР образуются на нача
лах выборности судей и нар. заседате
лей. Порядок выборов нар. судов опреде
ляется законами союзных республик о вы
борах районных (городских) нар. судов, 
напр. Закон РСФСР о вы-борах район
ных (городских) народных судов РСФСР 
1981 .  Нар. судьи районных (городских) 
нар. судов избираются гражданами райо
на (города) на основе всеобщего, равного 
и прямоrо избирательного права при тай
ном голосовании сроком на пять лет. 
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Нар. заседатели избираются на собраниях 
11раждан по месту их работы или житель
ства открытым голосованием сроком на 
2,5 года. Судьи вышестоящих судов (крае
вых, областных, судов авт. областей и 
авт. округов) избираются соответствую
щими Советами пар. деnутатов сроком 
на nять лет. Судьи Верховпог.а суда 
СССР, Верх. судов союзных и авт. рес
nублик избираются соответственно Верх. 
Советом СССР, Верх. Советами союзных 
и авт. ресnублик сроком на nять лет. 
Судьи военных трибуналов избираются 
Президиумом Верх. Совета СССР сро
хюм на nять лет. 

Су дьёй может быть избран гражданин 
СССР, достигший ко дню выборов 25 лет; 
су дьёй военного трибунала - гражданин 
СССР, состоящий на действит. военной 
службе и достигший ко дню выборов 
25 лет, а нар. заседателем военного 
трибунала - гражданин СССР, состоя
щий на действит. военной службе. 

Судьи ответственны перед избирате
лями или избравшими их органами,  от
читываются перед ними и могут быть 
ими отозваны в установленном законом 
nорядке. 

В большинстве бурж. гос-в (во Фран
ции ,  Бельгии, Великобритании, Швеции 
и др. ) судьи назначаются , как правило, 
главой гос-ва. В этих гос-вах действует 
аитидемократич. принцип несменяемо
сти судей, т. е. они назначаются nожиз
ненно. 
В Ы БОРН Ы Е ДОЛЖН ОСТИ - в сов. 
roc. органах и общественных орг-циях 
должности , замещаемые путём избра
ния. Порядок избрания на В. д. в гос. 
органах определяется законодательст
вом , а в органах общественных орг-ций 
уставами и инструкциями соответствую
щих общественных орг-ций. 

Работники, избранные на штатные 
оnлачиваемые В. д. , пользуются допол
нит. гарантиями в области тру да, связан
ными с особенностями их служебного 
положения. Так , всем рабочим и служа
щим , освобождённым от работы вслед
ствие избрания их на В. д. в гос. орга
нах, а также в nартийных, nрофсоюзных, 
комсомольских, кооn. и др. обществ. 
орг-циях, после окончания их nолномо
чий по В. д. предоставляется прежняя 
работа (должность), а nри её отсутствии 
другая равноценная работа (должность) 
на том же или (с согласия работника) 
на другом предnриятии, в учреждении, 
орг-ции (Основы законодательства о тру
де, ст. 46; КЗоТ РСФСР, ст. 1 10).  

Трудовые споры работников, занимаю
щих В. д. , по воnросам увольнения, 
изменения формулировки его причины, 
nеревода на другую работу и наложения 
дисциnлинарных взысканий разрешаются 
вышестоящими в порядке nодчинёиности 
органами (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 мая 1974 - •Ведомо
сти Верховного Совета СССР•, 1974, 
N!! 22, ст. 325). См. также Трудовые 
споры. 
В Ы БО Р Ы - см. в ст. Избирательное 
право. 
В Ы ГОВОР - см. в ст. Ответствен

"Н.ость дисциплинарная. 
В ЫДАЧА П Р ЕСТУ П Н И КО В  (э к с
т р а д и ц и я) - в междунар. nраве 
передача одним гос-вом другому лица , 
иреследуемого за совершённое nрестуnле
ние, для привлечения его к уголовной 
ответственности или для исnолнения вы
несеппогD ему приговора. Вопросы В. n. 
регулируются как внутр. nравом гос-н, 
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так и междунар. договорами, как пра
вило, двусторонними. Заключаются так
же многостор01хние договоры о В .  n. , 
напр. договор 1933 между латиноамери
канскими гос-вами,  Европейская кон
венция о выдаче nрестуnников 1957. 

Выдаче nодлежат лица, совершившие 
уголовные престуnлепия и nрестуnле
вия nротив человечества, в т. ч. военные 
преступники. Лица, иреследуемые по nо
литич. мотивам, выдаче не nодлежат, они 
nользуются правом убежища. Собствен
ные граждане, как правило, не выдают
ся. Выдача уголовных преступников обя
зательна только nри наличии соответ
ствующего договора. Обычно выдаются 
лица, совершившие тяжкие уголовные 
преступления. В. п. может иметь место 
лишь в том случае, если деяние, совер
шёпное лицом, наказуемо в гос-ве, тре
бующем выдачи, и в выдающем гос-ве. 
Выданный ирестуnник может быть судим 
и наказан лишь за то nрестуnление, 
в связи с к-рым состоялась выдача. 

В В. n.  может быть отказано, если по 
закону гос-ва, к к-рому обращено требо
вание, nриговор не может быть приведён 
в исnолнение ввиду истечения срока 
давности или на ином законном основа
нии, а также если на его территории по 
данному преступлению вынесен и всту
nил в законную силу оправдательный 
nриговор или постановление о прекраще
нии дела. 

В. п. может требовать гос-во, гражда
нином к-рого является престуnник, 
гос-во, на территории к-роrо совершено 
nреступление, а также гос-во, потерпев
шее от nреступления. 

СССР заключил с рядом иностр. гос-в 
договоры, в к-рых nредусматриваются ус
ловия и nорядок В. n. (в т. ч. договоры 
об оказании правовой помощи по гражд. , 
семейным и уголовным делам). В них 
устанавливается, что В. п.  может иметь 
место, если по законодательству обеих 
сторон санкции (см. Норма права) за 
совершённые преступления составляют не 
ниже одного года (по договору о право
вой помощи с Ираком 1973 - не ниже 
двух лет) лишения свободы. Выдача не 
может иметь места: если лицо,  требуе
мое для выдачи , является гражданином 
той страны, к к-рой обращено требование 
о выдаче, или если за это преступление 
в отношении данного лица уже вынесено 
nостановление о nрекращении дела либо 
nриговор. Согласно Закону о гражданстве 
СССР 1978 (ст. 7) гражданин СССР не 
может быть выдан нностр. гос-ву. 

СССР - участник многосторонней 
Берлинской конвенции от 19 мая 1978 
о передаче лиц, осуждённых к лишению 
свобОды. Она предусматривает, что граж
дане договаривающихся гос-в,  осуждён
ные к лишению свободы, должны пере
даваться для отбывания наказания в то 
гос-во, гражданами к-рого они являются. 
Передача осуждёпного в этом случае 
может иметь место после вступления nри
говора суда в законную силу. 

А. Н. Тал.алаев. 
В Ы ЕЗДН О Е  СУДЕ Б Н О Е  ЗАСЕДА
Н И Е  - в , СССР рассмотрение су дом 
уголовного или гражд. дела непосредст
венно по месту работы (учёбы) или жи
тельства nоде у димого или ответчика либо 
по месту совершения nреступлепия или 
возникно:l!еиия граждапско-правового 
спора. Проведение В .  с. з. способствует 
расширению гласности судебного разби
рательства, nривлекает внимание обще
ственности к данному процессу, усили
вает его воспитат. воздействие на граж
дан, показывая широкой аудитории 
принципы социалистич. правосу дия : де-

мократизм, законность, справедливость 
в действии. Кроме того, в ходе В. с. з. 
легче выявить nричины и условия, спо
собствовавшие совершению преступле
ния, создать атмосферу ветерпимости 
к нарушениям закона. В. с. з. проводятся 
по делам, имеющим особое значение для 
данного коллектива. 

Дело, вносимое в В. с. з . ,  должно быть 
актуальным и nредставлять обществен
ный интерес (учитываются, напр. , рас
nространённость и тенденция к росту от
дельных видов престуnлений, заявления 
и nредложения граждан об усилении 
борьбы с nравонарушепиями, искорене
нии причин, nорождающих гражданеко
правовые конфликты), что повышает вос
питат. воздействие судебного решения. 

Инициатива nроведения В.  с. з. может 
исходить не только от самого суда , но 
и от прокурора; об этом же могут хода
тайствовать общественные орг-ции по 
месту жительства, работы (учёбы) под
судимого либо потерnевшего (по уголов
ным дел�м),  истца или ответчика (по 
rражд. делам). Решение о проведении 
В. с. з. формулируется в постановлении 
судьи либо в определении суда о nреда
нии суду (по уголовным делам) или о на
значении дела к судебному разбиратель
ству (по гражд. делам ). 

В В .  с. з. дела, как правило, рассмат
риваются с участием прокурора и защит
ника, а также представителей обЩествен
ных орг-ций и трудовых коллективов. 
В Ы Е М КА И АР ЕСТ к о р р е е п о и
д е н ц и и - nроцессуальное (следствен
ное или судебное) действие по собира
нию существенных для уголовного дела 
фактич. данных, могущих содержаться 
в nочтово-телеграфных отnравлениях. 
В. и а. корреспонденции допускаются 
только в случае и порядке, nредусмот
ренных nроцессуальным законом (наnр. , 
УПК РСФСР, ст. 1 74) ,  требования к-рого 
основаны на ст. 56 Конституции СССР, 
гласящей, что личная жизнь граждан, 
тайна переписки ,  телефонных перего
воров и телеграфных сообщений охраня
ются законом. Эти требования включают: 
обязательное вынесение мотивированного 
постановления следователя, санкциониров. 
nрокураром или его замом, либо опреде
ления (nостановления ) суда;  присутствие 
при осмотре корреспонденции понятых 
из числа работников органа связи и др. 
гарантии. В постановлении (определении) 
точно указывается, какую именно кор
респонденцию, куда и кому адресован
ную - обвиняемому ,  nодозреваемому, 
их родственникам или знакомым - или 
от кого исходящую, надо задерживать, 
в пределах каких сроков, кого уведо
мить об этом. 

А р е с т  к о р р е с п о н д е н ц и и  
означает задержание её в соответствую
щем органе связи без уведомления отпра
вителя и адресата. После осмотра коррес
понденции следователем решается воп
рос о том , подлежит ли она в ы е м к е ,  
т. е.  изъятию из органа связи для приоб
щения к уголовному делу, или с разре
шения органа, осуществляющего произ
водство по делу, может быть направлена 
адресату. Об осмотре и выемке коррес
понденции составляется подробный про
токол. Необходимость ареста коррес
понденции отменяется постановлением 
следователя или определением (постанов
лением) суда. Следователь и суд несут 
ответственность за сохранность изъятой 
корреспонденции и за неразглашение её 
содержания (за исключением данных, 
исnользуемых в качестве доказательств). 
Вопрос о судьбе корресnонденции ,  при
общённой к делу, решается в приговоре 



или определении (постановлении) о пре
:кращении дела. 

В. и а. могут осуществляться и по при
остановленному делу в целях розьtска 
преступни:ка. При осмотре и изъятии 
корреспонденции не в помещении органа 
связи применяются общие правила вы
емки, обыска, осмотра. 
В Ы ЗО В В СУД - см. в статьях Несо
вершепполетпие , Обвипительпое заклю
чепие , Обязательство о явке, Повестка 
судебпая, Распорядительное заседание 
суда. 
В Ы З Ы ВНОЕ П РО И З ВОДСТВО - по 
сов.  праву судебный порядок восстанов
ления прав по утраченным документам 
на предъявителя (ffiK РСФСР, ст. ст. 
274-281 ). В. п.- один из видов особого 
производства. Его цель - защита инте
ресов лица, утратившего документ на 
предъявителя. В. п.  действует примени
тельно :к двум видам документов: сбер
книжкам на предъявителя и сохранным 
свидетельствам на предъявителя о приёме 
на хранение облигаций гос. займа. Заявле
ние с просьбой о признании утраченного 
документа недействительным подаётся 
лицом , утратившим его, в суд по месту 
нахождения сберкассы, выдавшей до
кумент. В заявлении указываются отли
чительные признаки документа; наиме
нование учреждения, выдавшего его; 
обстоятельства, при :к-рых он был утра
чен. Заявление оплачивается гос. пош
линой в размере 30 :коп. После приня
тия заявления судья выносит определе
ние : а) о запрещении учреждению, вы
давшему документ, производить по нему 
платежи или выдачи; б) о производстае 
за счёт заявителя публикации в местной 
газете с предложением держателю доку
мента явиться в су д в трёхмесячный срок 
со дня публикации. Если держатель 
документа до истечения указанного сро
ка подаёт заявление о своих правах на 
документ, суд ос�авляет заявление, по
данное лицом, утратившим документ, без 
рассмотрения и устанавливает срок (не 
св. двух месяцев), в течение :к-рого уч
реждению, выдавшему документ, за
прещается производить по нему операции. 
При этом суд разъясняет заявителю его 
право предъявить :к держателю доку
мента в общем порядке иск об истребо
вании утраченного документа, а держа
телю документа - его право взыскать 
с заявителя убытки, причинённые при
пятыми запретительными мерами. Если 
в течение указанного в публикации сро
ка от держателя документа не поступит 
заявления в суд, дело о восстановлении 
прав по документу рассматривается по 
существу. При удовлетворении просьбы 
заявителя суд выносит решение о при
знании утраченного документа недейст
вительным. Оно служит основанием для 
выдачи заявителю вклада или нового до
кумента взамен признанного недействи
тельным. Держатель документа, призван
ного судом недействительным, не зая
вивший по :к.-л. причинам своевременно 
о своих правах на него, может после 
вступления решения суда в законную 
силу предъявить :к лицу, за :к-рым призва
но право получения нового документа 
взамен утраченного, иск о неОС'Нователь
по.м приобретении или сбережении иму
щества. Л. Ф. Лвсницкая. 
В Ы М О ГАТЕЛ ЬСТ ВО - в сов. уголов
ном праве преступление против социали
стич. либо личной собственности граждан. 
Заключается в требовании передачи иму
щества (или права на имущество) под 
угрозой насилия над лицом, в ведении, 
под охраной либо в личной собственно
сти к-рого находится это имущество, или 

над ero близкими ,  а также под уrрозой 
оглашения позорящих сведений о нём 
или его близких или истребления их 
имущества (УК РСФСР, ст. ст. 95, 148). 

В. имущества выражается в требова
нии передачи вещей, денег, денежных 
документов. В. права на имущество или 
совершения к.-л. действий имущественно
го характера заключается в стремлении 
виновного приобрести материальные вы
годы за счёт потерпевшего (требование 
оформления завещания в пользу винов
ного, уничтожения долговой расписки, 
производства :к.-л. работы в пользу ви
новного и т. д . ) .  Способом совершения 
рассматриваемого преступления являются 
угроза физич. насилия над личностью 
(убийства, нанесения телесных поврежде
ний, ударов, побоев и т. д. ); оглашения 
позорящих сведений (по УК Тадж. ССР 
и УК Тур:км. ССР - сведений, :к-рые 
потерпевший желает сохранить в тайне) ,  
т .  е. сведений, предание :к-рых огласке 
настолько нежелательно для потерпев
шего, что может побудить его передать 
виновному имущество для предотвраще
ния такого разглашения; истребления иму
щества, принадлежащего лицу, к-рому 
угрожают. 

В. социалистич. имущества наказыва
ется лишением свободы на срок до че
тырёх лет, или исправительными рабо
тами на срок от одного года до двух лет, 
или штрафом от 200 до 600 руб. , В.  лич
ного имущества - лишением свободы 
на срок до трёх лет или исправительны
ми работами на срок до двух лет, или 
штрафом до 400 руб. 
В Ы М ОРОЧ Н О Е  И М УЩ ЕСТВО - см. 
Бесхозяйное имущество. 
В Ы Н УЖДЕ Н Н Ы Й П РО ГУЛ - время, 
в течение :к-рого работник по вине адми
нистрации был лишён возможности ра
ботать. Рабочему или служащему ,  неза
:конно уволенному и восстановленному 
на прежней работе, выплачивается сред
пий заработок за время В. п. со дня 
увольнения (но не бОлее чем за три ме
сяца).  В таком же размере оплачивается 
время В. п. в случаях, когда неправиль
ная формулировка причины увольнения, 
указанная в трудовой книжке, препятст
вовала поступлению на новую работу. Ра
ботнику ,  неза:конно переведённому на др. 
работу и восстановленному на прежней 
работе, выплачивается средний зарабо
ток за время В. п. или разница в заработ
ке за время выполнения нижеоплачи
ваемой работы, но не более чем за три 
месяца. 

Если неза:конно уволенный работник 
в период между увольнением и фа:ктич. 
восстановлением выполнял др. работу, 
вознаграждение за время В. п.  уменьша
ется на полученные за этот период суммы. 
Зачёту подлежит также вьtходпое посо
бие. Если работник был уволен без за
конного основания или с нарушением 
установленного порядка увольнения, но 
восстановление его на прежней работе 
невозможно вследствие ликвидации пред
приятия, суд, признав увольнение непра
вильным, указывает причины, в силу 
:к-рых работник не может быть восста
новлен на работе, и в соответствии с Ос
иовами законодательства о труде (ст.  92) 
взыскивает в пользу работника заработ
ную плату за время В. п. , но не более 
чем за три месяца (пост. Пленума Вер
ховного суда СССР от 19 окт. 197 1 ,  
п .  12 - <( Бюллетень Верховного суда 
СССР•,  198 1 ,  .N! 4) .  См. также Восста
повление на работе. 
В Ы С ЕЛ Е Н И Е .  По сов. праву В. граж
дан из занимаемого жилого по.мещепия 
допускается лишь по основаниям и в по-

рядке, предусмотренных законом (Ос
новы жилищного законодательства, ст. 7 ). 
В .  производится, как правило, с предо
ставлением др. жилого помещения; В .  
без предоставления др. жилого помеще
ния может иметь место в исключитель
ных случаях, указаиных в законе. Та
кой порядок служит гарантией устой
чивости, бессрочности пользования жи
лым помещением иезависимо от разно
видности жилищного фопда. У словнем 
В. нанимателя и членов его семьи явля
ется расторжение договора найма жило
го помещения (:кроме случаев, :когда жи
лые помещения были заняты самоуправ
но, т. е. без заключения договора найма).  
Для ;в.  предусмотрен преимущественно 
судебный порядок. Адм. В. с санкции про
:курора допускается лишь в двух случа
ях: В. лиц, самоуправно занявших жи
лое помещение, и лиц, проживающих 
в домах, грозящих обвалом. 

В. с п р е д о с т а в л е и и е м др. 
благоустроенного жилого помещения осу
ществляется из домов, подлежащих сносу, 
а равно из домов (жилых помещений),  
грозящих обвалом или подлежащих пе
реоборудованию в нежилые (Основы, ст. 
37).  Офицеры, прапорщики и мичманы, 
военнослужащие сверхсрочной службы 
Вооружёиных Сил СССР и приравненные 
:к ним лица, уволенные с действительной 
военной службы в отставку или в запас, 
и проживающие с ними лица, а также др. 
лица, утратившие связь с Вооружёины
ми Силами СССР, могут быть выселены 
из занимаемых ими жилых помещений 
в военных городках только с предостав
лением им др. благоустроенного жилого 
помещения (Основы, ст. 37).  С предостав
лением др. жилого помещения могут 
быть выселены из домов предприятий, 
учреждений и организаций важнейших 
отраслей нар. х-ва (списки их уста
навливаются Советом М инистров СССР 
и Советами Министров союзных рес
публик), предоставивших жилое помеще
ние, рабочие и служащие, пре:кратившие 
трудовые отношения с этими предприя
тиями и орг-циями по собственному жела
нию без уважительных причин, или за 
нарушение трудовой дисциплины, или 
за совершение преступления; из домов, 
предоставленных колхозами,- гражда
не, ис:ключённые из членов колхоза или 
вышедшие из колхоза по собственному 
желанию (Основы, ст. 37) .  

С предоставлением другого отвечаю
щего санитарным или техиич. требова
ниям или ранее занимаемого жилого 
помещения подлежат также В. лица в слу
чае признания недействительным ордера 
на жилое помещение, если ордер был по
лучен не в результате их неправомерных 
действий (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 дек. 1981 •О порядке 
введения в действие Основ жилищного 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик• - •Ведомости Верховного 
Совета СССР •,  1981 , М 49, ст. 1286). 

Основания В .  из домов гос. и обществ. 
жилищного фонда б е з  п р е д о с т а в
л е н и я др. жилого помещения исчер
пывающе указаны в Основах (ст. 38). 
В .  подлежат наниматель, члены его се
мьи и др. постоянно проживающие сов
местно с ним лица, если они системати
,ески разрушают или портят жильё 
либо используют его не по назначению, 
либо систематич. нарушением правил со
циалистич. общежития создают невозмож
иость совместного проживавил в одной 
квартире (или доме) ,  а припятые меры 
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предупреждения и общественного воздей
ствия . оказались безрезультатными. За
кон называет один из случаев невозмож
носто совместного проживания: лица, 
лишённые родительских прав, если их 
совместное проживавне с детьми, в отно
шении к-рых они лишены родительских 
прав, призвано невозможным, могут 
быть выселены без предоставления др. 
жилья. Без предоставления др. жилото 
помещения подлежат В. лица, получив
шие ордер вследствие своих неправомер
ных действий, в результате чеrо ордер 
признан недействиrельным; однако если 
они ранее пользавались жилым помеще
нием в доме roc. или общественного жи
лищного фонда, им должно быть предо
ставлено ранее занимаемое или др. жилое 
помещение (Основы, ст. 38). 

Пайщик ЖСК и члены ero семьи под
лежат В. без предоставления др. жилото 
помещения после исключения пайщика 
из состава ЖСК по основаниям, преду
смотренным жи.лищиы.ми кодексами союз
ных_ республик и Примерными уставами 
ЖСК. См. также Жи.лищио-строитель
иый кооператив, Члеи ЖСК . 

По истечении срока действия договора 
найма жилото помещения в индивидуаль
ном жилищном фонде наниматель с сов
местно проживающими членами семьи 
должен освободить занимаемую жилую 
площадь. Если срок договора был меньше 
одного rода наниматель не вправе тре
бовать возобновления договора на новый 
срок. Допускается досрочное В. из домов, 
принадлежащих гражданам на праве лич
ной собственности, если судом установ
лено, что помещение необходимо для лич
ного пользования собственника дома и 
членов ero семьи, а также когда нанима
тель и другие совместно с ним проживаю
щие лица систематически разрушают или 
11ортят жильё, либо используют ero не по 
назначению, либо систематически нару
шают правила социалистического обще
жиrия. 

Жилые дома, находящиеся в личной 
собственности граждан, не могут быть 
у них изъяты, собственник не может быть 
лишён права пользования жилым домом, 
кроме установленных в законе случаев. 

В. из жилых помещений спец. назна
чения (служебиые жилые помещеиия, 
общежития) осуществляется по прекра
щении трудовых отношений (см . также 
Времеииые жильцы, Подиаии.млтель). 

В. Н. Литовкин. 
В ЫСЛ У ГА Л ЕТ - по сов. трудовому 
праву длиr. стаж непрерывной работы, 
дающий право на определённые льготы 
и преимущества. Законодательство пре
дусматривает следующие льготы за В. л .  

Е д и н о в р е м е н н о е  в о з и •  
r р а ж  д е н и е за В .  л . ,  выплачивае
мое в ведущих отраслях пром-сти (уголь
ной, металлурrич. ,  текстильной, лёrкой, 
в строительстве и др. ).  Размер вознаграж
дения зависиr от продолжиrельности 
непрерывной работы на данном пред
приятии. При переходе на работу в др. 
предприятия той же отрасли, а также 
при перерьiВах в работе по причинам, 
призванным законодательством уважи
тельными,  непрерывный трудовой стаж , 
дающий право на получение вознаграж
дения за В. л . ,  сохраняется. Продолжи
тельность стажа для выплаты вознаграж
дения за В. л. устанавливается на пред
цриятиях спец. комиссиями, куда вхо
дят представители администрации и 
профсоюзной орr-ции, работники отдела 
кадров и бухгалтерии. 
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Размер вознаграждения за В. л. состав
ляет от 0 ,6-0,8  до 1 , 5-2 тарифных ста
вок (должностных окладов) в зависимо
сти от продолжительности непрерывного 
стажа. Размер вознаграждения может 
быть уменьшен за нарушения трудовой 
и технологической дисциплины. 

Вознаграждение выплачивается один 
раз в rоду в начале следующего кален
дарното года по стажу,  исчисленному 
на 31 дек. истекшего rода. При возник
новении права на выплату в течение ка
лендарного rода первая выплата про
изводится за время после возникнове
ния указанното права. 

По своей правовой природе единовре
менное вознаграждение за В. л.- часть 
заработной платы, оно выплачивается из 
фонда заработной платы независимо от 
результатов производств. и хоз. дея
тельности предприятия. Единовременное 
вознаграждение за В. л. учитываетс.w при 
исчислении пенсий и сумм, выплачивае
мых в возмещение ущерба за поврежде
ние здоровья на произ-ве. Споры о вы
плате вознаграждения рассматриваются 
на общих основаниях комиссиями по 
трудовым спорам, профкомами и суда
ми (кроме споров об исчислении стажа, 
рассматриваемых вышестоящими в по
рядке подчинённости органами). 

Н а д б а в к и  к з а р а б о т н о й  
п л а т  е за непрерывную работу в р-нах 
Крайиего Севера, в местностях, прирав
ненных к р-нам Крайнего Севера, а так
же в р-вах Европейского Севера выпла
чиваются начиная с шести месяцев - од
ного rода работы на Севере и возрастают 
по мере увеличения стажа работы. Мак
симальный размер надбавок составляет 
80-100% заработка в р-вах Крайнего 
Севера, 50% заработка - в местностях, 
приравненных к р-вам Крайнего Севера, 
и 30% заработка - на Европейском Се
вере. Надбавки выплачиваются ежеме
сячно и начисляются на фактич. месяч
ный заработок без учёта районного коэф
фициента. Непрерывный трудовой стаж, 
дающий право на получение надбавок, 
сохраняется при переходе на работу в др. 
предприятие, расположенное на Севере, 
и при перерывах в работе по причинам, 
призванным законодательством уважи
тельными. Надбавки за работу на Севе
ре - составная часть заработной платы, 
они учитываются во всех случаях .исчи
сления среднего заработка. Споры по по
воду выплаты надбавок (в т. ч. споры 
об исчислении стажа) рассматриваются 
на общих основаниях комиссиями 
по трудовым спорам, профкомами и су
дами. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  о т п �  
с к а за В .  л . ,  предоставляемые за про
должительную работу на предприятии 
в ведущих отраслях пром-сти - в  ме
таллургии, строительстве, на ж .-д. транс
порте, в лесной пром-сти, трактористам
машинистам совхозов и др. Продолжи
тельность дополнит. отпуска - до шести 
рабочих дней в зависимости от отрасли 
пром-сти и места расположения пред
приятия: на Урале, Европейском Севере, 
в Сибири, на Дальнем Востоке, в Казах
стане продолжигельпасть отпуска больше, 
чем в центр. р-нах. Дополниr. отпуск пре
доставляется, как правило, сверх 15-
дневноrо основного отпуска и сверх дру
гих дополнительных отпусков, полаrаю
щихся работнику . См. также Отпуск, 
Леисия за выслугу лет . Р. З. Ливишц. 
В Ы СШ И Е  О Р ГАН Ы ГОСУДАРСТ ВЕН
Н ОЙ ВЛАСТИ - roc. органы, возглав
ляющие всю систему ортанов rос-ва. При
нимаемые ими акты (законы, указы, 
декреты и т. ,zt. ) обязательны к испол-

нению всеми другими (цеиrральными и 
местными) roc. органами. Издавая за
коны и используя иные орrанизационно
правовые формы, В. о. r. в. осуществляют 
руководство деятельностью адм . ,  судеб
ных и иных органов. В федеративных 
rос-вах В. о. r .  в. существуют как на уров
не федерации, так и на уровне субъектов 
федерации (республик, штатов, провин
ций и др. ). 

Система ортанов социалистич. rос-ва 
возглавляется верховным представи
тельным органом roc. власти (Верховиый 
Совет в СССР, Народное собрание 
в Болгарии, Народная палата в ГДР 
и др. ) ,  .. к-рый Формируется, как прави
ло, путем всеобщих, равных и прямых 
выборов при тайном голосовании. Вся ero 
деятельность выражает волю и интересы 
трудовото народа, а ero депутаты ответ
ственны перед избирателями и им подот
чётны. Он определяет внутреннюю и 
внешиюю политику rос-ва, принимает 
констиrуцию и законы, утверждает roc. 
планы социально-экономич. развития 
страны и roc. бюджет и отчёты об их вы
полнении, образует подотчётные ему др. 
высшие органы rос-ва (Президиум, Госу
дарственный совет, правиrельство и др. ) 
и осуществляет контроль за их деятель
ностыо. Верховный представотельный ор
ган в униrарных социалистич. rос-вах -
однопалатный. В федеративных rос-вах 
(СССР, ЧехослЪвакия, Югославия) он 
имеет двухпалатную структуру (вторая 
палата служиr для выражения специфич. 
интересов нац. республик, объединяемых 
в составе федерации); верховные пред
ставительвые органы, созданные в рес
публиках - субъектах федерации, пра
вомочны решать все вопросы, к-рые от
несены конституцией к ведению респуб
лики. 

Важную роль в осуществлении функций 
высшей roc. власти играет постоянно дей
ствующий коллегиальный орган (Прези
диум, Государственный совет и др. ),  
формируемый верховным представи
тельным органом и ему подотчётный. 
В большинстве социалистич. rос-в он 
рассматривается как самостоят. В. о.  r .  в . ,  
к-рый осуществляет полномочия, свя
занные с деятельностью верховного 
представотельного органа (назначение 
выборов , созыв сессий, опубликование и 
толкование законов и т. д. ) и руководст
вом др. roc. органами, полномочия в об
ласти внешних сношений и обороны стра
ны и др. В СССР Президиум Верховного 
Совета - постоянно действующий орган 
Верховного Совета, подотчётный ему во 
всей своей деятельности и осуществляю
щий в пределах, предусмотренных Кон
стиrуцией, функции В. о. r. в. в период 
между ero сессиями. 

В нек-рых социалистич. rос-вах (Ру
мыния, Чехасловакия и др. ) система 
В. о. r. в. включает институт президента 
республики, к-рый избирается верхов
ным представиrельным органом и ответст
вен перед ним за выполнение своих функ
ций. Он представляет rос-во внутри стра
ны и за рубежом, натраждает орденами 
и медалями, присваивает почётные зва
ния,  осуществляет право помилования, 
принимает веригельвые и отзывные гра
моты дипломатич. представителей иностр. 
rос-в, является верховным главнокоман
дующим вооруж. сил страны и т. д. 

Структура системы В. о. r. в. в бурж . 
странах и странах, освободившихся от 
колониальной зависимости, порядок 
формирования этих органов, их взаимо
отношения и методы деятельности ха
рактеризуют форму правлепил rос-ва, 
а также полиrич. режим. Фактич. по-



ложение этих органов (главы гос-ва, пар- док и условия В. регулируются испра
ламента) находится в зависимости от вительно-трудовым законодательством. 
конкретного соотношения классовых сил Так как правоограничения осуждённого 
в данной стране на том или ином этапе к В. связаны с запрещением проживать 
её политич. развития. Глава гос-ва (мо- в определённых местностях,  высланный 
нарх, президент) представляет гос-во обязан извещать органы внутренних дел 
в междунар. отношениях, участвует в за- о прибытии к избранному месту житель
конодательной деятельности и формиро- ства, о поступлении на работу, а также 
вании пр-ва, производит назначения на об изменении места жительства и работы. 
высшие гражд. и военные должности, Ему может быть разрешён выезд в места, 
обладает правом объявления чрезвычай- запрещённые для проживания, как поощ
ного положения и др. Монарх занимает рение за хорошее поведение и честное 
пост главы гос-ва на основе действующего отношение к труду, для продолжения 
в стране порядка престолонаследия. Пре- учёбы, в случае смерти или тяжёлой бо
зидент республики избирается парламен- лезни близкого родственника и служеб
том , спец. избират. коллегией или непо- ной командировки. Бремя нахождения 
средственпо населением. Б президент- в местах, запрещённых для прожива
ских республиках президент является ния, засчитывается в этих случаях в срок 
одновременно главой гос-ва и главой отбывания наказания. Самовольное воз
пр-ва. Парламент - коллегиальный вы- вращение высланного к месту прежнего 
борный гос. орган, выступающий в ка- жительства или в др. места, запрещён
честве общегос. представительного учреж- ные для проживания, влечёт за собой за
дения; его главными функциями счита- мену Б. ссылкой на неотбытый срок на
ются принятие законов, утверждение гос. казания (УК РСФСР, ст. 187).  
бюджета и контроль за деятельностью В ЫХОДНОЕ П ОСО БИ Е - денежная 
пр-ва: По своей внутренней структуре сумма, выплачиваемая в предусмотрен
парламент может быть однопалатным или ных законом случаях рабочим и служа
двухпалатным органом , причём порядок щим при увольнении. Согласно Основам 
формирования верхней и нижней палат законодательства о труде (ст. 19) ,  КЗоТ 
двухпалатного парламента, как правило, союзных республик (напр. , КЗоТ 
неодинаков. Одной из характерных черт РСФСР, ст. 36) В .  п. в размере двухне
систеNы органов совр. бурж . гос-ва явля- дельного среднего заработка выплачи
ется возрастание роли пр-ва и возглав- вается в случаях: а) призыва или поступ
ляеNого им бюрократич. адN. аппарата ления работника на военную службу; 
как осн. орудия диктатуры господствую- б) отказа от перевода в др. Nестность 
щих эксплуататорских классов, концен- вместе с предприятием, учреждениеN; 
трация значительных государственно- в) ликвидации предприятия, учрежде
властных полномочий в руках главы ния, сокращения численности или штата 
пр-ва (cN. также Парламентаризм). работников; г) обнаружившегося несоот-

В. И. Ястребов. ветствия рабочего или служащего зави
В ЫС ЫЛ КА - в  сов. уголовноN праве маемой должности или выполняеNой 
вид наказания. Состоит в удалении осуж- работе вследствие недостаточной квали
дённого из места его жительства с запре- фикации либо состояния здоровья; д) вос
щениеN проживания в определённых Nест- становления на работе рабочего или слу
ностях на срок от двух до пяти лет. Пе- жащего, ранее выполнявшего эту рабо
речень Nестностей , в к-рых запрещается ту. В. п. выплачивается также при до
проживать высланньш , устанавливается срочном расторжении срочного трудово
Советом М инистров СССР и СоветаNи го договора вследствие нарушения адми
Министров союзных республик (Основы нистрацией законодательства о труде, 
исправительно-трудового законодатель- условий коллективного или трудового 
ства, ст. 6).  Б. не приNеняется к лицам , договора. 
не достигшим 18 лет до совершения пре- Профсоюзным работникам, занимаю
ступления ,  к береNенным женщинаN и щим выборные должности в профсоюзных 
к женщинам , имеющим на иждивении органах , по окончании выборной работы 
детей до восьмилетнего возраста. выплачивается Б .  п. по решению вновь 

Б. назначается в качестве основного избранного профсоюзного органа (пост. 
или дополнит. наказания. Как осн. на- ВЦСПС от 1 1  окт. 1937 - �Справочник 
казание Б. назначается в случаях,  пре- профсоюзного работника�>, М . ,  1972 , 
дусмотренных в УК союзных республик с. 475). При увольнении работников 
(напр. , УК РСФСР, ст. 231 ), а также с должностей, занимаемых по совмести
при назначении более мягкого наказания, телъству,  независимо от причин уволь
чеN предусмотренное в законе (при на- пения В. п.  не выплачивается (пост. Со
значении наказания ниже низшего пре- вета Министров СССР от 10 дек. 1959, 
дела и при замене неотбытой части нака- п. 1 1 - СП СССР , 1959, .NQ 20, ст. 164). 
зания более мягкиN ); в качестве допол- О выплате Б. п.  временным и сезон
нит. наказания Б. применяется в случа- ным работникам см. в статьях Временные 
ях, специально предусмотренных в УК работники, Сезонные работы. 
(напр. , УК РСФСР, ст. 226).  Выплата выходных пособий не может 

Удаление осуждённого из места жи- быть заменена заблаговременным преду
тельства осуществляется в принудит. по- преждением работника о предстоящем 
рядке органами внутренних дел. Поря;:: увольнении. 

В Ы ХОДН Ы Е  Д Н И - дни еженедель
ного отдыха. Б СССР общий Б. д.
J'!Оскресенье. Второй Б .  д. при пятиднев
ной рабочей неделе (если он не определён 
законодательством) устанавливается гра
фиком работы предприятия, учреждения, 
орг-ции. Оба выходных дня предостав
ляются, как правило, подряд. На пред
приятиях, в учреждениях, орг-циях,  при
остановка работы в к-рых невозможна 
по производственно-технич. условиям или 
вследствие необходимости постоянного 
непрерывного обслуживания населения, 
а также на др. предприятиях с непрерыв
ным производством Б. д. предоставляс 
ются в различные дни недели поочерёдно 
каждой группе рабочих и служащих со
гласно графикам сменности, утверждён
ным администрацией по согласованию 
с профкомом. Там, где работа не может 
прерываться в общий выходной день 
в связи с необходимостью обслуживания 
населения (магазины, театры, музеи 
и др. ) ,  Б. д. устанавливаются местными 
Советами нар. депутатов (КЗоТ РСФСР, 
ст. ст. 58-62). 

Продолжительность еженедельного не
прерывного отдыха должна быть не менее 
42 ч. Работа в Б. д. запрещается. Адми
нистрация не вправе отменить или пере
нести Б. д. для трудового коллектива 
предприятия (цеха). Б исключительных 
случаях перенос Б. д. может быть разре
шён лишь Советом Министров СССР. 

Привлечение отд. рабочих и служащих 
к работе в Б. д. допускается только с раз
решения профкома и лишь в случаях, 
определяемых законодательством Союза 
ССР и КЗоТ союзных республик: напр. , 
для предотвращения или ликвидации 
общественного или стихийного бедствия, 
производств.  аварии либо немедленного 
устранения их последствий; для предот
вращения несчастных случаев, гибели 
или порчи roc. или обществ. имущества; 
для выполнения неотложных, заранее 
не предвиденных работ, от срочного вы
полнения к-рых зависит в дальнейшем 
нормальная работа предприятия, уч
реждения, орг-ции в целом или их отд. 
подразделений. Привлечение рабочих и 
служащих к работе в Б. д. производится 
по письменному приказу (распоряжению) 
администрации (КЗоТ РСФСР , ст. ст. 
63, 157'  162, 177) .  

Не допускается привлечение к работам 
в Б .  д. беременных женщин и матерей, 
кормящих грудью, а также женщин, 
имеющих детей в возрасте до одного го
да; несовершеннолетних; инвалиды мо
гут быть привлечены к работе в Б. д. 
только с их согласия и при условнн, если 
это не запрещено мед. рекомендациями. 

За работу в Б. д. предоставляется др. 
день отдыха (отгул) в течение ближайших 
двух недель. Если предоставление др. 
дня отдыха невозможно (в связи с уволь
нением рабочего, служащего и в др. слу
чаях, предусмотренных законодательст
вом),  то работа в Б. д. оплачивается 
в двойном размере (КЗоТ РСФСР, ст. 64). 



ГАРАНТИ И П РО ЦЕССУАЛ ЬН Ы Е 
система nравоных средств, установлен
ных законом для обесnечения надлежа
щего отправления правосудия, осущест
вления задач судопроизводства по уго
ловным и гражд. делам. В СССР Г. n.  
обеспечивают всем участникам судебного 
процесса возможность реализовать свои 
обязанности и использовать предоставлен
ные им nрава. К Г. п. относится весь 
комплекс демократич. принципов и инсти
тутов, процессуальные формы и nравоот
ношения, весь nорядок сов. судопроиз
водства, имеющий целью установление 
истины по делу, вынесение законного 
и обоснованного приговора (решения); они 
охватывают многочисленные nравовые 
средства охраны прав и законных инте
ресов лиц, участвующих в nроцессе (обви
ияе.мого, подозреваемого, потерпевшего, 
граждаиского истца, граждаиского от
ветчика, их представителей - в уголов
ном процессе; сторон, третьих лиц , пред
ставителей граждан и юридич. лиц, в т. ч. 
граждан и орг-ций, защищающих nрава 
др. лиц,- в гражд. процессе, а также 
свидетелей, экспертов, переводчиков, 
поиятых). Гарантии осуществления за
дач судопроизводства и гарантии прав 
участников процесса - взаимосвязан
ные элементы единой системы,  в основе 
к-рой лежат конституц. принцип социали
стич. законности, нормы Конституции 
СССР об отношениях гос-ва и личности, 
эакреплённые ею права и свободы сов. 
граждан. Г. п. являются прежде всего 
конституц. nринципы судопроизводства 
(независимость судей и подчинение их 
только закону, гласность судопроизвод
ства, равенство граждан перед законом 
и судом , nраво обвиняемого на защиту, 
нац. язык судоnроизводства и др. ), 
надзор вышестоящих судов за судебной 
деятельностью, nрокурорский надзор (см. 
Надзор). Г. п. имеют важное значение 
в системе nравовых средств, обеспечи
вающих конституц. положения о непри
косновенности личности, жилища, тайны 
nереnиски и др. Hanp. , nринциn неприкос
новенности личности гарантируется уста
новленными законом основаниями, поряд
ком и сроками задержания nодозревае
мого и заключения nод стражу как .меры 
пресечеиия (УПК РСФСР, ст. ст. 89, 96, 
97, 122). Г. п .  служит также nредусмотрен
ная процессуальным законодательством 
обязанность органов, ведущих производ
ство по делу, разъяснять и обеспечивать 
каждому участнику процесса осуществле
ние nрав, к-рыми он наделён для защиты 
своих интересов; принимать меры к всесто
роннему, полному и объективному исследо
ванию обстоятельств дела (Основы уголов
ного судопроизводства, ст. ст. 13 ,  14 ;  
Основы гражданского судоnроизводства, 
ст. 16). Гарантией обеспечения обвиняемо
му права на защиту является, в частности, 
обязанность следователя, прокурера и су
да обесnечить ему возможность защишать
ся установленными законом средствами и 
способами от предъявленного ему обви
нения и обеспечить охрану его личных 
и имущественных прав, обязанность этих 
органов выявлять как уличающие, так 
и оправдывающие обвиняемого, а также 
отягчающие и смягчающие его вину об
стоятельства. Следователь должен разъ
яснить обвиняемому сущность предъяв-
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ленного обвинения (УПК РСФСР, ст. 
148), его право иметь защитника, а в 
установленных законом случаях обяза
тельного участия защитника в деле сле
дователь, прокурор и суд обязаны обеспе
чить такое участие (УПК РСФСР , ст. ст. 
47-49); обвиняемый может заявлять от
вод следователю, прокурору, суду, др. 
участникам nроцесса (УПК РСФСР, 
ст. 23), обжаловать действия и решения 
следователя, прокурора, суда и др. 
В гражд. процессе одной из важнейших 
гарантий прав сторон является обязан
ность суда собирать по своей инициативе 
доказательства, если представленные су
ду участниками процесса доказательства 
недостаточны для разрешения дела (ГПК 
РСФСР, ст. 50);  возможность заявлять 
отводы судье, прокурору, секретарю су
дебного заседания и др. участникам про
цесса (ГПК РСФСР, ст. ст. 17-21) ,  
обжаловать в кассационном порядке су
дебные решения и определения (ГПК 
РСФСР, ст. ст. 282, 315), знакомиться 
с материалами дела, участвовать в ис
следовании доказательств (ГПК РСФСР, 
ст. 30) и т. п. 

Закон предоставляет широкие права 
всем участникам nроцесса. Реализация 
этих прав обеспечивается соответствую
щими процессуальными обязанностями 
органов расследования и суда. Свои пра
ва лица, участвующие в процессе, могут 
осуществлять как лично, так и с помо
щью защитника (в уголовном процессе), 
представителя (в гражд. процессе), за
коииых представителей , представителей 
общественных орг"ЦИЙ и трудовых кол
лективов. 

Строгое соблюдение Г. п.- необходи
мое условие укрепления законности в сов. 
судопроизвgдстве. 
ГАРАНТИ И Н Ы Е  В Ы ПЛАТ Ы - в СССР 
денежные выплаты, обеспечивающие 
полное или частичное сохранение зара
ботка рабочих и служащих за время, ког
да в силу уважит. nричин, предусмот
ренных законодательством, они освобож
даются от выполнения обычных тру до
вых обязанностей на предприятии, в уч
реждении, орг-ции, одно из важней
ших средств обеспечения конституц. 
прав рабочих и служащих на тру д, на 
отдых, на охрану здоровья, на образова
ние , на участие в уnравлении гос. и об
ществ. делами и др. 

К Г. в.  относятся выплаты за время вы
полнения гос. и обществ. обязанностей, 
если по действующему законодательству 
эти обязанности осуществляются в рабо
чее время (КЗоТ РСФСР, ст. 1 1 1) ,  напр. 
сохранение заработка депутатам Сове
тов нар. депутатов на время участия 
в сессиях Совета и осуществления де
путатских полномочий в др. случаях, 
предусмотренных законом (Конститу
ция СССР, ст. 104); делегатам съездов, 
пленумов, конференций, созываемых 
гос. , партийными, профсоюзными и др. 
обществ. орг-циями; нар. заседателям, 
общественным обвинителям и защитни
кам,  а также свидетелям , потерпевшим , 
экспертам, nереводчикам, понятым, уча
ствующим в судебных заседаниях, или 
в связи с явкой в органы дознания либо 
следствия и т. п .  Г. в. являются также выn
латы рабочим и служащим, наnравлен
ным для повышения квалификации с от
рывом от производства (КЗоТ <РСФСР, 

ст. 1 12) ;  рабочим и служащим за время 
нахождения в мед. учреждении на об
следовании (если они обязаны проходить 
такое обследование,- КЗоТ РСФСР, ст. 
1 13); донорам за дни обследования, сда
чи крови для персливания и дни отдыха, 
предоставляемые после каждого дня сда
чи крови для персливания (КЗоТ 
РСФСР, ст. 1 14); авторам изобретений 
и рационализаторских предложений за 
время освобождения от осн. работы для 
участия в работе по внедрению изобрете
ния или рационализаторского предложе
ния на том же предприятии, в орг-ции 
(КЗоТ РСФСР, ст. 1 15) ;  рабочим и слу
жащим за время освобождения от работы 
для совмещающих работу с обучением 
(КЗоТ РСФСР , ст. 189-19 1 ,  194- 198), 
за время простоя не по вине работника 
(КЗоТ РСФСР, ст. 94),  за время задерж
ки расчёта при увольнении и за время 
задержки выдачи трудовой книжки 
(КЗоТ РСФСР, ст. 99). Кроме того, 
к Г. в. относится выплата среднего 
заработка за время ежегодного отпуска 
(КЗоТ РСФСР, ст. 66),  выходного посо
бия при увольнении в случаях, предус
мотренных законодательством (КЗоТ 
РСФСР, ст. 36), оплата за время выиуж
деииого прогула, вызванного незаконным 
увольнением или выполнением нижеопла
чиваемой работы при незаконном пере
воде (КЗоТ РСФСР , ст. 214) либо за
держкой исnолнения решения или nоста
новления органа по рассмотрению тру до
вых споров о восстановлении на работе 
незаконно уволенного или переведённого 
работника (КЗоТ РСФСР, ст. 216),  
выплата заработной платы, исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) 
по новому месту работы , за дни сбора 
в дорогу и устройства на новом месте 
жительства, но не более чем за шесть 
дней, а также за время нахождения в пути 
при переводе работников на др. работу 
или при направлении в порядке распре
деления на работу лиц, окончивших выс
шие1 средние спец. , проф.-технич. � иные 
учеоные заведения, или при приеме на 
работу по пр�дварит. договорённости, 
когда это связано с переездом в др. мест
ность (пост. Совета Министров СССР 
от 15 июля 1981 - СП СССР, 1981 ,  
отд. 1 ,  м 2 1 '  ст. 123). 

К Г. в. непосредственно примыкают 
г а р а н т и й н ы е д о п л а т ы, про
изводимые с целью сохранения среднего 
заработка: доплаты лицам, имеющим 
сокращённую продолжительность рабоче
го времени (напр. , несовершеннолетним 
рабочим и служащим - КЗоТ РСФСР, 
ст. 180), оnлата при нев_ьшолнении норм 
выработки не по вине работника или при 
изготовлении бракованной продукции не 
по его вине (КЗоТ РСФСР , ст. ст. 92,  
93); доплата до nрежнего среднего зара
ботка в течение двух недель со дня пе
ревода на др. постоянную нижеоплачивае
мую работу (КЗоТ РСФСР, ст . 95); 
доплата до прежнего среднего заработка 
за всё время перевода на более лёгкую 
работу беременных женщин, матерей, 
кормящих грудью, женщин, имеющих де
тей в возрасте до одного года (КЗоТ 
РСФСР, ст. 164), и в нек-рых др. слу
чаях. 
8 К у ч  м а М. И . ,  Х л ы с т  о в а Е. А . ,  
Гарантии и комnенсации, 2 изд. , М . ,  1982. 

v v М. В .  Молодцов . ГАРАНТИ И Н Ы И С Р О К  (в г р  а ж д. 
п р а в е) - срок, в течение к-рого долж-



ник отвечает перед кредитором за добро
качественность переданной вещи или 
выполненной работы. В СССР условие 
о Г. с. широко используется в договорах 
"уп.ли-продажи, поста61Си, подряда, 
nодряда на каnитальное строительство. 
Существует пять видов Г. с. : эксплуата
ции; хранения; годности; работы; служ
бы. В капитальном строительстве, nри 
подряде и купле-nродаже nрименяется 
только Г. с. эксплуатации. 

Продолжительность Г. с. определяет
ся: по продукции и товарам - гос. стаи
дартами и техничес"ими условиями, 
а если они ими не оnределены,-догово
ром (в договоре поставки стороны могут 
установить Г. с. более продолжительные, 
чем предусмотрено гос. стандартами или 
технич. условиями). По от д. видам строи
тельно-монтажных работ при строи
тельстве жилых домов и зданий произ
водственно-технич. назначения, а также 
nри ремонте жилых зданий Г. с. установ
лены п. 65 Правил о договорах подряда на 
каnитальное строительство 1969 (СП 
СССР, 1970, .N! 2, ст. 1 1 ); по объектам 
ремонта - гос. стандартами или технич. 
условиями на ремонт отд. видов обору
дования, ведомственными нормативными 
актами и договорами. 

Правила исчисления Г. с. установлены 
ГК союзных республик, где имеется 
спец. глава <Исчисление сроков• (напр. , 
гл. 5 ГК РСФСР). Начальным моментом 
исчисления Г. с. в зависимости от вида 
Г. с. является момент изготовления про
дукции (Г. с. годности и хранения) либо 
время ввода в эксплуатацию (Г. с. экс
nлуатации, работы, службы); с учётом 
назначения товара Г. с. исчисляется либо 
со дня продажи изделия через розничную 
торговую сеть (по товарам для рыноч· 
ного назначения), либо с момента полу
чения товара покупателем (по товарам, 
nоставляемым для внерыночного потреб
ления).  

Наличие дефектов или недостатков 
в и:щелиях или работах в течение Г. с. 
оформляется двусторонним актом долж
ника и кредитора; nорядок и сроки его 
составления устанавливаются законода
тельством о соответствующем виде дого
вора. В случае выявления в течение Г. с. 
пенадлежащего качества продукции (то
варов) поставщик обязан за свой счёт 
устранить недостатки либо заменить её, 
если не докажет, что недостатки возпик
ли из-за нарушения покупателем правил 
пользования продукцией (товарами) или 
хранения. Недостатки подлежат устра
нению в 15-дневный срок со дня nолуче
ния поставщиком извещения покупателя 
об их обнаружении, если иные сроки не 
установлены Особыми условиями по
став"и,  стандартами, техническими усло
виями или соглашением сторон (по согла
шению сторон недостатки могут быть уст
ранены кредитором за счёт должника). 
Устранение недостатков или замена про
дукции (товара) в течение Г. с. не осво
бождает поставщика от уплаты штрафа, 
предусмотренного Положениями о по
ставках продукции и товаров 1981 (СП 
СССР, 1981 ,  отд. I, .N! 9-10, ст. 62). 
Кроме того, nокупатель вправе взыскать 
с nоставщика убытки, nричинёпные вы
ходом изделия из строя в течение Г. с. 

В случае обнаружения в течение Г. с. 
недостатков в товаре , приобретённом 
в розничной сети, продавец обязан обе
сnечить безвозмездное их устранение, 
либо замепить вепригодную вещь вещью 
надлежащего качества, либо принять eii 
обратно с возвратом nокупателю упла
ченпой суммы, если не докажет, что недо
стаТRи возникли вследствие нарушения 

nокуп�телем nравил пользования вещью nравляются в погашение любой иной или ее хранения (Основы гражданского nросроченной задолженности оргапизазаконодательства, ст. 42). ции-должника, в оставшейся части _ Недостаnи, выявленные в nределах на его собственный счёт. Г. с. в выnолненных работах по догово- м. и. Брагинский. рам подряда и nодряда на капитальное ГЕН Е РАЛ ЬНАЯ АССАМ БЛ ЕЯ ООН _ строительство, nодлежат устранению ли- см. � ст. Организация Объединённых бо подрядчиком за свой счёт в согласо- llации. 
ванные с заказчиком сроки, либо заказ- ГЕН Е РАЛ ЬН Ы Й ДО ГОВОР п 0 д р  ячиком за счёт nодрядчика. По договору д а н а к а п и т а л ь н о е с т р о иподряда заказчик вправе также требовать т е л ь  с т в о - в СССР осв. документ, соответственного )'Мепьшения вознаграж- регулирующий взаимоотношения между дения за работу (Основы, ст.ст. 65, 70). заказчиком и nодрядчиком. Заключение 

Т. Л. Лёешина. и исполнение Г. д. , права и обязанности Г:АРАНТИЯ (франц. garantie, от garan- сторон, их имущественная ответственность t1г - обеспечивать) - по сов. гражд. предусмотрены в Правилах о договорах праву один из способов обеспечения ис- подряда .. на капитальное строительство, полпения обязательств, nрименяемый утвержденных пост. Совета М инистров только в отношениях между социалистич. СССР от 24 дек. 1969 (СП СССР, 1970 орг-циями. По договору r. организация- N2 2, ст. 1 1 ,  с последующими изменениям� 
гарант обязуется перед организацией- и дополнениями). Г. д. заключается закредитором nогасить задолженность ор- казчиком на основе титульного спи�а ганизации-должника,  если nоследняя не стройки на весь период строительства 
сделает этого. Г. используется исключи- с одной строит. орг-цией - генера.ль
тельно в кредитных отношениях, гл. обр. ньi.М подрядчи"ом. По совместному реше
банком: орг-циям, к-рые не выполняют нию мин-в (ведомств) - заказчиков и 
свои обязательства перед банком и до- подрядчиков в nорядке исключения до
пускают нарушения кредитной дисцип- пускается заключение заказчиком с дву
лины, либо· имеют недостаток собственных мя и более генеральными подрядчиками 
оборотных средств, образовавшийся из-за договоров подряда на строительство круп
несвоевременного перевода денег на по- ных производств. , жилых и культурна
крытие плановых убытков или на при- бытовых комплексов, а также дорог, ��а
рост нормативов, либо неnравомерно гистральных газо- , нефте- и nродукто
изымают оборотные средства, банк вы- проводов, каналов, водопроводов , линий 
даёт ссудЫ только при условии предва- электропередачи, кабельных и радио
рит. предъявления Г. вышестоящего ор- релейных линий связи большой протя
гана хоз. управления (министерства, жённости. В Г. д. оnределяются общая 
управления пром. объединения и т. п. ). стоимость строит.-монтажных работ, сро
Г. необходима при выдаче ссуд новостроя- ки начала и окончания строительства, 
щимся предприятиям (на расходЫ по сроки ввода в действие nроизводств. 
освоению вводимых в эксплуатацию но- мощностей и объектов по годам. На каж
вых предприятий), подрядным строи- дый год строительства, кроме nервого, 
тельно-монтажным орг-циям (nри введе- стороны заключают дополнит. соглаше
нии особого режима кредитования), всем ния, в к-рых уточняются nеречии объек
др. предприятиям, nереведённым на осо- 'тов, подлежащих строительству в плави· 
бый режим кредитования (в отношении руемом году, а также определяются оса
ссу д на временное восполнение недо- бые условия оказания сторонами услуг, 
с11атка собственных оборотных средств). передачи материалов, оборудования и 
Г. во многом совпадает с поручите.льст- др. Г. д. не заключаются на строительст
вом: как и поручитель, гарант - допол- во, не выходящее по срокам за пределы 
вительвый должник, а само гарантийное календарного года, в к-ром оно начато, 
обязательство - дополнительное по от- а также на строительство, расширение 
ношению к основному, связывающему и реконструкцию отд. цехов, зданий и со
кредитора с должником. Поэтому ГК (см. оружений на действующих предприятиях, 
ГК РСФСР, ст. 210) распространяют на реконструкция к-рых не предусматри
Г. отд. нормы о поручительстве : как и вается в целом. Такое строительство осу
поручительство, Г. может обеспечивать ществляется на основе годового договора 
только действительное требование и npe- подряда. 
кращается после nрекращения осп. обяза- Заключённые Г. д. и дополнит. согла
тельства; договор Г. под угрозой его недей- шения к ним должны соответствовать 
ствительности доJiжен совершаться пись- типовым генеральному, годовому дого
менпо (при этом в строго определённой ворам, типовому соглашению к Г. д. , 
форме - в виде гарантийного письма, со- к-рые утверждены Гасстроем СССР и 
ставленного на бланке утверждённого Г ос- Стройбанком СССР. 
банком образца); гарант в случае предъ- Г. д. и дополнит. соглашения к нему 
явления к нему требования о погашении составляет подрядчик, для этого заказ
долга вправе выдвигать кредитору те же чик должен. в 15-дневный срок со дня 
возражения, что и сам должник; гарант, утверждения гос. плана экономич. и со
исполнивший обязательство взамен долж- циального развития СССР на соответст
ника, обязан уведомить его об этом. В то вующий год передать подрядчику необхо
же время, в отличие от поручителя, га- димую документацию (за её задерж
рант - субсидиарный (см. Ответствен- ку установлена имущественная ответст
ность субсидиарная), а не солидарный венность). К Г. д. и дополнит. соглаше
должник (см. Ответственность соли- нию nрилагается также календарный 
дарная ). Поэтому nри наступлении сро- план nроизводства работ по этапам и ви
ка возврата полученной ссуды банк обя- дам (с указанием их сметной стоимости). 
зав вначале списать причитающуюся 8 Правовое регулирование капитального 

сумму со счёта организации-должника и строительства в СССР, М . ,  1972;  В е р  б 

й - С. А. , Правовое реrуJШрование отношений только В недостающе части - СО сче- производственного кооперирования строи
та организации-гаранта. Если окажется, тельных организаций, Свердловск, 1974. 
что к моменту получения денег по Г. в. п. Баранов. 
просроченпая задолженность была пол- ГЕ Н Е РАЛ ЬН Ы Й П ОДРЯДЧ И К - в 
ностью или частично погашена должни- СССР строительная орг-ция (строи
ком, то по одним видам ссуд соответст-
вующие суммы перечисляются немедлен- ГЕ Н Е РАЛЬН ЬI Й 59 но на счёт гаранта, а по дРугим - на� 



тельно-монтажный трест, объединение , ветственность r. п. перед заказчиком 
комбинат, управление и т. n . ) ,  к-рая на в случаях несвоевременного окончания 
основе титул:ьн.ого спшжа заключает строительства объекта, нарушения пре
с заказчиком на весь период строительства дусмотренных договором сроков выпал
генеральный договор подряда на капи- пения этапов работ, задержки устране
тальвое строительство. При строительстве ния недоделок и исправления допущен
крупных объектов пром . и жилишно- ных в работах и конструкциях дефектов 
гражд. назначения при наличии разре- (см .  Положение о взаимоотношениях 
шений мин-в (ведомств) - заказчиков и организаций - генеральных подрядч'!
подрядчиков - допускается заключение ков с субподрядными организациями ,  ут
договоров с двумя r. n. и более. r. п. верждённое Гасстроем СССР и Госпла
выступает, с одной стороны, как подряд- ном СССР 31 июля 1970 - < Законода
чик, а с другой - в качестве заказчика: тельство о капитальном строительстве•, 
будучи подрядчиком при заключении вып. 6 ,  М . ,  1974, с. 282-302; Положе
ген.ерал.ьн.ого договора, Г. п. выполняет ние о порядке обеспечения капитального 
оси. объём общестроит. работ, а для n_P.o- строительспщ материалами,  и311;елиями 
изводства отд. видов и комплексов работ и оборудованием, утверждёвное пост. 
он привлекает специализированные строит. Совета Министров СССР от 28 сент. 
и монтажные орг-ции, заключая с ни- 1970 - СП СССР, 1970, N! 18, ст. 141) ;  
ми договоры субподряда. Г.  n .  должен см. также Подр_яд. Е. П.  Баранов. 
обеспечить своевременное финансирова- ГЕН Е РАЛ ЬН Ы Й П РО КУРОР СССР 
ние субподрядных работ в соответствии высшее должностное лицо Прокуратуры 
с предусмотренными в титульных спис- СССР. Возглавляет единую цевтрализо
ках объёмами, принять законченные рабо- ванную систему прокурорских органов. 
ты и оплатить их. Г.  n. координирует ра- Назначается Верх. Советом СССР на 
боту всех субподрядных орг-ций, участ- пять лет, ответствен перед ним и ему 
вуюшнх в строительстве, осуществляет подотчётен, а в период между сессиями 
контроль за соответствие�! объёма , стои- Верх. Совета СССР - перед Президиу
мости и качества выполняемых субпод- мом Верх. Совета СССР (Конституция 
рядчиками работ проектам и сметам. СССР , ст. 165). 
Он вправе в любое время проверить ход Организация и порядок деятельности 
и качество строит.-мовтажных работ. Г. n. органов прокуратуры, полномочия Г. n. 
обязан своевременно и комплектно пере- СССР определяются Законом о Проку
дать субподрядчикам в части, относя- ратуре СССР , припятым Верх. Советом 
щейся к их работам, проектно-сметную СССР 30 нояб. 1979 (<Ведомости Вер
документацию, обеспечить строительство ховного Совета СССР •, 1979, N! 49, 
отд. видами материальнО-технич. ресур- ст. 843). 
сов (снабжение стройки прокатом чёр- Г. п. СССР руководит деятельностью 
ных металлов, отопительными котлами, органов прокуратуры и осуществляет 
радиаторами и др. ). Порядок предостав- контроль за их работой; является пред
лепил сторонами друг другу услуг в про- седателем Коллегии Прокуратуры СССР; 
цессе исполнения договора определяется представляет на утверждение Президиума 
в особых условиях, прилагаемых к дого- Верх. Совета СССР структуру Проку
вору. Напр. , Г. n.  обеспечивает субпод- рату121>1 СССР , утверждает положения 
рядчика электроэнергией, водой, паром о ее структурных подразделениях, уста
и др. , предоставляет субподрядчику по- навливает структуру и штаты иижестоя
мещение для конторы, а также для скла- щих органов прокуратуры; издаёт при
дов и иных производств. целей. Г. п .  казы и инструкции, даёт указания, оби
осуществляет пожарно-сторожевую охра- зательные для всех органов прокурату
ну строит. площадки, отвечая за целость ры, пользуется правом поощрения и дис
и сохранность завезёвных туда субпод- циплинарного взыскания в отношении 
рядчиком материалов, оборудования и работников прокуратуры. Г. n. СССР 
машин и за сданные ему работы. Г. п. назначает прокураров союзных и авт. 
несёт материальную ответственность за республик, краёв, областей, заместите
невыполнение или венадлежащее испол- лей прокураров союзных республик, ут
нение своих обязанностей: в случае за- верждает назначение прокураров авт. 
держки передачи субподрядчику доку- округов, районных и городских проку
мевтации, необходимой для составления , роров, а также пероопальный состав 
договора, рабочих чертежей и смет, а так- коллегий прокуратур союзных респуб
же подписанного договора он уплачивает лик; присваивает классвые чины ироку
штраф в сумме 5О руб. за каждый день рорско-следственным работникам в ооот
просрочки. Нарушение Г. n. договорных вететвин с Положением о классных чи
обязательств - просрочка передачи обо- нах работников органов Прокуратуры 
рудования для монтажа, материалов и СССР, утверждённым Указом Президиу
изделий, техдокументации на оборудова- ма Верх. Совета СССР от 28 окт. 1980 
ние; передача некомплектного оборудова- (< Ведомости Верховного Совета СССР •, 
ния; задержка начала приёмки выполнен- 1980, Ng 45, ст.  950). 
ных субподрядчиком работ или приём- Г. п .  СССР принадлежит право захопо
ки законченных этапов работ - влечёт дательпой инициативы в Верх. Совете 
взыскание с него установленной н.еустой- СССР; он вправе вносить представления 
ки (пени или штрафа). В сумме, не по- в Президиум Верх. Совета СССР по воп
крытой неустойкой, Г. п.  возмещает суб- росам толкования законов. 
подрядчику убытки, выразившиеся в про- Г. п.  СССР осуществляет лично и че
изведённых им расходах, в утрате или рез подчинённых ему прокураров вые
повреждении его имущества. Вместе ший надзор за точным и единоОбразным 
с тем Г. п. отвечает перед заказчиком за исполнением законов всеми мин-вами,  
выполнение всех работ, производимых гос. комитетами и ведомствами ,  пред
как им самим, так и субподрядчиками. приятиями, учреждениями и орг-циями, 
Если нарущение обязательств произошло исполнительными и распорядительными 
по вине субподрядной орг-ции, Г. n. мо- органами местных Советов нар. депута
жет привлечь её к ответственности, предъ- 'ТОВ, колхозами, кооп. и иными обществ. 
явив регрессн.ый иск . Законодатель- орг-циями, должностными лицами,  а так
ство устанавливает имущественную от- же гражданами (Конституция СССР, 

ст. 164). 

60 ГЕ Н Е РАЛЬ Н Ы й  Г. n.  СССР осуществляет надзор за 
исполнением законов при рассмотрении 

дел в судах; он вправе истребовать, из 
суда любое гражд. или уголовное дело, 
а также дело об адм. правонарушении 
для проверки в порядке надзора и при
несения протеста на решение, приго
вор, определение, постановление любого 
суда (судьи) СССР или союзной респуб
лики; приостановить исполнение опро
тестованного им приговора, определения 
и постановления су да до разрешения де
ла в порядке надзора (по уголовному 
делу - на срок не св. трёх месяцев). 

Г .  n.  СССР и подчинёнвые ему проку
рары реализуют свои полномочия неза
висимо от каких бы то ни было местных 
органов и принимают меры к выявлению 
и своевременному устранению любых на
рушений закона, от кого бы эти наруше
ния ни исходили, к воестановленто нару
шенных прав и привлечению виновных 
к установленной законом ответственно
сти . О. П. Те.мушкuн. 
ГЕНОЦИД (от греч. genos - род, пле
мя и лат. caedo - убиваю) - один из 
видов междунар. преступлений; состоит 
в физич. истреблении целых групп насе
ления по расовым , нац. , этнич. или рели
гиозным признакам. 

У ставы Нюрнбергского и Токийского 
военных трибуналов и Конвенция 1948 
<0 предупреждении преступления гено
цида и наказании за него• устанавливают 
междунар. уголовную ответственность 
лиц, виновных в совершении Г. , незави
симо от их общественного положения, 
а также независимо от того, совершается 
Г. в мирное или в военное время. Конвен
ция 1948 относит к Г. действия, совер
шаемые с целью уничтожить полностью 
или частично к.-л. нац. , этнич. ,  расовую 
или религиозную группу как таковую, 
в т. ч. убийство членов такой группы, 
причинение им тяжких телесных повреж
дений, умышленное создание жизненных 
условий, рассчитанных на её полное или 
частичное физич. уничтожение , насиль
ственную передачу детей из одной челове
ческой группы в другую, меры по предот
вращению деторождения в среде такой 
группы (ст. 11). В сфере национально
культурной к Г. относится уничтожение 
языка, религии или культуры к.-л.  нац. , 
расовой или религиозной группы , в т. ч. 
запрещение к.-л. нац. , расовой (религи
озной) группе пользоваться нац. языком 
в повседневной жизни или в школах; 
запрещение печатания и распространения 
изданий на языке такой группы; унич
тожение библиотек, музеев, школ, исто
рич. памятников, зданий, предназначен
ных для нужд религиозных культов, 
и т. д .  

Во время 2-й мировой войны широко 
прибегала к Г. гитлеровская Германия , 
ведя планомерное массовое истребле
ние гражд. населения целого ряда стран 
(по неполным данным, истреблено 
12 млн. русских, поляков, чехов, сло
ваков, югославов, евреев). Преступления 
Г. против кампучийского народа совер
шала в период своего антинародного 
правления преступная клика Пол Пота 
и Иенr Сари (было уничтожено 3 млн. 
человек; из 643 врачей и фармацевтов 
Кампучии в живых осталось лишь 69; 
было уничтожено 4/s преподавателей, 
90% деятелей искусства, более 2 тысяч 
известных спортсменов и тренеров). 

См. также Апартеид. 
ГЕОЛ О ГИ Ч ЕСКИ Й ФОНД С С С р 
совок�ность всех месторождений и про
явлении полезных ископаемых СССР 
(уже обнаруженных, а не предполагае
мых). Размеры и составные части Г. ф . 
определяются по данным гос. кадастра 
месторождений полезных шжопае.чъiх 



и тое. балансов запасов полезных ископае
мых, в к-рых отражаются 'суммарные за
пасы отд. полезных ископаемых,  содер
жатся сведения о количестве, качестве и 
степени изученности запасов полезных 
ископаемых по месторождениям, их раз
мещении, степени пром . освоения, добы
че, потерях и обеспеченности пром-сти 
разведанными запасами полезных иско-
паемых и т. д. v 
ГЕ Р Б  ГОСУДАРСТВЕН Н Ы И - офиц. 
отличительный знак , эмблема rос-ва, 
изображаемая на бланках и печатях 
тое. органов , на денежных знаках и т. п.  
В Г. r. социалистич. стран отражены их 
общественно-политич. строй, осн. идеи, 
принципы, устои. Г. r. СССР и Г. r. 
союзных и авт. республик, являющиеся 
официальными тое. эмблемами ,  опреде
лены Конституцией СССР , конститу
циями союзных и авт. республик. Сотлас
но ст. 169 Конституции СССР �государ
ственный герб Союза Советских Социа
листических Республик представляет со
бой изображение серпа и молота на 
фоне земного шара, в лучах солнца и в об
рамлении колосьев, с надписью на язы
ках союзных республик: "Пролетарии 
всех стран, соединяйтесьl" .  В верхней 
части герба - пятиконечная звезда�>. 

В соответствии с Положением о Госу
дарственном гербе Союза Советских Со
циалистических Республик, утверждён
ным Указом Президиума Верх. Совета 
СССР от 31 марта 1980 (см.  �ведомости 
Верховного Совета СССР�>, 1980, N2 14 , 
ст. 262, а также вклейку перед титуль
ным листом этого номера), Г.  r. СССР 
является символом тое. суверенитета 
СССР , нерушимого союза рабочих,  кре
стьян и интеллигенции,  дружбы и брат
ства тру дящихся всех наций и народно
стей страны, гос. единства сов. народа, 
строящего коммунистич. общество. 

Надписи на Г. г. СССР на языках союз
ных республик воспроизводятся на ленте, 
обрамляющей колосья, в следующем по
рядке: внизу в центре на русском; снизу 
вверх с левой стороны - на украинско�1 , 
узбекском , грузинском , литовском , ла
тышском , таджикском, туркменском; 
с nравой сторЬны - на белорусском, ка
захском, азербайджанском, молдавском, 
киргизском , армянском , эстонском . 
В цветном изображении Г. г. СССР 
серп и молот, солнце и колосья золотые; 
водная поверхность земного шара голу
бая материки светло-коричневые; лента 
кра�ная; звезда красная, обрамлённая 
золотой каймой. 

Изображение Г. г. СССР nомещается : 
на зданиях Верх. Совета СССР, Прези
диума Верх. Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР , министерств и гос. коми
тетов СССР , других подведомственных 
Совету Министров СССР органов, зда
ниях Комитета народного контроля 
СССР, Верховного су да СССР и воен
НШIХ трибуналов , Прокуратуры Союза 
ССР и др. органов nрокуратуры , а так
же на зданиях дипломатич. и торг. 
представительств и консульских учрежде
ний СССР; в залах, где проводятся 
сессии Верх. Совета СССР, заседания 
Президиума Верх. Совета СССР, Совета 
Министров СССР, а также в залах судеб
ных заседаний Верх. су да СССР и воен
ных трибуналов; на печатях и бланках 
документов Верх. Совета СССР, Пре
зидиума Верх. Совета СССР , Совета 
М инистров СССР, министерств и гос. 
комитетов СССР, др. подведомственных 
Совету М инистров СССР органов, Ко• 
митета народного контроля СССР, Верх. 
суда СССР и военных трибуналов , Про
куратуры Союза ССР и др. органов про-

куратуры, а также предприятий, учреж
дений и орr-ций союзного подчинения; 
на билетах Госбанка СССР, тое. казна
чейских билетах и металлич. монетах ;  
на  облигациях тое. займов СССР; на 
офиц. изданиях Верх. Совета СССР, 
Президиума Верх. Совета СССР и Со
вета Министров СССР; на паспорте граж
данина СССР, а также на дипломатич. 
и иных заграничных паспортах, выда
ваемых гражданам СССР; на погранич
ных столбах,  устанавливаемых на тое. 
границе СССР. 

Законодательством СССР могут пре
дусматриваться и др. случаи обязатель
ного воспроизведения изображения Г. r. 
СССР. 

Воспроизводимое изображение Г. г .  
СССР, независимо от его размеров, всег
да должно в точности соответствовать 
утверждённому цветному или чёрно-бе
лому изображению. 

Изображение серпа и молота - одна 
из главных деталей сов. Г. г. , их основа. 
Оно символизирует мирный труд, сви
детельствует о братском, нерушимом сою
зе рабочих и крестьян. Пятиконечная 
красная звезда символизирует проле
та1Jский интернационализм, междунар. 
солидарность трудящихся в борьбе за 
свои nрава, борьбу труда и капитала на 
всех пяти земных континентах , напоми
нает о героической вооружённой борьбе 
сов. народа за nраво строить счастливую 
жизнь , символизирует неприкосновен
ность сов. гос. границ, напоминает о ве
ликих победах сов. народа над враждеб
ными силами,  пытавшимиен уничтожить 
первое в мире гос-во трудящихся. Имею
щиеся на сов. Г. г. изображения хлеб
ных колосьев, веток хлопчатника, вино
градных лоз , гроздьев винограда, куку
рузы, пром. зданий, нефтяных вышек 
олицетворяют богатства и процветание 
сов. земли, мирную, созидательную дея
тельность народов Сов. Союза. Лучи вос
ходящего солнца, освещающие земной 
шар, являющиеся источником света, сим
волизируют силу Сов. rос-ва, светлое 
будущее всего человечества , объедине
ние всех трудящихся. 

Надписи на Г. г. СССР , расположен
ные в соответствии с nеречисленнем 
союзных республик в ст. 71 Конститу
ции СССР, свидетельствуют о дружбе 
народов Сов. Союза и добровольном объе
динении равноправных союзных респуб
лик в единое союзное гос-во. 

В Г. г. союзных республик отражены 
нац. особенности соответствующих рес
публик. Г. г. авт. республики является 
герб той союзной республики, в состав 
к-рой она входит, с добавлением наиме
нования авт. республики. 

Сов. Г. г. , символизирующие Совет
ское социалистич. гос-во, требуют к себе 
в высшей степени уважительного отно
шения. Надругательство над Г. r. явля
ется преступлением и наказывается по УК 
(напр. , УК РСФСР, ст. 1901). 
е К и с е л е в Г. Ф . , С п е р  а н с о в 
Н. Н . ,  Эмблемы мира и труда, М . ,  1968; 
Л у п п о л А. Н. ,  Из истории советского 
государственного герба, в кн. : Ежегод
ник Государственного исторического музея, 
М . , 1960, с.  42- 5 1 .  Б. А.  Жалейко. 

ГЕРОЙ СОВ ЕТС КО ГО СО ЮЗА 
в СССР высшая стеnень отличия за заслу
ги перед Советским государством, свя
занные с совершением геройского подви
га (постановление ЦИК СССР от 
16 апр. 1934 - СЗ СССР , 1934, М 2 1 ,  
ст. 168). В соответствии с Общим положе
нием об орденах,  медалях и почётных 
званиях СССР (�Ведомости Верховного 
Совета СССР•, 1979, М 28, ст. 479) 

Г. С.  С.  вручаются: высшая награда 
СССР - орден Ленина, знак особого 
отличия - медаль � золотая Звезда�> и 
Грамота Президиума Верх. Совета СССР. 
Г. С.  С. , совершивший вторично героич. 
подвиг, награждается вторым орденом 
Ленина, второй медалью � золотая Звез
да•; ему вручается Грамота Президиума 
Верх. Совета СССР. В ознаменование 
подвигов дважды Г. С. С. сооружается 
бронзовый бюст на родине Героя либо 
по решению Президиума Верх. Совета 
СССР в ином месте. Лица, удостоенные 
звания Г. С. С . ,  пользуются льготами 
в случаях и порядке, установленных 
законодательством. 
ГЕРОЙ СОЦИАЛ И СТИ Ч Е С К О Г О 
ТРУ ДА - в СССР высшая степень отли
чия за заслуги в области хоз. и социаль
но-культурното строительства (Указ Пре
зидиума Верх. Совета СССР от 27 дек. 
1938 - �Ведомости Верховного Совета 
СССР!>, 1938, N2 23). Присваивается Пре
зидиумом Верх. Совета СССР лицам, 
к-рые проявили трудовой героизм, сво
ей особо выдающейся новаторской дея
тельностью внесли значит. вклад в по
вышение эффективности обществ. про
изводства, содействовали подъёму на
родного хозяйства, науки, культуры, 
росту могущества и славы СССР. В со
ответствии с Общим положением об ор
денах,  медалях и почётных званиях 
СССР с� ведОl\!ОСТИ Верховного Совета 
СССР�>, 1979, М 28, ст. 479) Г. С. Т. 
вручаются: высшая награда СССР 
орден Ленина, знак особого отличия -
золотая медаль �Серп и Молот> и Гра
мота Президиума Верх. Совета СССР. 
За новые проявления тру доного героиз
ма Г. С. Т. может быть вновь награж
дён орденом Ленина и золотой медалью 
�Серп и Молот>; одновременно ему вру
чается Грамота Президиума Верх. Совета 
СССР. В ознаменование трудовых под
вигов дважды Г. С. Т. сооружается брон
зовый бюст на родине Героя либо по ре
шению Президиума Верх. Совета СССР 
в ином месте. Лица, удостоенные звания 
Г. С. Т. , пользуются льготами в слу
чаях и порядке, установленных законода
тельством. 
ГИ М Н  ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й - тор
жественная песня программнаго характе
ра, являющаяся офиц. символом гос-ва. 
Согласно Конституции СССР (ст. 1 7 1 )  
Г.  г. СССР утверждается Президиумом 
Верх. Совета СССР. 

После победы Великой Октябрьской 
социалистич. революции Г. r. Сов. гос-ва 
являлся �интернационал•. Новый Г. г. 
Сов. Союза �Союз нерушимый респуб
лик свободных• был впервые исполнен 
по радио в ночь на 1 янв. 1944, повсе
местное ero исполнение введено с 15 мар
та 1944 , а гимн �интернационал> сохра
нён как гимн Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) (см. � кпсс 
в резолюциях . . .  > ,  8 изд. , т. 6 ,  1971 ,  
с. 105) .  

Ныне действующие текст (слова С.  В .  
М ихалкова и Г. Г. Эль-Регистана) и му
зыкальная редакция (музыка А. В. Алек
сандрова) Г. г. СССР, одобренные пост. 
Пленума ЦК КПСС от 24 мая 1977, 
утверждены Указом Президиума Верх. 
Совета СССР от 27 мая 1977, к-рый ввёл 
повсеместное исполнение Г. г. СССР 
с 1 сент. 1977 (�Ведомости Верховного 
Совета СССР>, 1977, М 22, ст. 352; 
М 24, с. 375а; �Правда>, 12 июня 1977). 

Конституции союзных республик, со
ставляющих Союз ССР, ус-rанавливают, 

г и м н  бf 



что Г. г. союзных республик утверждают
ся Президиумами Верх. Советов этих 
республик. 

Г. г.  СССР, Г. г. союзных республик 
исполняются во многих торжеств. слу
чаях: при возложении венков к Мавзо
лею В. И. Ленина, могиле Неизвестного 
солдата, при открытии значительных ме
мориалов, монументов, памятников, на 
торжеств. митингах, собраниях, посвя
щённых знаменательным датам, офиц. 
чествованиях,  при встречах, проводах 
и иных мероприятиях, связанных с приё
мом глав гос-в или пр-в зарубежных гос-в, 
по окончании принятия военной присяги, 
а также на междунар. сnортивных сорев
нованиях, кинофестивалях и др. 

Г. г .  имеют почти все гос-ва земного 
шара. 
ГИ П ОТЕЗА (от греч. hyp6thesis - осно
вание, предположение) юридич.- струк
турная часть иормы права. 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА - 1 )  в бурж. 
гос-вах высшее должностное лицо, счи
тающееся носителем исполнительной 
власти и верховным представителем 
г·ос-ва в сфере внешних сношений. 
В бурж . монархиях (Великобритания, 
Дания, Швеция, Испания, Япония и др. )  
Г .  г.- монарх (король, император, эмир), 
власть к-рого, как правило, передаётся 
по наследству от одного представителя 
царствующего дома к другому в установ
ленном законом порядке. В бурж. рес
публиках (Италия, Франция, ФРГ, 
США, страны Латинской Америки и др. )  
Г .  г . - президеnт, к-рый избирается либо 
непосредственно населением (Мексика, 
Панама, Колумбия), либо в порядке 
косвенных (США, Аргентина),  либо мно
гостепенных (Италия, ФРГ, Индия) вы
боров. Почти во всех бурж. гос-вах суще
ствует индивидуальный Г. г. , в т. н. пре
зидентских республиках (США, Мекси
ка , Аргентина, нек-рые страны Африки) 
он одновременно является главой прави
тельства. 

Бурж. конституции формально наде
ляют Г. г. обширными полномочиями: он 
назначает главу пр-ва и министров, яв
ляется верх. главнокомандующим во
оружёнными силами, ему принадлежит 
право помилования, право вето, он на
граждает орденами и медалями, созы
вает сессии парламента, обладает правом 
роспуска парламента (обычно нижней 
палаты), назначает выборы, ему предо
ставляется право закоиодательиой иии
циативы, обращения к парламепту с пос
ланиями, права в сфере законодательного 
процесса и т. д. Фактически же в бурж. 
странах с парламеотарными фор.111а.111и 
правлеиия все полномочия Г. г. осущест
вляются от его имени nр-вом. В нек-рых 
бурж. гос-вах, построенных по образцу 
парламентской республики (например, 
во Франции), наблюдается тенденция 
умаления роли парламента путём пре
доставления президенту реальных широ
ких полномочий как �гаранту националь
ной независимости�. Практикуется так
же . предоставление Г. г. дискрецион
ных - особых - полномочий при чрез
вычайных обстоятельствах. В президент
ских республиках Г. г . ,  являющийся 
одновременно главой пр-ва, осуществля
ет свои полномочия более самостоятель
но, что позволяет ему уходить от контро
ля представительных органов. 

2) В социалистич. гос-вах, как правило, 
Г. г.- коллективный орган (Президиум 
Верх. Совета СССР, Гос. совет в ГДР 
и т. п . ) ,  избираемый высшим представи-
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тельным органом гос. власти и ответствен
ный перед ним. В ряде социалистич. 
стран Г. г.- президент (напр. , в Румы
нии, Чехословакии) ,  избираемый выс
шим органом гос. власти и ответственный 
перед ним. А.  А .  Мишин. 
ГЛА ВА П РА В ИТЕЛ ЬСТВА - 1 )  в бурж. 
государствах руководитель высшего 
исполнительного органа власти (в странах 
с парламеотарными формами правле
пил - премьер-министр, пред. Совета 
Министров, канцлер, в т. н. президент
ских республиках - президент). В пар
ламеотарных странах Г. n. назначается 
на должность главой государства, как 
правило, им становится либо лидер по
литич. партии, одержавшей победу на 
парламентских выборах, либо один из 
лидеров партий, составляющих прави
тельственную коалицию. Формально 
премьер-министр и возглавляемое им 
пр-во несут политич. ответственность 
перед парламентом. Хотя Г. n. считается 
� первым среди равных�, в совр. бурж. 
гос-вах это центральная политич. фигура, 
обладающая широкими (иногда дискре
ционными) полномочиями: он назначает, 
смещает и перемешает министров, руко
водит работой пр-ва. Все исходящие от 
пр-ва документы и нормативные акты 
либо подписываются, либо санкциони
руются Г. п. Он как бы офиц. предста
витель правящей партии, его мнение яв
ляется решающим по любым вопросам. 
По неписаным законам министры обяза
ны беспрекословно повиноваться Г. п . ,  
а несог ласвые с ним министры - уйти 
в отставку. Расширение исполнительной 
власти пр-ва и полномочий Г. п. отра
жают характерную для эпохи гос. моно
полистич. капитализма тенденцию уси
ления исполнительной власти (прави
тельства) за счёт законодательной (пар
ламента). 

2 )  О Пр-ве СССР см. в ст. Совет Миии
стров. 
ГЛА В Н О Е  У П РАВЛ Е Н И Е  (главк) -
1 )  структурное подразделение центр. 
аппарата мииистерства. Права Г. у. на 
различных этапах развития Сов. гос-ва 
регулировались по-разному. В соответст
вии с действующим законодательством 
полномочия главка определяются в поло
жении о нём, утверждаемом министрам , 
в пределах конпетенции нин-ва. Разли
чают производственные и функциональ
ные Г. у. Производств. главки инеют ши
рокие права по руководству подведон
ственныни им предnриятияни, орг-ция
ми и учреждениями и, как правило, 
переведены на хозяйствеииый расчёт. 
Производств. главки в свою очередь 
подразделяются на производственно
отраслевые, к-рые осуществляют руко
водство к.-л.  подотраслью и входящими 
в неё предприятиями и орг-циями систе
мы нин-ва (напр. ,  Г. у. сахарной пром-сти 
Мин-ва пищевой пром-сти СССР, Г. у .  
по  транспортированию и поставкан неф
ти Мин-ва нефтяной пром-сти), и произ
водственно-территориальные, руководя
щие группой предприятий и орг-ций от
расли, находящихся на определённой 
территории (напр. , Г. у. по строительст
ву в южных районах - Главюгпромстрой 
Мин-ва пронышленного строительства 
СССР). 

В структуре ряда мин-в имеются функ
циональные главки, осуществляющие ру
ководство отд. областями деятельности 
нин-в: планированиен (гл. планово-эко
нонич. управление),  капитальнын строи
тельетвон (Г. у. капитального строитель
ства),  I'Iатериально-технич. снабжениен 
(Г. у. натериально-технич. снабжения) и 
т. n. Для предотвращения несогласован-

ности в решении взаимосвязанных воп
росов установлено, что функциональные 
главки нин-ва не вnраве давать указания 
по отнесённын к их ведению вопросам не
посредственно подведомственнын мин-ву 
предприятиям, орг-циян и учреждениям. 
Такие указания даются ими лишь через 
производств. Г. у. или через всесоюз- · 
ные и республиканские промышлеииые 
о6ъедииеиия , осуществляющие руковод
ство деятельностью зтих nредприятий, 
орг-ций и учреждений. 

С 1973, в целях устранения многосту
пенчатости в управлении, усиления кон
центрации производства и ускорения 
технич. прогресса в большинстве пром. 
мин-в решение вопросов производственно
хоз. деятельности сосредоточено непосред
ственно на предприятиях, в конбинатах 
и объединениях, в связи с чен их произ
водств. главки были упразднены. Управ
ление производством было переведепо на 
двухэвеиную систену :  министерство -
производств. объединение (комбинат) или 
предприятие, либо на трёхзвенную си
стему: министерство - всесоюзное либо 
ресnубликанское (соответственно) nром. 
объединение - производств. объедине
nие (комбинат) или предприятие. 

2) Центральный орган гос. управления, 
образуемый при Совете Министров 
СССР или при Совете Министров союзной 
либо авт. республики для руководства 
отд. областями хоз. , культурного и обо
ронного строительства согласно Закону 
о Совете Министров СССР (ст. 19) и за
конам о Советах Министров союзных и 
авт. республик. При Совете М инистров 
СССР состоят Г. у . :  микробиологиче
ской промышленности; геодезии и кар
тографии; по охране государственных 
тайн в печати; Главное архивное управ
ление. Г. у. образуются непосредствен
но соответствующим Советон М инист
ров, ему подотчётны и несут перед ним 
ответственность за свою деятельность. Ру
ководители зтих органов назначаются Со
ветом М инистров и обычно не входят в 
состав пр-ва, однако согласно ст. 129 Кон
ституции СССР и аналогичнын статьям 
конституций союзных и авт. республик 
могут быть включены в сdстав пр-ва по 
представлению председагеля Совета М и
нистров. Полионочия Г. у. определяются 
положениями о них, утверждаемыни Со
ветон Министров. 

3) Местный отраслевой орган гос. уп
равления, создаваеный в виде исключе
ния в некоторых областях , а также горо
дах (Москва, Ленинград) по наиболее 
ответственным отраслян. Так, в Москве 
образовано 19 Г. у.  Мосгорисполкома, 
включая Гл. архитектурно-планировочное 
управление, Г. у. капитального строитель
ства, Г. у. внутренних дел. В .  Н. Ершов. 
ГЛАСН ОСТЬ СУДО П РО И З ВОДСТ
ВА - в сов. праве конституц. принцип 
судопроизводства, nредусматривающий 
открытое разбирательство дел во всех су
дах. В судебнон заседании могут присут
ствовать граждане, nредставители nрессы 
и др. Слушание дела в закрытом заседа
нии допускается лишь в случаях, установ
ленных законом, с соблюдением всех 
nравил судопроизводства (см. Конститу
ция СССР, ст. 157).  Г. с. неразрывно 
связана с устиостью суде6иого разби
рательства. Г. с. создаёт гарантии непред
взятого, объективного, полного, всесто
роннего исследования дела и справедли
вого его разрешения; гарантирует неза
висимость судей и подчинение их только 
закону; способствует эффективному соци
альному контролю за деятельностью су
да, прокуратуры, адвокатуры, обществен
ных обвинителей и общественных защит-



виков; мобилизует общественность ва ис
коренение причин и условий соверiUения 
преступлений; способствует воспитанию 
грЗJКдан в духе исполнения сов. законов 
и уВЗJКения правил социалистич. общежи
тия. Усилению Г. с. служат выездиые су
дебные заседаиия, обнародование средст
вами массовой информации (печать, ра
дио, телевидение) принятого судом реiUе
ния. 

Закрытое судебвое разбирательство 
проводится в случаях, когда это необхо
димо для охраны государствеииой тай
иы; кроме того, по мотивированному оп
ределению су да, по делам о преступлеви
ях лиц, не достиГIПИх 16 лет, по делам о 
половых преступлениях, а также по др. 
делам в целях предотвращения разгла
IПения сведений об интимных сторонах 
жизни участвующих в деле лиц (УПК 
РСФСР, ст. 18). РеiПая вопрос о закры
том судебном разбирательстве, суд исхо
дит из сообрЗJКений нравственности и 
обеспечения принципа полноты, всесто
ронности и объективности исследования 
дела. Приговор во всех случаях провоз
rлаiПается публично. Jl. А. Лупuнсн:ая. 
ГОН О РАР АВТОРСКИ И (от лат. hono
rarium - вознагРЗJКдение за услуги) -
вознаrРЗJКдение, выплачиваемое авто
РУ (или ero наследникам) за исполь
зование произведения науки, литерату
ры или искусства. Ставки и порядок 
выплаты Г. а. определяются постановле
ниями Совета Министров СССР и Со
ветов Министров союзных республик, 
а в отношении художественно-rрафич. 
работ - Госкомиздатом СССР. Г. а.  за
висит от вида и, как правило, объёма про
изведения, количества предшествуюших 
изданий и в ряде случаев - от тирЗJКа. 
Размер Г. а. определяется в авторск,о.м 
договоре в пределах утверждённых ста
вок, а при их отсутствии - примени
тельно к ставкам за аналоrичные произ
ведения. 

Объём письменноrо произведения (ли
тературного, научного и др. ) исчисляет
ся в авторских листах (один авторский 
лист - 40 тыс. печатных знаков) или 
стихотворных строках; малообъёмные 
произведения, музыка и художественно
rрафич. работы оплачиваются аккордно. 

Г. а. для произведений литературы 
определяется в вид� нескольких точно 
установленных ставок, в виде мини
мальной и максимальной ставок (•от• и 
• до•) либо путём фиксации максимальной 
ставки за один авторский лист. За изда
ние художественно-графич. произведе
ний установлены минимальные и мак
симальные пределы ставок, а за репро
дуцирование в печати произведений 
изобразительноrо искусства, созданных 
не для воспроизведения в печати,- в ви
де точно установленных ставок. При 
публичном исполнении произведений 
Г. а. выплачивается: за выполнение зака
за на создание произведения или за 
право первоrо публичноrо представления; 
за кЗJКдое публичное исполнение. В пер
вом случае Г. а. установлев в виде нес
кольких точно установленных ставок; во 
втором он обычно исчисляется в виде 
процента суммы валовоrо сбора от про
ДЗJКИ билетов. При пром. тирЗJКировании 
скульmуры малых форм и произведений 
декоративно-прикладноrо искусства Г. а. 
выплачивается за определённое количест
во выпущенных изделий в виде процента 
от Г. а . ,  полученноrо за создание произ
ведения. За выпуск произведения на rрам
пластинке, магнитной ленте и т. п. Г. а .  
определяется в твёрдом размере за каж
дый выпущенный экземпляр произведе
вия. 

Для художеств. литературы и музыки 
предусмотрены нормативные тирЗJКи из
даний (по этому признаку различаются 
о б ы ч н ы е и м а с с о в ы е издания 
литературы). ПревыiПение нормы тирЗJКа 
оплачивается как переиздание; если ти
РЗJК ниже нормы, размер Г. а. не умень
шается. JSorдa норм нет, весь ТИРЗJК, вы
пущенныи в пределах срока на издание 
по издательскому доrовору, оплачивается 
как одно издание; дополнит. оплата вве
дена при крупных ТИРЗJКах за ориrиналь
ные произведения общественно-политич. 
литературы. 

Г. а. за переиздание исчисляется в 
процентах от ставки первоrо издания по 
снижающимся IПкалам, различным для 
произведений художественной и иной ли
тературы, музыки, переводов и художе
ственно-rрафич. работ. Учитываются все 
предшествуюшие издания в СССР, при
чем массовые - отдельно. Новый матери
ал, включённый автором при переизда
нии, оплачивается по ставкам первоrо 
издания. 

Автор литературно-художеств. произ
ведения, первоначально изданноrо на од
ном из нац. языков, получает при изда
нии в переводе на др. нац. язык 60% став
ки первоrо издания в рриrинале также 
с учётом норм тирЗJКа, если первовачаль
вое издание осуществлено не на ру�ком 
языке. Расчёты за последуюшие переиз
дания в переводе ведутся от 60% по сни
жающейся IПкале, отдельно на кЗJКдом 
языке. В отноiПении др. видов литературы 
при издании в переводе (в т. ч. на ивостр. 
язык) произведения, первоначально 
издавноrо в оригинале , автор получает 
30% ставки без учёта норм тиРЗJКа, а при 
подсчёте переизданий включаются все 
предшествуюшие издания, выпущенные 
в СССР. э. п. Гаврилов. 
ГО Р Н О Е  ЗАКОН ОДАТЕЛ ЬСТВО - в 
СССР совокупность правовых норм, 
реrулируюmих отиоiUения, возникающие 
в связи с использованием иедр и их ох
раной. ВЗJКвейшими актами Г. з. являют
ся Конституция СССР, конституции союз
ных и авт. республик, Осиовы закоиода
те.льства Союза ССР и союзиых респуб
лик о иедрах, респ. кодексы о иедрах, 
пост. Совета Министров СССР и Советов 
Министров союзных и автономных рес
публик. 

В основе Г. з .  лежат нормы, определя
ющие права rос-ва как собственника недр: 
исключит. характер roc. собственности 
на недра в СССР, предоставление недр 
только в пользование,  распределение 
компетенции в области регулирования 
rорных отношений между Союзом ССР, 
союзными и авт. республиками и др. 
Нормы Г. з. реrулируют также деятель
ность орrанов rосударственноrо управле
ния по осуществлению этих прав (госу
дарственный учёт запасов и месторожде
ний полезных ископаемых и использова
ния недр; планирование использования 
недр и предоставление их в пользование; 
надзор и контроль за использованием и 
охраной недр и ведением работ по rеоло
гич. изучению недр; разреiUение споров 
по вопросам пользования недрами). 

Значительная часть норм Г. з.  посвяще
на вопросам пользования недрами (гео
лоrич. изучение недр, добыча полезных 
ископаемых, права и обязанности поль
зователей}, вЗJКнейmими из к-рых явля
ются их рациональное, комплексное ис
пользование и охрана недр. Большое вни
мание Г. з. у деллет разведке и добыче 
полезных ископаемых, к-рые по особен
ностям правовоrо режима подразделяются 
на четыре rруппы: нео�IUераспространён
ные, общераспространенные, подземные 

воды и торф. Правовое регулирование 
использо�ания месторождений общерас
пространенных полезных ископаемых 
(камень, нек-рые виды rлины и песка и 
т. д. ) осуществляется в значительной сте
пени республиканским Г. з. Для пром. 
добычи полезных ископаемых требуется 
получение спец. разреiПения компетент
ных roc. орrанов - гориого отвода. Г. з .  
реrламентирует процесс пользования 
недрами ЛИIПЬ до момента получения оп
ределённоrо продукта (напр. , при добы" 
че полезных ископаемых - до переработ
ки минерального сырья). Проблемы соб
ственности на добытое сырьё, условия ero 
продЗJКи и т. п. определяются др. отрасля
ми сов. законодательства (напр. , грЗJКд. 
правом). 

Действие Г. з. распространяется также 
и на исследования и разработку нежи
вых ресурсов континентальноrо IUельфа 
СССР. 

За нарУIUение Г. з. установлена дисцип
линарная, адм . ,  rрЗJКд. и уrоловная от
ветственl!ость. Г. с. БаШJIUlков. 
ГО Р Н Ы И  НАДЗО Р - государственный 
надзор за использованием и охраной 
иедр. Осуществляется Гос. комитетом 
СССР по надзору за безопасным веде
нием работ в промышленности и горно
МУ надзору (Госгортехнадзором СССР) ,  
Госrортехнадзорами союзных республик, 
управлениями окруrов, областными и 
районными инспекциями Госгортехнад
зора. Задача Г. н.- обеспечить соблю
дение предприятиями, организациями, 
учреждениями и rрЗJКданами установ
ленноrо порядка пользования недрами, 
инструкций по безопасному ведению 
рабоТ,  связанных с пользованием недра
ми, по предупреждению и устранению 
вредноrо влияния этих работ на на
селение, окружающую природную сре
ду, здания и сооружения, соблюдение 
правил гос. учёта запасов и месторожде
ний полезных ископаемых и др. 

Органам Г. н.  предоставлено право: 
приостанавливать работы, связанные с 
пользованием недрами ,  в случаях нару
IПения правил и норм по безопасному ве
дению работ и по охране недр; прекра
щать самовольное пользование недрами и 
самовольную застройку площадей залега
ния полезных ископаемых; давать обя
зательные для исполнения указания об 
устранении наруiПений правил и норм по 
безопасному ведению работ и по охране 
недр на предприятиях, в орr-циях, уч
реждениях, пользующихся недрами ;  рас
следовать в у.становленном порядке об
стоятельства и причины аварий и случаев 
производств. травматизма при пользова
нии ведрами и принимать по результатам 
расследования реiUения, обязательные 
для исполнения руководителями соответ
ствуюших предприятий, орr-ций и учреж
дений. За наруiПение законодательства 
о недрах, правил и норм по безопасному 
ведению работ, связанных с пользовани
ем недрами, должностным лицам органов 
Г. н. предоставлено право налагать штра
фы на виновных без обращения в адм. 
комиссии при исполкомах районных, 
rородских Советов нар. депутатов. Воп
росы, связанные с Г. н. , регулируются 
Основами законодательства Союза ССР 
о недрах (ст. ст. 43, 45},  Указом Прези
диума Верх. Совета СССР от 3 нояб. 
1978 •Об административной ответствен
ности за нарушение законодательства о 
недрах> (•Ведомости Верховного Совета 
СССР•,  1978, .JI,/9 45, ст. 735) и др. ак" 
тами. 
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ГО РН Ы Й  ОТВОД - в СССР участок 
недр, предоставленный в пользование 
предприятию, орг-ции для пром . добы
чи (разработки месторождений) полезных 
ископаемых. Предоставляется только 
тем орг-циям, в задачи к-рых входит раз
работка месторождений полезных иско
паемых. При наличии на участке раз
личных полезных ископаемых Г. о. вы
даются для каждого из них. Разра
ботка месторождений за пределами Г. о. 
запрещается. 

Для разработки месторождений необ
щераспространённых ископаемых Г. о. 
предоставляется органами Госrортехнад
зора СССР, для общераспространён
ных - райисполкомами местных Сове
тов нар. депутатов .  Г. о. оформляется 
горноотводным актом, Г. о. для добычи 
общераспространённых ископаемых под
лежит регистрации в органах Госгортех
надзора. Опытно-пром. добыча полезных 
ископаемых, добыча торфа и пресных под
земных вод, добыча оощераспространён
ных полезных ископаемых землепользо
вателями в пределах предоставленных им 
земельных участков для своих хоз. и бы
товых нужд осуществляется без предо
ставления Г. о. 
ГОРОД (правовые вопросы) - в СССР 
населённый пункт, имеющий статус горо
да; характеризуется, как правило, зна
Чительной численностью населения, оси. 
часть к-рого составляют рабочие, служа
щие и члены их семей, занятые вне с.-х. 
производства. Существует определённый 
порядок отнесения населённых пунктов 
к числу Г. и посёлков городского типа , 
к-рый устанавливается законодательством 
союзных республик. Населённые пункты, 
не отнесённые к их числу, являются 
сельскими населёнными пунктами. В со
ответствии с Положением о порядке ре
шения вопросов адм.-терр . устройства 
РСФСР, утвержд. Указом Президиума 
Верх. Совета РСФСР от 1 7  авг. 1 982 
(�Ведомости Верховного Совета РСФСР�. 
1982, N2 34, ст. 1271 ), в РСФСР к кате
гории Г. респ. (РСФСР) подчинения мо
гут быть отнесены Г . ,  являющиеся наи
более крупными экономич. ,  культурны
ми и адм. центрами. К категории Г. респ. 
(АССР), краевого и областного подчине
ния могут быть отнесены населённые 
пункты, имеющие развитую пром-еть и 
являющиеся экономич. и культурными 
центрами, с населением св. 5О тыс. чело
век . В отдельных случаях к этой катего
рии Г. могут быть отнесены населённые 
пункты с населением и менее 50 тыс. 
человек. 

К категории Г. районного подчинения 
могут быть отнесены населённые пункты , 
являющиеся культурными и пром. центра
ми, с населением не менее 12 тыс. чело
век , если в составе населения не менее 
85% рабочих, служащих и членов их се
мей . При этом принимаются во внимание 
также адм. значение населённоrо пункта , 
перспектины его развития, его благо
устройство, степень развития коммуналь
ного х-ва и сети социально-культ.учрежде
ний. Напр . ,  в РСФСР отнесение населён
ных пунктов к категории республикан
ского (РСФСР и АССР), краевого, об
ластного,  окружного и районного подчи
нения, а также передача Г. районного 
подчинения из одного р-на в другой или 
в административное подчинение город
ского Совета народных депутатов про
изводятся Президиумом Верх. Совета 
РСФСР по представлению исполкомов, 
а в АССР - Президиумами Верх. Сове-
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тов этих республик по представлению 
исполкомов районных городских Советов 
народных депутатов с последующим 
утверждением Президиумом Верх. Со
вета РСФСР. Аналогичный порядок 
отнесения населённых пунктов к числу 
Г. установлен и в др. союзных респубJ_!И
ках. Однако критерии отнесения населен
ных пунктов к Г. в союзных республи
ках различны (напр. , минимальная чис
ленность населения, необходимая для 
отнесения к категории Г. районного под
чинения, в разных союзных республиках 
колеблется от 6 до 10 тыс. человек). Су
ществующие критерии устанавливались 
начиная с 1956 , поэтому имеются Г. с 
более низкой численностью населения, 
традиционно сохраняющие статус Г. 

Отнесение населённого пункта к числу 
Г. связано с установлением городской 
черты и включением территории Г. в сос
тав городских земель, имеющих особый 
правовой ре�им. 

Органами гос. власти в Г. являются 
городские (в крупных Г. , имеющих рай
онное деление,- районные в городах) 
Советы нар. депутатов, избираемые на
селением сроком на 2 ,5  года. 

Н. И. Краснов. 

ГО РОДС КАЯ Ч Е РТА - внешняя гра
ница города, определяющая его терри
торию и отделяющая городские земли от 
др. категорий земель; граница города как 
адм .-терр. единицы. В СССР Г. ч. уста
навливается, когда населённый пункт 
решением соответствующего гос. орга
на отнесён к числу городов; определяет
ся она на основе генерального плана и 
технико-экономических основ развития 
города. Изменение Г. ч. возможно при из
менении генерального плана города, пре
доставлении земельных· участков для нужд 
города, городских предприятий, орг-ций 
и учреждений за пределами Г. ч. либо при 
включении в состав города к.-л. населён
ных пунктов. Порядок установления и 
изменения Г. ч. определяется законода
тельством союзных республик (см. Ос
новы земельного законодательства , ст. 
3 1 ). На территории РСФСР Г. ч. городов, 
генеральные планы к-рых подлежат ут
верждению Советом Министров РСФСР 
(столицы авт. республик, краевые и обл. 
центры , а также города респ. подчине
ния), устанавливается и изменяется Со
ветом Министров РСФСР, а др. горо
дов - Советами Министров авт. респуб
лик и исполкомами краевых или обл. 
Советов нар. депутатов. Если при изме
нении Г. ч. земельные участки, ранее не 
относившиеся к городским землям, вклю
чаются в черту города, это не влечёт за 
собой прекращения права пользования 
прежних землепользователей (Земель
ный кодекс РСФСР, ст. 82).  Г. ч. Москвы 
и Ленинграда устанавливаются и изменя
ются Советом Министров СССР. Уста
новление и изменение Г. ч. осуществляет
ся в порядке проведения землеустрой
ства. 
ГОРОДС К И Е  ЗЕМЛ И - все земли, 
находящиеся в пределах городской чер
ты. В СССР одна из разновидностей 
земель единого гос. зе.мелыюго фонда. 
Правовой режим Г. з. устанавливается 
Основами земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, респуб
ликанскими земельными кодексами и 
иным законодательством союзных рес
публик (напр. ,  в РСФСР - Положением 
о земельных распорядках в городах -
СУ РСФСР, 1925 ,  J\11! 27 ,  ст. 188). Осн. 
правила иравового режима Г. з .  распро
страняются на земли рабочих, дачных 
и курортных посёлков, относящихся к 

числу посёлков городского типа (Основы, 
ст. 35). 

В состав Г. з.  входят: земли городской 
застройки,  занятые жилыми,  адм . ,  пром. 
и др. зданиями и сооружениями или 
предназначенные под застройку по еже
годным планам использования Г. з . ; зем
ли общего пользования (улицы , площади, 
набережные и т. п . ) ,  предназначенные 
дли внутригородского движения, орга
низации отдыха и др. культурно-бытовых 
нужд; земли с.-х. использования и др. 
угодья (земли, не предназначенные пока 
для застройки и используемые для с.-х.  
производства и др. хоз. нужд города); 
земли, занятые городскими лесами; зем
ли ж .-д. , водного, воздушного, трубопро
водного транспорта, горной пром-сти и 
др. 

Г. з. состоят в ведении городских Сове
тов нар. депутатов и предоставляются 
в пользование гос. , обществ. и кооп. 
орг-циям (в т. ч. жилищно-строительны�1 
и дачно-строительным кооперативам), а 
также гражданам для индивидуального 
жилищного строительства. В столицах со
юзных республик, а также в др. городах, 
списки к-рых утверждаются Советами 
Министров союзных республик, земельные 
участки для индивидуального жилищного 
строительства не предоставляются (СП 
СССР, 1962, J\11! 12 ,  ст. 93) ,  но расширя
ется кооп. жилищное строительство. 

На землях городов при переходе права 
собственности на строение переходит так
же и право пользования земельным уча
стком или его частью (Земельный кодекс 
РСФСР , ст. 87).  

Г. з.  используются на основе проектов 
планировки и застройки городов (гене
ральных планов городов), ежегодных 
планов использования Г. з. под застрой
ку, а также планов земельно-хоз. устрой
ства городов. 

Земли за пределами городской черты , 
служащие резервом для расширения тер
ритории города, местом размещения и 
строительства необходимых сооружений, 
связанных с благоустройством и нормаль
ным функционированием городского 
х-ва, а также занятые лесами, лесопарка
ми и др. зелёными насаждениями, выпол
няющими защитные и санитарно-гигие
нич. функции и являющиеся местом отды
ха населения, выделяются соответствен
но в пригородную и зелёную зоны города. 
Земли зелёных зон подлежат особой ох
ране : на них, напр. , не допускается воз
ведение строений и сооружений, несов
местимых с защитными, санитарно-ги
гиенич. функциями зелёных зон и целя
ми организации отдыха населения (Зе
мельный кодекс РСФСР, ст. ст. 97 и 98). 

ГО РОДС КОЙ СО ВЕТ �:рgд���Х 
ДЕПУТАТО В - см. в ст. Советы на
родных депутатов. 
ГОСУДАРСТВЕН НАЯ ГРАН И ЦА -
см . Границы гоеударственные. 
ГОСУДАРСТВЕН НАЯ Д И С ЦИ ПЛ И 
НА - см. Дисциплина государственная. ГОСУДАРСТВЕН НАЯ ЗАЩИТА С Е
М ЬИ .  В соответствии с Конституцией 
СССР (ст. 53 ) семья находится под защи
той гос-ва. Этой защитой пользуются лица, 
желающие вступить в брак, супруги, ро
дители и дети. 

Г. з. с. базируется на двух оси. консти
туц. принципах: добровольности брачного 
союза женщины и мужчины; полного рав
ноправия супругов в семейных отноше
ниях. 

Забота о семье, в к-рой гармонически 
сочетаются общественные и личные инте
ресы граждан, является одной из важней
ших задач Сов. гос-ва. Решая эту задачу, 



тое-во способствует: дальнейшему укреп- нако правомочил гос-ва наиболее широки определяют политич. и экономич. систелению семьи, свободной от материаль- и всеобъемлющи, поскольку гос-во в одно му сов. общества, закреnляют рукавоных расчётов и основанной на чувствах и то же время осуществляет и функции дящую и направляющую роль КПСС как взаимной любви,  дружбы и уважения власти, и nрава собственника, само onpe- ядра этой системы, экономич. систему всех членов семьи; воспитанию семьёй де- деллет содержание своих nравомочий, СССР, основы деятельности гос-ва в об-тей в органич. сочетании с общественным а также сnособы их осуществления. В от- ст со ла и циа.льного развития и культуры, восnитанием в духе nреданности Родине, личие от др. собственников, гос-во реали- внешней nолитики и защиты Отечества , коммунистич. отношения к труду; nод- зует свои правомочил nутём издания нор- регулируют взаимоотношения гос-ва и готовке детей к активному участию в стро- . мативных актов (наnр. , законодательство личности. Важное место в системе сов. ительстве коммунистич. общества; все- о земле, её недрах, водах, лесах, о nоряд- Г. n. занимают нормы,  оnределяющие мерной охране интересов матери и детей ке nередачи nредnриятий от одного орга- состав и структуру СССР как многонац. и обесnечению счастливого детства каждо- на к другому);  путём издания актов yn- союзного гос-ва, nравовое nоложение Сому ребёнку; окончательному устранению равления по конкретны!'! воnросам (наnр. ,  юза ССР, союзных и авт. республик, авт. вредных Пережитков и обычаев прошлого об отводе земельных участков, о nередаче областей и авт. округов (см. Федерация).  в семейных отвоmениях; воспитанию зданий и сооружений),  а также nутём за- Нормы Г. n. устанавливают также сиетечувства ответственности nеред семьёй. крепления имущества за различными гос. му,  nорядок образования и принципы 
Гос-во осуществляет nравовое регулиро- орг-циями. Гос-во может распоряжаться деятельности Советов пародпых депута
вание брачных и семейных отношений своим имуществом путём совершения тов как nолитич. основы СССР, вые
в СССР. См. также Брак, Осиавы зако- сделок, в частности внешнеторговых (че- ших органов гос. власти и управления 
подательства Союза ССР и союзпьiХ рез торг. nредставительства за границей). СССР, союзных-и авт. ресnублик, мест-
республик о браке и се.мье, Кодекс Право Г. с. с. nользуется всесторонней ных органов гос. власти и управления, 
о браке и се.мье. защитой, оно защищается средствами мно- органов правосудия, закреnляют сов. из-

Г. з. с. обеспечивается такими мате- гих отраслей сов. nрава (гражд. , адм . ,  бирательную систему (см. Избирательиов 
риальными гарантиями, как создание и уголовного и др. ). О nраве Г. с. с. на зем- nраво).  
развитие широкой сети детских учрежде- лю см. в ст. Земельпая собствеппость. · Роль Г. n. состоит прежде всего в том, 
ний, орг-ций, совершенствование службы !?· М. Корнеев. что оно обесnечивает nолновластие сов.  
быта и общественного nитания, выплата ГОСУДАРСТВ Е Н НАЯ ТАИ НА - сведе- народа. Закрепляя своими нормами неру
nособий по случаю рождения ребёнка, ния военного, экономич. и политич. ха- шимый союз рабочих, крестьян и интел
nредоставление nособий и льгот многодет- рактера, имеющие важное гос. значение и лиrенции как социальную основу СССР , 
ным семьям (см. Мпогодетпые и одипо- сnециально охраняемые гос-вом. В СССР сов. Г. n. закрепляет и регулирует об
кие .матери),  nособий и nомощи семье. перечень сведений, составляющих Г. т. , шественные отношения, к-рые составля-

0. Е. Кутафuн. устанавливается Советом М инистров ют социальную, классовую основу nолно-
ГОСУДАРСТВ Е Н НАЯ П О ШЛ И НА - СССР с учётом интересов охраны властия сов. народа. В nроцессе осущест
см . Пошлипа государствеппая. экономич. мощи, обороносnособности, вления гос. власти возникают определён
ГОСУДАРСТВ Е Н НАЯ СОЦИАЛ И СТИ- внешней безоnасности СССР. Соблюде- ные отношения между органами гос. вла
Ч ЕС КАЯ СОБСТ В Е Н Н ОСТЬ - в СССР ние Г. т.- долг каждого сов. граждани- сти и управления, др. органами гос-ва , 
общее достояние всего сов. народа, на, к-рому известны соответствующие све- а также между этими органами и от д.  
оси. форма социалистич. собственности дения. В целях борьбы с разглашением гражданами. Устанавливая комnетенцию 
(Конституция СССР, ст. 1 1 ). Г. с. с. вме- Г. т. установлен определённый nорядок органов гос. власти и уnравления, а так
сте с колхозно-кооп. собственностью об- составления, хранения и исnользования же основы правового nоложения граждан 
разует основу экономич. системы СССР. документов и nредметов, сведения о СССР (в т. ч. их nраво участвовать в уn
Она является ведущей формой по отно- к-рых содержат Г. т. За нарушение уста- равлении гос. и обществ. делами), сов. 
шению к др. формам социалистич. соб- новленного nорядка, если это nривело к Г. п. закрепляет и регулирует эти обще
ственности, отличается наиболее высокой разглашению Г. т. , к утере соответствую- ственные отношения, оnределяет взаимо
стеnенью обобществления, nоскольку nри- щих документов, виновные привлекаются отношения гос-ва и личности. 
надлежит всему народу и исnользуется к уголовной ответственности согласно За- Устанавливая нац.-гос. устройство 
в интересах всего народа, служит матери- кону об уголовной ответственности за СССР , сов .  Г. n. определяет nолномочия 
альной основой для решения гл. задач государственные nрестуnления (ст. ст. союзных и авт. республик, авт. областей 
развития нар. х-ва СССР. Г. с. с. закреn- 12 и 13). Разглашение сведений, состав- и авт. округов по осуществлению ими гос. 
ляется, регулируется и всемерно охраня- ляющих Г. т. , лицом, к-рому они были до- власти. Так, в Конституции СССР и кон
етел нормами сов. nрава, образующими верены или стали известны по работе, nри ституциях союзных республик указано, 
в совокупности право Г. с. с. (в объектив- отсутствии признаков таких nрестуnле- что вне nределов компетенции Союза ССР 
ном смысле). Право Г. с. с. в субъектив- ний, как из.мепа Родипе или шпионаж , союзная ресnублика самостоятельно 
ном смысле означает nраво гос-ва вла- наказывается лишением свободы на срок осуществляет гос. власть на своей терри
деть , nользоваться и распоряжаться об- от двух до nяти лет, а если это деяние тории. Авт. республики вне nределов 
щепародным достоянием в интересах на- nовлекло тяжкие nоследствия,- от пяти прав Союза ССР и союзной республики 
рода , для осуществления задач комму- до восьми лет; строгие меры наказания самостоятельно решают воnросы, относя
нистич. строительства. предусмотрены за утрату документов, щиеся к их ведению. Отношения, воз-

Всё гос. имущество, независимо от его содержащих Г. т. никающие в процессе осуществления гос. 
ценности и иа�начения , образует фонд, Частью Г. т. является в о е н н а я власти между Союзом ССР и союзными 
принадлежащии одному собственнику - т а й  н а, сохранность к-рой неnосред- и авт. республиками, также регулируют
государству.  Гос. орг-ции (предприятия, ственно связана с обеспечением военной ся нормами Г. n. , . к-рые устанавливают 
объединения,  учреждения),  за к-рыми мощи и боеготовности Вооружённых Сил. права и обязанности Союза ССР, союз
закреплено определённое имущество, не Разглашение военнослужащими сведений ных и авт. республик как участников этих 
являются его собственниками, за ними военного характера, составляющих Г. т. , отношений. 
признаётся особое имущественное пра- наказывается в соответствии с Законом Источники сов-; Г. п .- nравовые акты , 
во - право оnеративного уnравления об уголовной ответственности за воинские содержащие нормы госу дарственно-пра
(см. Оперативпого управлепил nраво).  nреступления лишением свободы на срок вового характера. Оси. источник Г. п .-

Гос-ву на nраве собственности может от  двух до пяти лет, а утрата докумен- Конституция СССР, конституции союз
принадлежать любое имущество, nоэтому тов или предметов, содержащих такие ных и авт. республик, составляющие едя
объекты права Г. с. с. чрезвычайно раз- сведения, военнослужащим, к-рому эти ную сов. конституционную систему.  Осо
нообразны .  Наиболее важные из них пе- документы или предметы были доверены бенность Г. n. заключается в том , что для 
речислепы в ст. 1 1  Конституции СССР : (nри условии, что утрата явилась резу ль- него оси. источником служат сов.  консти
земля, её недра, воды, леса (объекты татом нарушения установленных пра- туции в целом, все их статьи без исклю
исключительной собственности гос-ва), вил) , - лишением свободы на срок от чения. 
оси.� средства производства в пром-сти, одного года до трёх лет, а при наличии К числу источников Г. п. относятся 
строительстве и с. х-ве, средства тран- тяжких последствий - на срок от пяти также соответствующие законы СССР, 
спорта и связи, банки, имущество органи- до десяти лет. союзных и авт. республик (напр. ,  Закон 
зоваиных гос-вом торг. , коммунальных ГОСУДАРСТВ Е Н Н О Е  П РАВО - от- о выборах в Верховный Совет СССР от 
и иных предприятий, оси. городской жи- расль сов. права, к-рую образуют сово- 6 июля 1978 - -с Ведомости Верховного 
лищиый фонд, а также др. имущество, купиость государственно-правовых норм, Совета СССР •, 1978, М 28, ст. 441 ) ,  
необходимое для осуществления задач закрепляющих основы общественного нормативные указы Президиумов Верх. 
гос-ва. строя и политики СССР, правового поло- Советов СССР, союзных и авт. респуб-

Гос-ву, как и др. собственникам, при- женил граждан СССР , их права , свободы 
надлежат правомочил владения, пользо- и обязанности, нац.-гос. устройство СССР 
вания и распоряжения имуществом. Од- и систему его гос. органов. Нормы Г. п. ГОСУДАРСТВ Е Н Н ОЕ 65 



лик (напр. ,  Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР •Об организации .Ра
боты с наказами избирателей• от 
1 сент. 1980), постановления Советов 
Министров СССР, союзных и авт. респуб
лик, а также совместные постановления 
парт. и roc . органов (напр. ,  ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР). Источника
ми Г. n. могут быть и нек-рые акты 
местных Советов (напр. ,  положения о 
депутатских групnах и депутатских сове
тах, утверждаемые местными Советами). 

Г. n.- ведущая отрасль сов. социали
стич. права, поскольку оно закрепляет 
основы всей гос. и обществ. организации, 
всего устройства сов. социалистич. 
гос-ва. 

Многие положения Г. п. являются ис
точником для др. отраслей права. Так, 
положения Г. n.  об основе экономич. сис
темы СССР, о социалистич. собственно
сти и её формах, о nринцилах руковод
ства социалистич. экономикой, о праве 
личной собственности и её наследовании 
и т. n. являются исходными для сов. 
гражданского права. Сов. Г. n. устанавли
вает осн. принцилы организации и дея
тельности высших и местных исполни
тельных и распорядительных органов 
гос. власти, определяет их место в систе
ме гос. аппарата и их взаимоотношения с 
органами гос. власти - эти положения 
являются исходными для сов.  админист
ративного права. Нормы Г. п. закрепля
ют право . граждан на тру д и их обязан
ность трудиться, социалистич. nринцип 
распределения по труду ( •от каждого по 
его способности, каждому по его труду•), 
nраво н� отдых и на материальное обес
печение в старости и в случае потери тру
доспособности, обязанность блюсти дис
циплину тру да и др. Эти положения ле
жат в основе сов.  трудового права. 

Г. n. определяет nравомечия по уста
новлению и изменению норм права для 
всех отраслей nрава , утверждая прио
ритет закона и обеспечивая осуществле
ние принцила социалистич. законности, 
на основе к-рого действует гос-во и все 
его органы. Всё это определяет ведущее 
место Г. п. в системе сов. социалистич. 
права. 

Основополагающему характеру обще
ственных отношений, регулируемых сов. 
Г. n. , соответствует система субъектов 
Г. n. : сов. народ как совокупность граж
дан, объединённых в социалистич. гос-во, 
и как носитель всей власти; сов. социа
листические гос-ва (Союз ССР, союзные 
и авт. республики); нац.-гос. образования 
(авт. области и авт. округа) ;  адм.-терр. 
единицы (область, rород, район и т. д . ) ;  
roc. органы; депутаты Советов; избира
тельные комиссии; отд. граждане СССР; 
иностранные граждане и лица без граж
iJанства; общественные организации; 
трудовые коллективы. 

От Г. п.  как отрасли права следует от
личать науку гос. права, т. е. совокуп
ность научных представлений, знаний и 
теоретич. положений о Г. n. , опирающих
ся на марксистеко-ленинскую методоло
гию. Наука roc. права изучает государст
венно-правовые нормы, институты и от
ношения в процессе их возникновения и 
}'Jазвития, исследует природу, сущность 
и содержание сов. Г. n . ,  его nринципы, 
nредмет, источники и систему.  

В нек-рых зарубежных гос-вах (Чехе
словакия, Югославия, Франция и др. ) 
науку, изучающую данный круг вопро
сов, называют конституционным правом ; 
этот термин иногда используется в сов. 
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юридич. литературе. См. также 4втоно:; 
.мия, Государство, 06щественныи строи 
СССР, Осиовные права, свободы и обя
занности граждан СССР. 
8 Советское государственное право, М . ,  
1980; Советское государственное строи
тельство и право, М . ,  1982. Н. Л. Фарберов. 
ГОСУДАРСТВ Е Н Н О Е  СТРАХО ВА
Н И Е - см. Страхование государствеп
ное , Социальное страхование. 
ГОСУДАРСТ В Е Н Н О Е  У П  РАВЛ Е
Н И Е - см. Управление государствен· 
ное . 

й ГОСУДАРСТВ Е Н Н О Е  УСТРО СТ-
ВО - термин, используемый в политико
правовой литературе: 1 )  в широком смыс
ле слова - как понятие, охватывающее 
круг вопросов, касающихся гос. строя в 
целом , устройства всего гос-ва (соци
ально-экономич. и политич. основы 
гос-ва, основы правового статуса его граж
дан, терр. устройство гос-ва, система гос. 
органов); 2) в узком смысле слова 
для характеристики территориальной 
(нац.-терр. )  организации гос. власти (во
просы внутреннего деления территории 
гос-ва на те или иные составные части, 
правовое положение этих частей, взаимо
отношения между гос-вом в целом и его 
составными частями);  в таком значении 
термин .сГ. у. • употребляется в случае, 
когда гос-ва подразделяются на унитар
ные и федеративные (см . Национально
государственное устройство). 
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Е  И НС П Е К· 
ЦИ И - в СССР спец. гос. орrаны, осу
ществляющие функции надзора и конт
роля за соблюдением предприятиями, 
орг-циями, учреждениями, должностны
ми лицами и гражданами определённых 
установленных соответствующими право
выми актами правил: санитарных, вете
ринарных, противопожарных, правил 
торговли, рыбной ловли, движения авто
мототранспорта , техники безопасности и 
т. n. Г. и. либо являются самостоятель
ными системами органов (напр. , Госгор
технадзор), либо включаются в систему 
министерства или гос. комитета (напр. ,  
торговая инспекция, санитарно-эпидеми
ологич. служба).  Контрольные и надзор
ные полномочия Г. и. распространяются 
на все предприятия, учреждения и 
орг-ции, независимо от их ведомственной 
подчинённости. 

Должностные лица Г. и. (главный гос. 
инспектор, старший гос. инспектор, гос. 
инспектор) вправе посещать контролиру
емые обiекты , требовать предъявления 
необходимых документов проводить 
проверки, применять в не;;бходимых слу
чаях установленные законодательством 
меры адм. воздействия (запретить или ог
раничить эксплуатацию объекта в целом 
либо его части, nриостановить работы, 
отстранить лицо от работы , наложить 
штраф,  вынести предупреждение и т. д .) .  

В функции технических и санитарной 
Г. и. ' входит выдача разрешений на пуск 
в эксплуатацию пром . предприятий, их 
цехов, а также др. объектов. 

В СССР действуют Г. и . :  торговая, 
Госэнергонадзор СССР , Госгортехнадзор 
СССР, по контролю за работой газо
очистных и пылеулавливающих устано
вок, Г осеельтехнадзор СССР, Г ос. автомо
бильная инспекция (ГАИ ) ,  электросвязи, 
санитарного надзора, пожарного надзо
ра , лесоохраны , рыбоохраны, охотничья, 
ветеринарная и др. 

Наряду с Г. и.  действуют техническая 
инспекция труда и правсвая ииспекция 
труда профсоюзов, на к-рые возложен 
контроль за соблюдением законодатель
ства о тру де и правил по охране тру да и 
технике безопасности. Н. Г. CaJiuщeвa. 

ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Е  КОМ И ТЕТЫ -
центр. органы гос. управления Союза 
ССР, союзных и авт. республик, осуще
ствляющие функции межотраслевого уп
равления. В нек-рых случаях на Г. к.  мо
гут возлагаться функции по руководству 
порученными им отраслями управления. 

Г. к. СССР образуются по представле
нию Совета Министров СССР Верх. Со
ветом СССР. В период между сессия
ми Верх. Совета СССР вопрос об образо
вании и упразднении Г. к. СССР решает
ся по nредставлению Совета Министров 
СССР Президиумом Верх. Совета СССР 
с nоследующим утверждением на сессии 
Верх. Совета СССР. Аналогичным обра
зом решается воnрос об образовании и 
упразднении Г. к. союзных и авт. респуб
лик. Г. к. возглавляют председатели, 
к-рые несут переовальную ответствен
ность за выполнение соответствующими 
комитетами возложенных на них задач. 
Председатели Г. к.  СССР входят в состав 
Правительства СССР, а председатели 
Г. к. союзных и авт. республик - соот
ветственно в состав nравительства союз
ной или авт. республики. Назначение 
на должность председателя Г. к.  и осво
бождение от этой должности производит
ся nостановлением Верх. Совета, а в пе
риод между сессиями Верх. Совета -
указом его Президиума с последующим 
утверждением на сессии Верх. Совета. 
В состав Г. к. помимо председателя вхо
дят заместители председателя (по долж
ности),  назначаемые Советом Министров, 
а также члены комитета из числа руково
дителей ведущих nодразделений комите
та , утверждаемые Советом Министров. 

Перечень Г. к. СССР определён Зако
ном о Совете Министров СССР от 5 ию
ля 1978. Конституция СССР и Закон о 
Совете Министров СССР различают два 
вида Г. к. СССР: общесоюзные и союзно
республиканские. Общесоюзные Г. к. 
осуществляют функции межотраслевого 
управления или руководят порученными 
им отраслями управления на всей терри
тории СССР непосредственно или через 
создаваемые ими органы , а союзно-рес
публиканские -- как непосредственно, 
так и через соответствующие Г. к. и др. 
органы союзных республик. Общесоюзны
ми Г. к. являются: по науке и технике; по 
делам изобретений и открытий; по стан
дартам; по внешним экономич. связям; по 
гидрометеорологии и контролю природной 
среды; по материальным резервам; союз
но-ресnубликанскими: · Г  ос. плано
вый комитет СССР, Г. к. СССР по делам 
строительства; по материально-технич. 
снабжению; по труду и социальным воп
росам ; по ценам; по профессионально-тех
нич. образованию; по телевидению и ра" 
диовещанию; по кинематографии; по де
лам издательств, полиграфии и книжной 
торговли; по лесному хозяйству; по про
изводственно-технич. обеспечению с. 
х-ва; по обеспечению нефтепродуктами; 
по надзору за безопасным ведением ра
бот в пром-сти и горному надзору, Коми
тет государственной безоnасности СССР; 
по надзору за безопасным ведениемо ра
бот в атомной энергетике ; по иностр. 
туризму .  

Работу общесоюзных и союзно-респуб
ликанских Г. к. СССР объединяет и на
правляеt Совет Министров СССР, к-рый 
утверждает положения о Г. к. и структуру 
их центр. аппарата. Совет Министров 
СССР осуществляет систематич. контроль 
за деятельностью Г. к. СССР и принима
ет меры к тому, чтобы они в полном объё
ме использовали предоставленные им 
права для выполнения возложенных на 
них: задач и осуществления ими своих; 



функций . Совет Министров СССР вправе 
отменять акты Г. к. и налагать на пред. 
Г. к. и их заместителей дисциплинарные 
взыскания. Г. к.  образуюТся также в союз-
ных и авт. республиках. В . Н. Ершов. 
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Е  П РЕ М И И 
СССР - одна из форм поощрения за вы
дающиеся творческие достижения в облас
ти науки, техники, литературы, .  искусст
ва и архитектуры, за выдающиеся успе
хи в труде, достигнутые в социалистич. 
соревновавии. 

Г. п. СССР учреждены пост. ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 9 сент. 
1966 (СП СССР, 1966, .J\12 2 1 ,  ст. 188), от 
26 марта 1969 (СП СССР, 1969, .N.1 8, ст. 
48), от 1 1  авг. 1969 (СП СССР, 1969, 
N2 19, ст. 1 10), от 25 июня 1974 (СП СССР, 
1974, .N.1 15 ,  ст. 85), от 30 авг. 1977 (СП 
СССР, 1977,  .N.1 24, ст. 151) .  Положение 
о Г. п. СССР утверждено пост. ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 1 7  февр. 
1967 - СП СССР, 1967,  .N.1 6, ст. 29 (с 
последующими дополнениями и измене
ниями - СП СССР, 1974, .N.1 15 ,  ст. 85; 
1976, .N.1 23, ст. 1 16 ;  1980, .J\12 8 ,  ст. 58; 
198 1 ,  N2 3 1 ,  ст. 1 78). Описание почётно
го знака и диплома лауреата Г. п. СССР 
и Положение о почётном знаке лауреата 
Г. п. СССР утверждены пост. Совета Ми
нистров СССР от 1 1  окт. 1967 (СП СССР, 
1967'  .N.1 24, ст. 1 72) .  

Г. п. СССР присуждаются за научные 
исследования, вносящие крупный вклад 
в развитие отечеств. науки; за работы по 
созданию и внедрению в нар. х-во наибо
лее прогрессивных материалов, машин и 
механизмов; за новые высокопроизводи
тельные технологич. процессы; за внед
рение передового производственно-тех
нич. опыта, имеющего большое нар.-хоз. 
значение, а также за выдающиеся успе
хи в труде, достигнутые в социалистич. 
соревновании; за оригинальные и эконо
мичные архитектурные и технич. соору
жения; за глубокие теоретич. исследова
ния по вопросам гос. и хоз. строительст
ва и марксистеко-ленинской науки; за 
наиболее талантливые высокоидейные 
произведения литературы и искусства; за 
создание выдающихся учебников для выс
ших и средних спец. учебных заведений, 
средней школы, профессионально-техни
ческих учебных заведений и для системы 
партийной учёбы и экономич. образова
ния. При наличии новых крупных дости
жений Г. п. СССР может быть присуждена 
повторно, но не ранее чем через пять лет 
после предыдущего присуждения. Пред
ставление на соискание Г. п. СССР работы, 
авторы к-рой ранее удостоены за неё гос. 
награды, не допускается. Работы, удо
стоенные Гос. премий союзных респуб
лик, на Г. п. СССР не выдвигаются. 

Г. п. СССР присуждаются ежегодно 
к годовщине Великой Октябрьской со
циалистич. революции в количестве: до 
75 премий за работы в области науки и 
техники; до 25 премий за выдающиеся 
успехи в труде передовикам социалистич. 
соревнования; до 8 премий за учеб
ники, в т. ч. 3 - для высших учебных 
заведений, 2 - для средних спец. учеб
ных заведений, 1 - для средней школы, 
1 - для профессионально-технич. учеб
ных заведений и 1 - для системы партий
ной учёбы и экономич. образования; до 18 
премий за работы в области литературы, 
искусства и архитектуры, в т. ч. 1 - за 
произведения литературы и искусства 
для детей. Размер каждой премии - 5 
тыс. руб. Круг научных,  учебных,  гос. 
и обществ. орг-ций, к-рым предоставлено 
право выдвигать работы на присуждение 
Г. п. СССР, установлен Положением о 
Государственных премиях СССР. 

Работы, представляемые на соискание 
Г. п. СССР в области науки, техники, ли
тературы, искусства и архитектуры, при
нимаются Комитетами по Ленинским и 
Государственным премиям СССР еже
годно до 15 дек. ; материалы о достиже
ниях в тру де передовиков социалистич. 
соревнования - ежегодно до 1 марта. 
Научные труды выдвигаются на соиска
ние премий после опубликования их в пе
чати не позднее чем за год, а произведе
ния литературы, искусства и архитекту
ры - после опубликования (исполне
ния, сооружения) не позднее чем за пол
года до окончания приёма работ; ииже
нерно-технич. сооружения, изобретения, 
конструкции машин, новые материалы, 
технологич. процессы, усовершенствова
ния методов производства - после внед
рения их в нар. х-во. 

Перечень работ и материалов, отоб
ранных для дальнейшего обсуждения, 
после их изучения секциями Комитетов 
по отд. отраслям науки и техники, лите
ратуры, искусства, архитектуры и по со
циалистич. соревнованию публикуется 
с указанием фамилий соискателей в газе
те �известию> и спец. прессе; кроме того, 
о передовиках социалистич. соревнова
ния даётся публикация в газете �Труд>. 
Одновременное выдвижение одной и той 
же работы или одной и той же кандидату
ры на Ленинскую премию, Г. п. СССР , а 
также на премии Совета Министров 
СССР и Гос. премии союзных республик 
не допускается. Одна и та же кандидатура 
не может одновременно представляться 
на Г. п. СССР по двум и более работам. 

Решения о присуждении Г. п. СССР 
в области науки, техники, литературы, 
искусства и архитектуры принимаютел 
Комитетами по Ленинским и Государст
венным премиям СССР , а передовикам 
социалистич. соревнования - рабочим, 
колхозникам, ИТР,  коллективам бригад, 
участков, отделений, ферм и звеньев -
совместно президиумами Комитетов по 
Ленинским и Государственным премиям 
СССР в области науки и техники и 
ВЦСПС. Решения Комитетов вступают 
в силу после утверждения их ЦК КПСС 
и Советом М инистров СССР. Лицам, 
удостоенным Г. п. СССР, присваивается 
звание �Лауреат Государственной премии 
СССР>,  вручается диплом и почётный 
знак с указанием года присуждения пре
мии. Диплом и почётный знак умершего 
лауреата Г. п. СССР или награждённого 
посмертно оставляются или передаются 
его семье как память. Денежная часть пре
мии передаётся по наследству. Дипломы 
и знаки лауреата Сталинских премий 
(присуждались в 1940-52) 1-й, 2-й и 
3-й степени были заменены на дипломы 
и почётные знаки лауреата Г. п. СССР 
соответствующих степеней. 

Г. п. учреждены во всех союзных рее... 
публиках. Б. А .  Жалейка . 
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Е  П Р ЕСТУПЛ Е-
Н ИЯ - см. Преступлепия государст-
веппые. v 
ГОСУДАРСТ В ЕН Н Ы И  АП ПАРАТ 
система органов гос-ва, т. е. органов, че
рез к-рые осуществляются гос. власть, 
функции соответствуюшего гос-ва; сос
тавная часть механизма гос-ва. Содержа
ние деятельности Г. а . , принципы его ор
ганизации и функционирования, кадро
вый состав, формы и методы работы пред
определяются прежде всего и главным 
образом классовой супосностью данного 
гос-ва. 

С о в е т с к и й Г. а. в широком смыс
ле вклюЧает: 1 )  органы гос. власти -
Советы пародпых депутатов (Верх. 
Совет СССР, Верх. Советы союзных и 

авт. республик и их Президиумы, а так-
· 

же местные Советы); 2) органы гос. уп
равления, в т. ч. высший исполнительный 
и распорядит. орган гос. власти СССР 
и союзных и авт. республик - Совет 
Министров СССР и Советы Министров 
соответствующих республик, центр. ор
ганы гос. управления СССР, союзных и 
авт. республик (министерства, гос. коми
теты и ведомства СССР); исполкомы 
местных Советов, их отделы и управле
ния; администрацию гос. предприятий, 
учреждений и объединений и др. орг-ций; 
3) органы пародпого коптроля; 4� Верх. 
суд СССР, Верх. суды союзных и авт. 
республик, областные, краевые, городские 
суды, суды авт. областей и авт. окру
гов, нар. суды, военные трибуналы; 
5) органы Прокуратуры СССР; б) орга
ны гос. и ведомственных арбитражей. 

Основа сов. Г. а . - Советы нар. де
путатов, через к-рые сов. народ осуще
ствляет принадлежащую ему гос. власть . 
Все другие гос. органы им подконтроль
ны и подотчётны (Конституция СССР, 
ст. 2).  Советы образуют или избирают со
ответствующие исполнительные и распо
рядительные органы, а также комитеты 
нар. контроля и суды (кроме народных, 
избираемых населением); Верх. Совет 
СССР назначает Генерального прокурора 
СССР. 

Разграничение компетенции между Со
ветами и органами гос. управления про
изведено законодательством таким обра
зом, что наиболее важные вопросы гос. 
управления решают Советы на своих сес
сиях. 

Конституция СССР (ст. 3)  устанавлива
ет, что организация и деятельность Сов. 
rос-ва строится в соответствии с принци
пом демократического цептра.лизма. 
26-й съезд КПСС поставил вопрос о даль
нейшем совёрrпенствовании деятельности 
Г. а. на всех уровнях, во всех его звеньях, 
в целях успешного решения задач ком
мунистич. строительства. 
8 Материалы XXVI съезда КПСС, М . , 
1981.  Б.  М. Лазарев. 
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й АР БИТРАЖ 
в СССР единая система органов, осуще
ствляющих,  согласно Конституции СССР, 
разреrпение хоз. споров между предприя
тиями, учреждениями, орг-циями. Воз
главляет систему Г. а. при Совете Мини
стров СССР, являющийся союзно-респ. 
органом. В систему Г. а. СССР входят 
Г. а. при Советах МиниС'I'ров союзных 
республик, при Советах М инистров авт. 
республик, при исполкомах краевых, об
ластных (городских) Советов нар. депута
тов. Г. а. СССР руководит всеми Г. а. и 
несёт ответственность за организацию, 
состояние и совершенствование их деятель
ности. Г. а. возглавляется главным гос. 
арбитром. 

Г. а. разрешают возникающие в связи 
с заключением, изменением, расторже
нием, исполнением хоз. договоров и по др. 
основаниям хоз. споры между подчинён
ными разным мин-вам, гос. комитетам и 
ведомствам предприятиями, орг-циями и 
учреждениями, а также ведут работу по 
предупреждению нарушений законности, 
гос. дисциплины и недостатков в хоз. 
деятельности предприятий, учреждений, 
орг-ций, выявлению и устранению их 
причин; разрабатывают и в установлен
ном порядке вносят предложения по со
вершенствованию иравового регулиро
вания хоз. деятельности, а также деятель
ности Г. а. и арбитражей мин-в, гос. ко
митетов и ведомств. 
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Организация, компетенция и порядок 
деятельности органов Г. а. определяются 
Законом о государственном арбитраже 
в СССР , припятым Верх. Советом СССР 
30 нояб. 1979 (•Ведомости Верховного 
Совета СССР>,  1979, N.! 49 , ст. 844) ,  ут
верждаемыми Советом Министров СССР 
Правилами рассмотрения хоз. споров Г. 
а . , Положением о Г. а. при Совете Ми
нистров СССР , иными законодательны
ми актами СССР , а также положениями 
об QРганах Г. а. в союзных республиках. 

Задачами органов Г. а. являются обес
печение защиты прав и законных интере
сов предприятий, учреждений и орг-ций, 
соблюдения ими социалистич. законнос
ти, выполнения плановмх заданий и до
говорных обязательств, борьба с прояв
лениями местничества и ведомственно
сти, неуклонное применеиве установлен� 
ных законодательством или договором 
мер имущественной ответственности за 
нарушение гос. дисциплины , обеспечение 
единообразного и правильного примене
нии законодательства при разрешении 
хоз. споров и др. Г. а. призваны также, 
всемерно используя правовые средства, 
охранять социалистич. собственность ,  
укреплять хозрасчёт, усиливать режим 
экономии, повышать роль договора, раз
вивать рациональные хоз. связи и сотру д
ничество между предприятиями, учреж
дениями, орг-циями, содействовать дина
мичному,  планомерному и пропорцио
нальному развитию нар. х-ва, ускорению 
научно-технич. прогресса, повышению 
эффективности общественного производ
ства и качества работы, улучшению ко
нечных результатов хоз. деятельности. 

Дела в Г. а. возбуждаются по заявле
ниям заинтересованных орг-ций, их вы
шестоящих органов, а также по инициати
ве самого арбитража. Решение принимает
ся по результатам обсуждения всех об
стоятельств дела, при этом гос. арбитр 
способствует достижению соглашения 
между сторонами. Если же оно не достиг
нуто либо не соответствует закону, а так
же если отсутствуют стороны или одна из 
них, решение принимается гос. арбитром. 
Законодательством предусмотрены слу
чаи, когда споры разрешаются тремя гос. 
арбитрами или дело рассматривается без 
участия представителей сторон. Надзор 
за законностью и обоснованностью при
нимаемых Г. а. решений осуществляет 
главный гос. арбитр (его заместитель)  ар
битража, принявmеrо решение, а также 
вышестоящего арбитража. Выявляя на
рушения законности и гос. дисциплины, 
недостатки в хоз. деятельности , орrаны 
Г. а. обязаны в целях их предупреждения 
в будущем направлять соответствующим 
орг-циям и должностным лицам сообще
ния об этом . Г. а. предоставлено право 
знакомиться в мин-вах, гос. комитетах,  
ведомствах,  в орг-циях с практикой nри
менении законодательства при заключе
нии договоров и исполнении обязательств, 
а также при доарбитражном урегулиро
вании хоз. споров. Совместно с назван
ными орг-циями Г. а. должны рассмат
ривать вопросы, связанные с разработ
кой мер по nредупреждению и устранению 
выявленных нарушений законности. На 
Г. а. СССР, Г. а .  союзных республик воз
ложена обязанность инструктировать 
иные органы, разрешающие хоз. споры, 
изучать опыт их работы и давать рекомен
дации по её совершенствованию. 

В случаях, предусмотренных законода
тельством, вышестоящие органы Г. а. ут
верждают нормативные акты либо рас-
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сматривают представленные на согласо
вание их проекты, а также дают мин-вам, 
roc. комитетам,  ведомствам разъяснения 
по применению решений Совета М инист
ров СССР , Советов Министров союзных 
республик, регулирующих хоз. деятель
ность. Т. В.  Абова. 
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й ЗНАК КАЧ Е
СТВА - в СССР установлен для обоз
начения продукции высшей категории 
качества, постоянно выпускаемой пред
приятиями сов. пром-сти по перечию, 
к-рый устанавливается министерством 
(ведомством)-изготовителем и согласовы
вается соответственно с Госстандартом 
СССР , Гасстроем СССР , Гасснабом 
СССР, Мин-вом торговли СССР. Пред
ставляет собой rрафич. изображение рав
нобедренного пятиугольника, в к-ром по
мещены надпись -tCCCP > и стилизованная 
буква •К•  в виде весов. Единый Г. з. к. 
утверждён Гос. комитетом СССР по стан
дартам. Критерии отнесения продукции к 
определённой категории качества закре
плены в утвержд. Госстандартом СССР, 
Гаскомитетом по науке и технике СССР 
и Госпланом СССР в 1980 Порядке прове
дения аттестации промышленной продук
ции по трём категориям качества (• Бюл
летень нормативных актов министерств 
и ведомств СССР � ,  1981 , N.! 2, с. 3).  

К высшей категории относится пром . 
продукция, к-рая по технич. показателям 
иревосходит лучшие отечеств. и зару
бежные достижения или соответствует 
им, оnределяет технич. проrресс в нар. 
х-ве, обеспечивает значительное повыше
ние производительности тру да, экономию 
материалов, топлива и электроэнергии, 
удовлетворяет потребностям населения 
внутри страны и конкурентоспособна на 
внешнем рынке. Эта продукция должна 
иметь стабильные показатели технич. 
уровня и качества, основанные на стро
гом соблюдении технологич. дисциплины 
и высокой культуре производства; она 
имеет, как правило, повышенные гаран
тии надёжности, долговечности и др. по
казателей. Согласно пост. Совета М и
нистров СССР от 1 1  дек. 1979 •О дальней
шем усилении роли аттестации промыт
ленной продукции в повышении её техни
ческого уровня и качества> (СП СССР , 
1980, N.! 2 ,  ст. 1 1 )  пром. продукция отно
сится к высшей категории качества на 
срок от одного года до трёх лет, в т.  ч. 
продукция лёгкой пром-сти - на срок от 
одного года до двух лет. В отдельных 
случаях особо сложная продукция про
изводственно-технич. назначения с дли
тельным циклом изготовления и монтажа 
относится к высшей категории качества 
на срок до пяти лет. 

У дельный вес продукции,  к-рой nрис
воен Г. з. к . ,- один из важных показате
лей оценки деятельности nредприятий и 
объединений. На продукцию с Г. з. к .  
увеличивается размер поощрительной 
надбавки к оnтовой цене. Если Г. з. к.  
присвоен новым товарам нар.  потребле
ния, то установленные на эти товары вре
менные оптовые и розничные цены сох
раняются на весь срок его действия, от
числения в фонды экономич. стимулиро
вания производств. объединений (пред
nриятий) осуществляются в nовышенных 
размерах по утверждённым нормативам . 
В случае нарушения требований к ат
тестации продукции и к качеству аттесто
ванной продукции она должна быть ли
шена Г. з .  к . ,  а отчисления в фонды эко
номич. стимулирования сокращены. 
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й КОНТРОЛ Ь 
одна из форм осуществления гос. власти, 
обеспечивающая соблюдение законов и 
др. правовых актов, издаваемых органа-

ми гос-ва . В СССР в осуществлении Г. к. 
участвуют все орrаны rос-ва в пределах 
обязанностей и прав, установленных за
конами СССР, союзных и авт. республик 
и др. правовыми актами. 

В основе всей организации и деятель
ности органов Г. к. лежат теоретич. по
ложения , сформулированные В .  И. Ле
виным . В. И. Ленин обращал внимание на 
то, что Г. к. должен обеспечивать осуще
ствление решений партии , предписаний, 
содержащихся в законах и правятельет
венных постановлениях. Он должен охва
тывать все отрасли и сферы гос. жизни , 
содействовать совершенствованию гос. 
механизма, устранять из этого механиз
ма излишества, бесхозяйственность и бю
рократизм. В. И. Ленин отмечал , что 
контроль - неотъемлемая часть жизни 
социалистич. общества : • · · ·  учет и конт
роль повсеместный, всеобщий, универ
сальный,- учет и контроль за количест
вом труда и за распределением продук
тов - в этом с у т ь социалистического 
преобразования, раз политическое господ
ство пролетармата создано и обеспечено> 
(Поли. собр. соч. , т. 35 , с. 199-200). 
Задача органов контроля состоит в том , 
чтобы • . . .  не только и даже не столько 
"ловить" , "изобличить" . . .  , - сколько 
у м е т ь п о п р а в и т ы• ведение дела, 
предупредить злоупотребления и недос
татки (там же , т. 44 , с. 127) .  

Ведущая роль в Г. к .  принадлежит Со
ветам нар. депутатов. Им подконтрольны 
все др. гос. орrаны и должностные Jiица 
этих органов. Объём контрольных прав 
каждого звена Советов нар. депутатов 
определяется законом . Конституция 
СССР (ст. ст. 93, 94) обязывает Советы 
нар. депутатов осуществлять контроль за 
проведением в жизнь принимаемых ими 
решений, а также регулярно заслушивать 
отчёты испоJiнительных и распорядитель
ных и др. органов, создаваемых Советами .  

Важной частью Г. к. , осуществляемого 
Советами нар. депутатов, является их 
деятеJiьность по обеспечению собJiюдения 
законов и др. правовых актов вышестоя
щих органов гос. вJiасти и управJiения, 
охраны социалистич. собственности, 
прав и законных интересов граждан,  
предприятий, учреждений и орг-ций. 
БоJiьшое значение в укреплении гос. дис
циплины и законности имеет деятеJiь
ность Советов нар. депутатов по совер
шенствованию правовой работы в под
чинённых им предприятиях, орr-циях и 
учреждениях. 

Г. к. за деятельностью высших испол
нительных и распорядительных органов 
гос. вJiасти СССР, союзных и авт. рес
публик и центр. органов отраслевого уп
равJiения осуществJiяют соответствующие 
Верх. Советы и Президиумы этих Советов 
(Конституция СССР, ст. ст. 1 2 1 ,  126,  
130). В соответствии с Законом о Совете 
Министров СССР , законами союзных и 
авт. респубJiик о Советах М инистров 
этих республик Советы М инистров 
СССР , союзных и авт. республик осуще
ствJiяют Г. к. за деятельностью гос. коми
тетов, мин-в и центр. ведомств. На основе 
и во исполнение законов они принимают 
постановления и распоряжения и контро
лируют их исполнение, имеют право отме
нять противоречащие законам приказы, 
инструкции и др. акты, издаваемые под
чинёнными и подконтрольными органа
ми, в необходимых случаях наJiагать на 
виновных руководителей этих органов 
дисциплинарные взыскания (Закон 
СССР о Совете М инистров СССР, ст. 
20). 

М ин-ва, гос. комитеты и центральные 
ведомства СССР, союзных и авт. респуб-



лик в свою очередь осуществляют Г. к.  
за деятельностью подчинённых им орг-ций 
и учреждений. Общее положение о мини
<;терствах СССР обязывает все министер
ства осуществлять контроль в целях стро
гого соблюдения руководящими кадрами 
гос. интересов и гос. дисциплины, опира
ясь на помощь общественных орг-ций (СП 
СССР, 1979, N.! 1 7 ,  ст. 1 16).  Совершен
ствование гос. и нар. контроля - одна 
из важнейших задач КПСС и Сов. гос-ва. 
В решении 26-го съезда КПСС подчёрки
вается, что контроль � . . .  должен осушест
влиться систематически и оперативно, 
одновременно сверху и снизу� (Мате
риалы XXVI съезда КПСС, 198 1 ,  с. 73). 
8 В .  И.  Ленин, КПСС о работе партийного 
и государственного аппарата. Сб . ,  М . , 1976;  
Образование и развитие органов социалисти
ческого контроля в СССР, М . ,  1975; Совет
ское административное право. Методы и 
формы государственного управления, М . , 
1 97 7 ,  с. 163-83; Ш о р  и н а Е. В . , Конт
роль за деятельностью органов государствен
ного управления в СССР, М . ,  1981 . 

А. Е. Лунев. 
ГОСУДАРСТВЕ Н Н Ы Й О Б ВИ Н И
Т ЕЛ Ь - см. в статьях Обвипепие, Про
куратура. 
ГОСУДАРСТ ВЕН Н Ы Й СТРОЙ - со
вокупность обшественно-политич. отноше
ний, выражающих наиболее усто�чивые 
свойства, взаимосвязи и взаимодеиствия 
элементов внутр. организации гос-ва. 
Характер Г. с. обусловливается социаль
но-экономич. строем общества и зависит 
от конкретного соотношения классовых 
сил в данной стране. 

Г. с. определяет осн. организационные 
формы и институты механизма политич. 
власти, присущие гос-ву вообще и г�-ву 
определённого историч. типа , с учетом 
условий данной страны, т. е. выступает 
как конкретный способ функционирова
ния государственности. 

Г. с. каждой страны характеризуется: 
1 )  определённой структурой отношений 
Nежду гос-вом , общество�>� и личностью, 
что находит своё проявление в наличии 
охраняемых гос-вом социально-экономич. 
и организационно-политич. основ гос. 
власти системе методов осуществлени.\1 
этой в�Iасти (см. Режим политический) 
и правоном статусе граждан гос-ва; 2) си
стемой высших и иных органов гос . вла
сти их структурой, соотношением их 
коr.:петенции, порядком их образования; 
3) территориальным устройством гос-ва 
(см . Адмипистративпо-территориалъ-
1/Ое устройство, Нациопалъпо-zосу
дарстветюе устройство) и др . 

Г. с. закрепляется, как правило, в кон.: 
ституции страны и в др . изданных на ее 
основе нормативных актах.  

Конституция СССР 1977 использует 
более широк.ое понятие - общественный 
строй , - охватывающее все элементы по
литич. систе�>�ы сов . общества в совокуп
ности. См . также Кож;титуцuя СССР, 
Обществеппый строй СССР, Полити
ческая система социализма. 
ГОСУДА РСТ В Е Н Н Ы Й Я З Ы К - см . 
Официалъпый язык . 
ГОСУДАРСТ ВО - основной институт по
литической системы классового обще
ства ; осуществляет управление общест
вом а в классово антагонистич. обществах 
исп�льзуется для подавления классовых 
противников эконо�>�ически господствую
щего класса. 

Марксистеко-ленинское учение раскры
ло социально-классовую сущность г . '  
его основные цели и функции, а также 
закономерности его развития в ходе сме
ны общественно-экономич. формаций, его 
роль в классовом обществе, отражение 

сущности r. в различных формах прав
ления и политич. режимах (см . также 
Режим политический). 

Г.- публичная политич. власть, рас
пространяющаяся на всё общество, вы
ступающая его внешним представителем и 
опирающаяся в необходимых случаях на 
средства и !>!еры принуждения. � . . .  Каж
дый стремящийся к господству класс,
писал К. Маркс,- если даже его гос
подство обусловливает, как это имеет 
место у пролетариата, уничтожение всей 
старой общественной формы и господства 
вообще,- должен прежде всего завоевать 
себе политическую власть . . .  :;. (М а р к с 
К. и Э н г е л ь с  Ф . ,  Соч. , 2 изд. , т. 3 ,  
с .  32). Только Г. , политич. власть, даёт 
господствующему классу реальную воз
можность утвердить себя в обществе имен
но в таком качестве. Сама же гос. власть 
необходимо должна быть верховенствую
щей, полной и единственной публичной 
властью в обществе : возможность сущест
вования к.-л.  публичной власти наряду 
с гос. властью, а также существование 
иной гос. власти, кроме власти господ
ствующего класса, исключается. 

Как управляющая обществом система 
Г. обладает внутренней структурой, име
ет специальные органы для реализации 
своих полномочий - механизм Г. , его 
аппарат (см . Государстветtый 4ппарат ).  
К.  Маркс писал, что � . . .  с у щ е с т в о
в а н и е государственной власти нахо
дит свое выражение именно в ее ч и
н о в н и к а х, армии, администрации, 
судьях:. (там же, т. 6, с. 287). См. 
также Власть государствеппая. 

Будучи орудием осуществления 
интересов и воли господствующего в 
обществе класса, Г. в то же время ока
зывает воздействие на всё общество в 
целом, берёт на себя решение общих 
вопросов, принимает меры к воссозда
нию таких условий, к-рые делают об
щество способным существовать как 
цельный социальный организм . 

Осн. направления деятельности Г.
его осн. функции - nодразделяются на 
взаимосвязанные и взаимозависимые 
внутренние (деятельность в nределах об
щества) и внешние (межгосударсгвенные 
отношения).  � выделять "внешнюю nо
литику" из nолитики вообще, - отмечал 
В .  И. Ленин, - или тем более противо
nолагать внешнюю политику внутренней 
есть в корне неправильная, немарксист
ская, ненаучная мысль:. (Полн. собр. 
соч. , т. 30, с. 93). 

Государственная организация общества 
предnолагает разделение населения по 
адм инистратинно-территориальным еди
ницам и осуществление публичной власти 
по территориальному признаку. Имен
но разделение подданных по терри
ториальному принципу, т. е. разр�в 
старых родовых и племенных связен, 
отличает Г. от nрежней - догосударствен
ной - организации общества. �Террито
рия осталась , но люди сделались подвиж
ными. . .  И гражданам nредоставили осу
ществлять свои общественные nрава и 
обязанности там, где они поселились, 
безотносительно к роду и nлемени� 
(Э н г е л ь с  Ф . ,  см. Маркс К. и Эн
гельс Ф . ,  Соч. , 2 изд. , т. 2 1 ,  с .  1 70) .  Т. о. , 
народ вnервые разделялея не по родст
венным групnам , а по nроживанию на 
одной территории. Разделение государ
ством населения по терр. nризнаку сnо
собствовало формированию наций. 
Терр. деление населения - необходимое 
условие существования и функциониро: вания гос. власти, ибо оно выражает ее 
сnецифич. особенности как публичной 
власти, к-рая. не совпадает непосредствен-

но с населением. Территориальная струк
тура Г. обеспечивает связь органов влас
ти с населением в центре и на местах, 
руководство и контроль над общественной 
жизнедеятельностью (см. также Адмипи
стративпо-территориалъпое устройст
во). Осуществляя nолную и исключитель
ную власть в nределах своих границ, Г. 
суверенно обладает территориальным 
верховенством (см . Суверенитет).  

К числу признаков Г. относятся нало
ги и займы. �в налогах, - писал 
К. Маркс,- воплощено экономически 
выраженное существование государст
ва . . .  � (там же, т. 4 , с. 308-309). 

Важнейшим средством осуществления 
гос. власти выстуnает право. Природа 
гос. организации общества nредnолагает, 
с одной стороны, обязательное использо
вание права в качестве основного и реша
ющего средства выражения и реализации 
государетвенно-властных велений, а с дру
гой - облечение самой гос. власти, её 
органов и учрежденНоЙ в правоную форму. 
Установление норм права, обесnечение 
их соблюдения при помощи спец. аnпара
та принуждении являются важнейшим ка
налом реализации гос . власти. 

Г.  различаются по формам правлепия 
(напр. ,  мопархия, республика) и по фор
мам гос. устройства (упитарпые госу
дарства, федерация) .  

Г. обусловлено в конечном счёте ха
рактером nроизводств. отношений и спо
соба nроизводства в целом, оно являет
ся надстройкой над экономич. базисом. 
В ходе истории Г. nриобретает по от
ношению к базису значительную , хотя 
и относительную, самостоятельность. Его 
самостоятельное воздействие на осн. 
сферы жизни общества (в т. ч. на эко
номику), историч. и социальные nроцессы 
весьма значительно и осуществляется в 
разных наnравлениях, т. е. Г. может 
сnособствовать развитию обществ. отно
шений или, наоборот, тормозить ero. 
По мере усложнения государственпо ор
ганизованного общества роль этого воз
действия возрастает. 

Г. как социальное явление ограничено 
оnределёнными историч. рамками. Пер
вобытнообщинный строй не знал Г. Оно 
возникает в результате обществ. разделе
ния труда, появления частной собствен
ности и раскола общества на классы. Эко
номически господствующие классы нуж
даются для защиты своих привилегий и 
закрепления системы эксплуатации в осо
бом властном механизме политич. гос
подства, каким и явилось Г. и его аnпарат. 
С появлением Г. этот механизм уже не 
совпадает с обществом, как бы стоит над 
ним и содержится за счёт общества (на
логи, сборы). Как ни различны историч. 
формы эксnлуататорского Г. и организа
ции апnарата Г. , его сущность, природа 
его отношений с обществом - это по
литич. власть госnодствующего класса 
(диктатура класса) .  Классы, владеющие 
средствами nроизводства, становятся с по
мощью Г. политически господствующими 
и тем самым закрепляют своё экономич. 
и социальное господство и руководящую 
роль внутри данного общества, а также 
в его взаимоотношениях с др. Г. и стра
нами. 

Каждой классовой общественно-эко
номич. фор:r.шции соответствует опреде
лённый историч. тип Г. Смена историч. 
типов Г.- закономерный процесс ликви
дации устаревших форм гос. организации 
общества, сковывающих его развитие, и 
замены их новой государственностью, спо-
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собствующей складыванию и упорядоче· 
нИR> более развитого социального строя. 
Поэтому функции каждого последующе
го типа Г. , методы их ос.уществления и 
его политич. формы богаче и сложнее, 
чем организация политич. власти пред-
шествовавших формаций. -

В классово антагонистич. формациях 
Г. существует как орудие господства иму
щего меньшинства над эксплуатируемым 
большинством. В отношении господствую
щего класса Г. выступает как особый 
орган, управляющий общими делами инди
видов и групn этого класса, а в отношении 
трудящихся классов, т. е. большинства на
селения,- как орудие подавления. Вме
сте с тем Г. как официальный предста
витель общества и уnравляющая система 
не может не осуществлять и общесоциаль
ную деятельность, призваннУIЬ поддер
живать необходимые условия сущест
вования цивилизованного человеческого 
общежития (организация транспорта, 
связи, просвещения, здравоохранения 
и т. n . ) .  В этой связи К. Маркс вы
делял в деятельности Г. • . . .  выполнение 
общих дел, вытекающих из природы 
всякого общества, и специфические функ
ции , вытекающие из противоположно
сти между правительством и народны
ми массами> (там же, т. 25, ч. 1 ,  с. 422).  
Однако главное в деятельности экс
плуататорского Г. определяется имен
но этой противоположностью: •Госу
дарство есть машина для угнетения од
ного класса другим , машина, чтобы 
держать в повиновении одному классу 
прочие подчиненные классы> (Л е н и н 
В .  И . ,  Поли. собр. соч. , т. 39, с. 75). 

Первый историч. тип Г.- рабовладель
ческое государство. Его возникновение 
отражало первое крупное классовое де
ление общества на рабов и рабовладель
цев; оно относится к 4-3-му тысячелетиям 
до н. э. В эту эпоху происходило форми
рование Г. в Древнем Египте, Древнем 
Китае и на территории Двуречья. В рам
ках этого типа Г. можно выделить Г. 
Древнего Востока (Древний Египет, Ва
вилон, Ассирия и др. ) .  Особенности раз
вития производительных сил (в част
ности, необходимость строительства и 
поддержания ирриг-ационных сооруже
ний) обусловили довольно значительную 
роль Г. в этих странах, где характерной 
формой правления являлась деспотия, 
деспотич. монархия. Наиболее полного 
развития система рабовладельческого Г. 
достигла в античных Г. Древней Греции 
и Древнего Рима. В Г. развитого рабов
ладения существовали различные формы 
правления: монархия (Римская импе
рия), аристократич. республика (Спарта) 
или демократич. республика (Афины). 
Однако при этом разнообразии форм 
nравления любое Г. древности • . . .  было 
государством рабовладельческим ,  все 
равно - была ли это монархия или 
ресnублика аристократическая или де
мократическая> (Л е н и н В. И . ,  там же, 
т. 39, с. 74). 

�одальное гос ударство возникло в 
связи с зарождением феод. производств. 
отношений. В Европе его возникновение 
относится к 5- 1 1  вв. Феод. Г. являлось 
диктатурой класса феодалов, а оси. фор
мой правления была монархия в различ
ных её вариантах. Для периода феод. 
раздробленности �арактерна раннефео
дальная монархия, когда при наличии 
слабой центр. власти в Г. имелось мно
жество самостоятельных или полусамо
стоятельных Г. (княжеств . сеньорий 
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и т .  п.) .  В процессе централизации roc. 
власти сложилась сословно-представи
тельная монархия, при к-рой одной из 
опор центр. власти были зажиточные слои 
городов. В результате возникли органы 
сословного представительства (земские 
соборы в России, Генеральные шrаты во 
Франции,  nарламеит в Англии и т. n.). 
Исторически nоследней формой феод. 
Г. была абсолютная монархия, характер
ная для эnохи окончат. преодоления 
феод. раздробленности и завершения 
процесса образования централизоваиного 
Г. При абсолютной монархии верховная 
власть иеограииченно принадлежит од
ному лицу - монарху, без всякого учас
тия народа в законодательстве и в конт
роле за управлением. В эпоху феодализ
ма существовали своеобразные Г.- т. н. 
города-Г. ,  в к-рых устанавливалась рес
nубликанская фОрма nравлеиия (Новго
род, Псков, Венеция, Генуя, Флорен
ция и др. ) ,  а власть принадлежала бога
той верхушке населения (городской арис
тократии, nатрициату) .  Города-Г. возни
кали, как правило, на важнейших торг. 
путях, в них наиболее широко развива· 
лись ремёсла и торговля и раньше всего 
складывались капиталистич. отношения. 
Для всех Г. феод. типа характерна огром
ная роль церкви как политич. и идеоло
гич. силы общества , способствовавшей 
обеспеченИR> и укрепленИR> господства 
феодалов над массой угнетённого насе
ления. 

Бу ржуазное государство возникло в 
результате бурж. революций, направлен
ных против феодалыю-абсолютистской 
монархии и феод. отношений. Там, где 
буржуазия в ходе этих революций шла 
на компромиссы с дворянством (напр. , 
в ВеликОбритании), бурж. Г. привяло 
Форму конституц. монархии; там же, где 
буржуазия добивалась более или менее 
полного господства , оно выступало в 
форме республики. Множественность 
форм правления бурж. Г. осталась ха
рактерной чертой Г. бурж. типа, хотя 
различие этих форм существенно сгла
дилось. <Формы буржуазных государств 
чрезвычайно разнообразны, но суть их 
одна: все эти государства являются так 
или иначе, но в последнем счете обяза
тельно д и к т а т у р о й б у р ж у а
з и И> (Л е н и и В. И . ,  там же, т. 33, 
с. 35). 

Бурж. Г. периода домонополистич. ка
питализма присущи следующие черты: 1 )  
цензовый характер, т .  е .  отстранение с по
мощью имуществ. и иных цензов широких 
слоёв населения от участия в формирова
нии органов гос. власти. Будучи значит. 
шагом вперёд по сравненИR> с феод. 
порядками,  бурж. демократия и её осв. 
институты (парламентаризм , принцип 
равноправия и др. ) носят формальный, 
урезанный, классовый характер; 2) со
средоточение оси. усилий Г. преимущест
венно на функции политической, в т. ч. 
на военпо-полицейской охране интересов 
господств. классов внутри и вне страны. 
Г. этого периода рассматривалось как 
•nолицейский> или •ночной сторож>, 
охраняющий капиталистич. систему, но 
не вмешивающийся непосредственно в её 
функционирование; 3) сохранение в ме
ханизме Г. значит. позиций дворянско
nомешичьих сил. Бурж.  революция, как 
правило, не ломает старый гос. механизм , 
к-рый постепенно приспосабливается к 
потребностям капиталистич. системы. 

В этоху империализма и особенно об
щего кризиса капитализма происходит 
огромный рост аnпарата бурж. Г. Воз
действие Г. на оси. сферы обществ. жиз
ни возрастает, функции его расширяют-

ся. Эти процессы связаны прежде всего 
с обострением классовых противоречий. 
Рост сознательности и организованности 
рабочего класса и др. трудовых слоёв 
населения ведёт к повыmенИR> уровня 
классовой борьбы, расширенИR> антимо
нополистич. и демократич. движений, 
к последовательному суженИR> социаль
ной базы политич. господства капи
тала. В этих условиях монополии всемер
но укрепляют оси. ору дне своего господ
ства - Г. Происходит всё более полное 
сращивание монополий с верхушкой гос .  
аппарата, усиливается влияние �военно
промышленноrо комплекса>. Активизи
руется идеологич. деятельность бурж. Г. 
и его пропагандистского аппарата внутри 
и вне страны. 

На полити'i. режим, устанавливаемый 
бурж. Г. , на его формы правления су
ществ. воздействие оказывает поворот мо
нополистич. капитала от бурж. демокра
тии к реакции как следствие сужения со
циальной базы Г. и использования рабо
чим классом и др. трудовыми слоями 
институтов бурж. демократии. Наиболее 
ярким выражением этого поворота явля
ется установление фашистской тотали
тарной государственности (напр. , фа
шистская Германия). Однако и при со
хранении бурж.-демократич. форм прав
ления в совр. эпоху nроявляются автори
тарные тенденции к nравленИR> •сильной 
личности>, возрастает роль пр-ва и его 
аппарата за счёт умаления полномочий 
парламента, ведётся наступление на де
мократич. права и свободы граждан и 
орг-ций.  Но авторитарный курс монопо
листич. буржуазии наталкивается на про
тиводействие широких народных масс 
во главе с рабочим классом, выступаю
щих в защиту своих демократич. завоева
ний, за их расширение, что вызывае'l' 
обострение классовых противоречий бур
жуазного общества. 

В условиях гос.-монополистич. капита
лизма варяду с расширением функции 
nринуждения значит. масштабов дости
гает экономич. функция бурж. Г. Расши
рение экономич. деятельности империа
листич. Г. изображается бурж . идеоло
гами как якобы трансформация и ире
вращение его в •государство всеобщего 
благоденствия>. В действительности же 
расширение экономической функции со
временного империалистич. Г. , расши
рение его экономического интервенцио
низма объясняется необходимостью под• 
держания капиталистического способа 
производства в условиях обострения об
щего кризиса каnитализма. 

Империалистич. Г. было и остаётся 
оси. ору днем классового госnодства 
империалистич. буржуазии, оно укреn
ляется как сила, пытающаяся увеко
вечить капиталистич. обществ. отноше
ния. Г осу даретвенно-монополистический 
капитализм соединяет силу моноnолий 
с силой Г. в единый механизм в целях 
обогащения монополий, подавления ра
бочего движения и национально-освобо
дительной борьбы, развязывания агрес
сивных войн. 

В 20 в. иревращение социализма в м и
ровую систему, укреnление его nозиций 
в мире, происходящее на фоне дальней" 
шего углубления и обострения общеrо 
кризиса капитализма, nривели к расnаду 
колониальной системы империализма. 
Возникло множество новых независимых 
государств в Азии, Африке и Лат. Аме
рике, создавших свою национальную го
сударственность и, как правило, высту
пающих против имnериализма.  Часть 
этих государств избрала для себя в ка
честве формы социально-экономического 



развития путь социалистической ориен
тации. В этих государствах проводятся 
прогрессиввые экономические и социаль
ные преобразовавия в интересах трудя
щихся: демократич. аграрные реформы,  
создание и укрепление гос. сектора в эко
номике, национализация собственности 
ивостр. монополий. Создается также гос. 
аппарат, призваввый защищать интересы 
трудящихся слоёв населения. 

Социалистическое государство. В ре
зультате победы Великой Октябрьской со
циалистической революции в России воз
ник новый историч. тип г. ,  представляю
щего собой политическую власть трудяще
гося большинства, а затем и всего варода 
(общенародное Г . ), и открывающего пер
спектину постепенного перераставня со
циалистич. государственности в обществ. 
самоуправление. Победа социалистич. 
революции означает завоевание политич. 
власти рабочим классом , слом прежнего 
гос . аппарата, возникновение Г. привци
пиально нового, социалистич. типа. Исто
рически оно возникает как Г. д и к т а
т у р ы п р  о л е т а р  и а т а. В .  И .  Ле
нив отмечал, что новый, социалистич. тип 
государства - высший тип демократич. 
государства, к-рое в век-рых отношениях 
не является rосударством в собственном 
смысле слова, поскольку как орудие по
давления оно выступает только в отно
шении свергнутых классов (т. е. мень
шинства) ,  а в отношении большинства 
населения выступает по-новому демо
кратическим, способствует расширению 
демократич. начал в жизни общества 
(см. К. Маркс и Ф . Энгельс, Соч. , 
2 изд. , т. 19,  с. 5; В .  И .  Ленив, Поли. 
собр. соч. , т.  3 1 ,  с. 162). 

После 2-й мировой войны рабочий класс 
в союзе с широкими демократич. си
лами одержал победу в ряде стран Евро
пы, Азии и Лат. Америки, что привело к 
возникновению мировой системы социа
лизма.  

Политич. формы социалистич. Г. ,  при 
единой социально-политич. сущности и 
общих закономерностях,  зависят от кон
кретно-истори'l:. условий, нациовально
демократич. традиций той или иной 
страны и др. специфич. особенностей. 
Определёвное воздействие на форму 
социалистич. Г. оказывают также способ 
проведения социалистич. революции, ха
рактер слома бурж. гос. машины, расста
новка политич. сил на междувар. аре
не, внешнеполитич. обстановка и др. 
В . И .  Левин писал: . . . . Единство интер
национальной тактики коммунистическо
го рабочего движения всех стран требует 
не устранения разнообразия, не уничто
жения национальных различий (это -
вздорная мечта для настоящего момента), 
а такого применения о с в о в в ы х 
принципов коммунизма (Советская власть 
и диктатура пролетариата), которое бы 
п р а в и л ь н о  в и д о и з м е н я л о  
эти принципы в ч а с т в о с т я х,  пра
вильно приспособляло, применяло их к 
национальным и национально"государст
веввым различиям> (Поли. собр. соч. , 
т. 4 1 ,  с. 77) .  Развитие мирового револю
ционного процесса полностью подтверди
ло это ленивекое положение. Так, в ре
зультате победы Великой Октябрьской 
социалистич. революции в России Г. дик
татуры пролетариата приияло форму 
открытой В .  И .  Лениным республики Со
ветов (Советская власть).  В европ. стра
нах, вступивших на путь социалистич. 
строительства после 2-й мировой войны, 
власть трудящихся во главе с рабочим 
классом утвердилась исторически в фор
ме народвой демократии, что отразило 
своеобразие развития социалистич. рево-

люции в условиях общего кризиса капитализма и изменения соотношения сил в пользу социализма.  В современный пе
риод можно говорить о сближении поли
тич. форм государств социалистич. со
дружества и о возниквовении понятия 
политической систе.мы социализма, кон
кретные формы к-рой развиваются на 
основе общих закономерностей и прин
ципов. 

С о в е т с к о е Г. - первая историч. 
форма социалистич. Г.- в своём развитии 
прошло несколько этапов. После завое
вания политич. власти пролетариатом 
Сов. Г. выступает в форме диктатуры про
летариата. Осуществляя функции подавле
ния, насилия в отношении свергнутых эк
сплуататорских классов, Г. пролетарекой 
диктатуры одновременно решает задачи 
строительства вового общества. Именно 
эти творчески-созидательвые функции 
Г. диктатуры пролетариата наиболее 
последовательно выражают его основное 
содержание и назначение .  Конституция 
СССР 1936 закрепила факт построения 
в СССР основ социализма, победу социа
листич. обществ . отношений . Начался 
этап постепенного перераставня Г. дик
татуры пролетариата в общенародвое Г. 
Построение развитого социализма зафик
сировано в Конституции СССР 1977 .  
В её преамбуле говорится: •Выполнив 
задачи диктатуры пролетариата, Совет
ское государство стало общевародным >. 
Ст. 1 Конституции СССР гласит: •Союз 
Советских Социалистических Республик 
есть социалистическое общенародное го
сударство, выражающее волю и интере
сы рабочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящихся всех наций и народностей 
страны•. 

Конституция СССР характеризует раз
витое социалистич. общество как этап 
развития социализма на своей собственной 
основе, к-рый характеризуется глубокими 
изменениями общественных отношений во 
всех сферах социально-э:к.ономич. , поли
тич. и культурвой жизни. В этот период 
открываются широкие возможности даль
нейшего развития и совершенствования 
производительных сил и социалистич. 
общественных отношений, всестороннего 
выявления и использования историч. 
преимуществ нового общественного строя. 

Политич. система развитого социализ
ма воплощает п о л н о в л а с т и е на
рода: вся власть в СССР принадлежит 
трудящимся в лице Советов народных 
депутатов. Руководящей и направляю
щей силой сов .  общества выступает КПСС, 
возрастающая роль к-рой является объек
тиввой закономерностью развития социа
листич. строя и закреплена в Конститу
ции СССР 1977 (ст. 6). 

Г. развитого социализма - качествен
но новый этап развития социалистич. Г. , 
на к-ром наиболее полно проявляют себя 
черты его общенародной сущности. Оно 
отражает более высокую социальную зре
лость, единство общества, в к-ром все 
классы и социальные группы имеют об
щую социалистич. идеологию, общие идеа
лы в борьбе за строительство коммуниз
ма. Т. о. , Г. становится политически 
властвующей организацией всего варода 
при руководящей роли рабочего класса. 

Высшая цель Советского Г. на этапе 
зрелого социализма - построение бес
классового, коммунистич. общества. Для 
достижения этой цели Сов. Г. осуществ
ляет такие важные задачи, как создание 
материально-технич. базы коммунизма, 
совершенствование социалистич. общест
венных отношений и их преобразовавие в 
коммунистические, воспитание человека 

коммуиистич. общества, повышение материального и культурного уровня жиз
ни трудящихся, обеспечение ёSезопасности СССР, содействие укреплению мира и развитию междуиар. сотрудничества. 

Важнейший привцип организации и 
деятельности Советского Г.- привцип 
демократического централизма, к-рый 
закреплён в Конституции СССР (ст. 3). 
Одна из гл. задач по дальнейшему совер
шенствованию советской государственно
сти состоит в безусловном обеспечении 
выполнения решений вышестоящих орга
нов нижестоящими, в борьбе с ведомст
венными и местническими тенденциями 
и в то же время в развитии демократич. 
начал и инициативы на местах, обеспе
чении оперативности и гйбкости в при
иятин решений, в постоянном расшире
нии участия граждан в управлении де
лами rос-ва и общества. 

Укрепление и совершенствование социа
листич. Г. связано с задачами дальней
шего углубления демократии. Советское 
Г. выступает важнейшим средством 
практич. реализации и развития социа
листич. демократии, принципов народо
властия и др. Процесс упрочения и разви
тия Советского Г. непосредственно свя
зан с укреплением законности социали
стической. Важные направления дея
тельности Г.- охрана правопорядка, со
циалистич. собственности, прав и сво
бод граждан. 

В условиях зрелого социалистич. об
щества социально-организующая, управ
ленческая роль Г. значительно возрас
тает. См . также Управление государст
венное. 

КПСС проявляет постоянную заботу 
о совершенствовании организации и дея
тельности гос. аппарата, стиля и меrодов 
его работы, об искоренении проявлений 
бюрократизма, волокиты, об укреПJiении 
плановой и производственной дисn;иПJiи
ны ,  дисциплины труда, об усилении роли 
трудовых коддективов в решении важ
нейших вопросов жизни сов. общества. 

В материалах 26-го съезда КПСС, ре
шениях плевумов ЦК КПСС, в много
численных решениях ЦК КПСС по важ
нейшим проолемам социально-эковомич. , 
политич. и идеологич. развития сов. 00.:. 
щества содержатся конкретные указания 
по улучшению деятельности гос. аппарата 
в целом, его отд. звеньев и должностных 
лиц, по устранению имеющихся недостат
ков , усилению контроля и повышению 
переовальной ответственности всех ра
ботников за порученвое дело. 

Социалистич. Г. находится в процес
се постепенного слияния с обществом ,  
а в историч. перспективе перерастёт 
в систему коммунистического обще
ственного самоуправления, что каче
ственно характеризует одну из осв. за
кономерностей р:· Jвития социалистич. го
су дарствеввостп . Марксистско-ленив
екая теория считает, что необходи
мость в гос. организации общества со 
свойственным ей политич. характе
ром сохранится вплоть до перераста
нии победившего социализма в полвый 
коммунизм, до того момента, когда в ходе 
развития исчезнут классовые различия . 
и . . . .  все производство сосредоточит� 
ся в руках ассоциации индивидов . . . • 
(М а р  к с К. и Э в  г е л ь  с Ф . ,  Соч. , 
2 изд. , т. 4, с. 447; см. также В .  И .  Ле
вин, Поли. собр. соч. , т. 30, с. 20). 

Отмирание Г.- это прежде всего про
цесс его последовательной и всесторов-
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вей демократизации, усиления его обще
народности, постепенного накопления ка
чественных черт будущего коммунистич. 
обiцеств. самоуправления. По мере созда
ния экономич. предпосылок и достижения 
nодной социальной однородности общест
ва отпадёт необходимость в спец. аппара
те публичной власти; nроизойдёт это 
путём дальнейшего развития общенар. 
Г . ,  более широкого вовлечения масс в 
управление делами общества. 
8 М а р  к с К. и Э н г е л ь с  Ф . , Немецкая 
идеология , Соч . ,  2 изд . ,  т .  3 ;  Э н г е л ь с  Ф . ,  
Происхождевие семьи, частной собственности 
и государства, там же, т. 2 1 ;  Л е н и н  В. И . ,  
Государство и революция , Полное собр .  соч . ,  
5 иЗд . ,  т . 3 3 ;  е г о ж е ,  О государстве, там 
Же, т .  39; Материалы XXVI съезда КПСС, 
М . ,  1 9  8 1 ; Материалы Пленума Центрального 
Комитета КПСС 1 5 - 1 6  июня 1 9 8 3 ,  М . , 1 98 3 ;  
Марксистеко-ленивекая общая теория го
сударства и права. Исторические тиnы госу
дарства и nрава, М . ,  1971 ;  Социалистическое 
государство, М . ,  1972; Марксистеко-ленин
ское учение о государстве и праве, М . ,  1977 . 
ГП К - см.  Гражданский процессуальный 
кодекс. 
ГРА Б !Ж - в сов. уголовном nраве 
открытое по хищение гос. , общественного 
или личного имущества, совершённое без 
:насилия или с насилием, не опасным 
для жизни и здоровья (УК РСФСР, 
ст. ст. 90, 145). Похищение считается 
открытым, если оно совершается в nри
сутствии потерпевшего, лиц, в ведении 
или под охраной к-рых находится иму
щество, либо в nрисутствии посторонних, 
когда виновный сознаёт, что эти лица 
понимают характер его преступных дей
ствий, но игнорирует данное обстоятель
ство (см . ,  напр. , пост. Пленума Верх. 
суда РСФСР 40 судебной ирактике по 
делам о грабеже и разбое"_ от 22 марта 
1966 - 4 Бюллетень Верховного суда 
РСФСР"_, 1966, .NQ 6).  

Преступление признаётся оконченным 
с .  момента завладения имуществом. На
силие nри Г. является отягчающим об
стоятельством. В отличие от УК РСФСР, 
УК всех других союзных республик 
признают Г. насильственным, когда он 
соедннён не только с физич. насилием, 
но и насилием психическим, т.  е. угрозой 
nрименепил физич. насилия, не опасного 
для жизни и здоровья потерпевшего. 
Другими отягчающими обстоятельствами 
являются совершение Г. по предва
рит. сговору группой лиц, повторно, Г. 
с nроникновением в помещение или иное 
хранилище, а nри Г. личного имущест
ва - причинеиве значительного ущерба 
nотерпевшему, проникновение в жилище. 

Особо отягчающими обстоятельствами 
nризнаются совершение Г. особо опас
ным рецидивистом, а nри Г. гос. 
или общественного имущества - крупные 
размеры лохищенного (хищением в круп
ны� размерах судебная nрактика при
знает хищение социалпстич. собствен
ности nри стоимости Ii C лищенного иму
щества в 2500 руб. и более). 

Уголовная ответственность за Г. насту
пает с 14 лет. Закон устанавливает за Г. 
личного имущества максимальное нака
зание в виде лишения свободы на срок до 
10 лет с конфискацией имущества, а за 
r. гос. или обществ. имущества - до 15 
лет с конфискацией имущества. 
ГРАЖДАН Е (в n р  а в е) - см. в ста
тьях Гражданство, Дееспособность , 
Правоспособность ,  Субъект права. 
ГРАЖДАН С КАЯ ОТВ ЕТСТВЕН
Н О'СТЬ - см.  Ответственность граж
данская. 
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ГРАЖДАН СКИ Е П РАВА И О БЯ ЗАН
Н ОСТИ - понятие, употребляемое в 
гражд. праве для обозначения прав и 
обязанностей, составляющих содержание 
гражд. правоотношеиия.  Г. n. и о. 
возникают гл. обр. в силу оснований, 
предусмотренных законом (см. Факты 
юридические). В то же время Основы 
гражданского законодате:r�ьства ( ст. 4) и ГК 
союзных республик (напр. , ГК РСФСР, 
ст. 4) допускают возникновение Г. n. и о. 
и из действий граждан и орг-ций, к-рые, 
хотя и не предусмотрены законом, но в 
силу общих начал и смысла гражд. зако
нодательства порождают Г. n. и о. (напр. ,  
если колхозник, обучающийся по направ
лению колхоза в вузе или среднем спец. 
учебном заведении и обязавшийся воз
вратиться по окончании обучения на ра
боту в колхоз, оставляет учёбу без ува
жит. причины, он обязан возместить за
траченные колхозом средства, в частно
сти выплаченные ему в виде стипендии). 

Г. n. и о.  подразделяются в зависимости 
от содержания на имущественные права 
и личные неимуществеииые права; по 
способу защиты - на абсолютиые пра
ва и относительиые права, по характе
РУ связи субъектов прав и обязанностей 
с объектами этих прав - на вещные пра
ва и обязательствеиные права. 
ГРАЖДАН С КИ Й И С К  в у г о л о в
н о м п р о ц е с с е - по сов. праву 
требование гражданина или юридич. лица 
о возмещении материального ущерба, по
несённого от преступления, заявленное в 
процессе по уголовному делу и рассмат
риваемое совместно с уголовным делом 
(УПК РСФСР, ст. 29). Доказывание 
оснований и размеров Г. и. в уголовном 
деле производится по правилам , уста
новленным уголовно-nроцессуальным за
конодательством . Он может быть предъ
явлен с момента возбуждения уголовного 
дела до начала судебного следствия, если 
уже не рассматривался в порядке гражд. 
су д�;троизводства. Иск Предъявляется 
путем подачи искового заявления в орган 
дознания, следователю или в суд, в 
nроизводстве к-рых находится уголовное 
дело. О признании гражданским истцо.м 
или об отказе в этом орган дознания, сле
дователь или судья выносят постанов
ление, а су д - определение. Граждане, 
находившиеся на иждивении умершего, 
также вправе nредъявить такой иск. 
Прокурор nредъявляет или поддержи
вает предъявленный nотерnевшим Г. и . ,  
если этого требует охрана гос. или об
щественных интересов или nрав граждан. 
Если по закону ответственность по Г. и. 
несёт не обвиняемый, а к . -л .  др. лицо 
(напр. , законный представитель за 
действия несовершенtюлетнего, владелец 
источника повышеиной опасиости за 
действия управлявшего им работника), 
оно приилекается для участия в деле в 
качестве гражданского ответчика. Г. и .  
обеспечивается путём наложения арес
та на имущество обвиняемого или лиц, 
несущих материальную ответственность 
за его действия, или иных лиц, у к-рых 
находится имущество, приобретённое 
преступным путём. При предъявлении 
Г. и. в уголовном деле государствен
ная пошлина не взыскивается. Постано
вляя приговор, су д обязан разрешить 
вопрос, подлежит ли удовлетворению 
Г. и. , в пользу кого и в каком размере. 
Признав лицо виновным в соверше
нии преступления, су д в зависимости от 
доказанности оснований и размеров Г. и. 
удовлетворяет его полностью или частич
но или отказывает в нём, если установле
но, что совершённое преступление не при
чинило материального ущерба. В исклю-

чительных случаях, когда невозможно 
произвести подробный расчёт по Г. и. без 
отложения разбирательства дела , суд 
может ограничиться признанием за ист
цом nрава на удовлетворение иска, а 
вопрос о его размерах передать на рас
смотрение в порядке гражд. су допроиз
водства. Если Г. и. не был nредъявлен, 
суд при постановлении приговора вправе 
по собственной инициативе или по пред
ложению прокурара решить вопрос о воз
мещении материального ущерба, nричи
нённого преступлением. При постановле
нии оправдательного приговора суд отка
зывает в удовлетворении Г. и. , если не 
установлено событие nрестуnления или 
не доказано участие подсудииого в его 
совершении; если же в действиях под
су димого не установлено состава прес
туплеиия, суд оставляет Г. и. без рас
смотрения и истец вправе предъявить 
его вновь в порядке гражд. су допроиз
водства. Непредъявление Г. и. в уголов
ном процессе, а также оставление его без 
рассмотрения не лишает потерnевшего 
права nредъявить иск в порядке гражд. 
судопроизводства. 

Рассмотрение судом Г. и. одноиреиен
но с решением вопросов о виновности и 
ответственности лица за совершение nрес
тупления, причинившего материальный 
ушерб, обеспечивает эффективную за
щиту имущественных прав потерпевше
го, создаёт значительные удобства для 
участников процесса, поскольку основа
нием для решения вопросов об уголовной 
ответственности подсудимого и удовлет
ворения nредъявленного к нему Г. и. 
является факт совершения преступления. 

v А . Б .  Сахаров. 
ГРАЖДАНСКИ И И СТЕ Ц - в сов. уго
ловнои процессе гражданин или юридич. 
лицо (nредnриятие, учреждение, орг-ция), 
понёсшие' материальный ущерб от npec-_ 
тупления и предъявившие требование о 
его возмещении (УПК РСФСР, ст. 54). 
Лицо, допущенное в качестве Г. и . ,  яв
ляется участником процесса и имеет nра
во знако�шться с материалами дела с мо
мента окончания предварительного след
ствия; на всём nротяжении предваритель
ного и судебного следствия представлять 
доказательства и заявлять ходатайства; 
заявлять отводы следователю, nрокуро
ру, судьям , экспертам и др. участникам 
процесса, приносить жалобы на действия 
лица, производяшего дознание, следова
теля, nрокурора и суда ; участвовать в 
судебном разбирательстве и в судебных 
прениях; обжаловать приговор и опреде
ление суда в части, касающейся граж
данского иска. Эти права Г. и. может 
осуществлять лично или через предста
вителя. Если Г. и. является гражданин, 
то он пользуется, кроме того, процессу
альными nравами потерпе6lUего. Г. и. 
обязан по требованию суда представлять 
имеющиеся в его распоряжении докумен
ты, связанные cv nредъявленным иском. 
ГРАЖДАНСКИ И КОД Е КС (ГК) 
в СССР республиканский систематизи
рованный законодательный акт, содер
жащий нормы гражданского права. Пер
вый ГК Сов. гос-ва (ГК РСФСР),  под
готовленный под непосредственным наб
людением В. И. Ленина , был принят в 
1922 и действовал до 1964. Ныне дейст
вующий ГК РСФСР принят Верх. Сове
том РСФСР 1 1  июня 1964 и вступил в 
силу 1 окт. 1964; в др. союзных респуб
ликах ГК приняты в 1963-65. 

П риняти е в союзных республиках ГК 
предусмотрено Осиавами гражданского 
законодательства Союза ССР и союз
ных республик. Как и Основы , ГК регу
лируют отношения орг-ций, граждан, а 



rакже приuеняются к отношениям по туально повторены положения раздела 
вн;еmней торговле. ГК союзных респуб- VIII Основ, поскольку регламентация 
лик полностью воспроизводят как систему ,  этих вопросов относится к сфере законо
так и нормы Основ, в рамках законода- дательства Союза ССР. 
тельной компетенции союзной республи- 8 в е Р д н и  к 0 8 в. г. , к а 6 а л· ки развивают и дополняют положения к и н А. ю . ,  Новые гражданские кодексы Основ, а также устанавливают ряд новых союзных республик, М . ,  1965; Комментарий 
гражданеко-правоных институтов и норм, к Гражданскому кодексу РСФСР, под ред. 
существенно обогащающих сов.  гражд. С. Н. Братуся, О. Н. Саднкова, 3 изд. , М . ,  
право. П о  нек-рым вопросам Г К  отд. 1982. О. Н. Садиков. 
союзных республик имеют практически ГРАЖДАНСКИ Й ОБОРОТ - граж-
важные различия. данеко-правовое выражение экономич. 

ГК РСФСР содержит восемь разделов, оборота, оноередуется договорными и 
три из к-рых разбиты на главы. Раздел внедоговорными институтами обязате.ль-1 <Общие положения • содержит нормы о ственяого права. В СССР участниками 
предмете и сфере действия респ. гражд. Г. о. являются гос. предприятия и 
законодательства, правоспособиости и производств. объединения, иные социа
дееспособиости граждан и юридич. лиц листич. орг-ции (колхозы , другие кооп. , 
(см . Лицо юридичеС1Сое),  порядке воз- · а также обществ. орг-ции), граждане, 
никновения и прекращения юридич. лиц, распоряжающиеся своими доходами в це
предписания о сделках, условиях их лях приобретения потребительских то
действительности и последствиях недей- варов и вступающие в различные имущест
ствительности; нормы о представитель- венные правоотношения в связи с удов
стве и довереииости, исчислении сро- летварением своих материальных и ду-
ков исковой давиости. ховных потребностей. 

Раздел 11 <Право собственности• паря- В содержание Г. о. входит переход 
ду с положениями о праве социалистич. имущества от одного лица (орг-ции, граж
собственности содержит нормы о праве данина) к другому лицу на основе за
личиой собствеююсти граждан, об общей ключаемых участниками Г. о. сделок или 
собствеииости, основаниях приобрете- в силу иных фактов юридических. Важ
ния и прекращения права собствеиио- нейшей предпосылкой такого перехода 
сти, а также способах его гражданско- являются плановые акты, конкретизи
правовой защиты: виидикации и иске руемые договорами, заключаемыми 
иегаториом. орг-циями между собой и с гражданами,  

Наиболее обширным является раз- а также договоры между гражданами. 
дел 111 <Обязательственное право•, со- Помимо перехода имущества от одного 
держащий общие положения об обяза- субъекта гражд. права к другому в про
тельствах (гл. 15-20 - нормы о воз- цессе Г. о. осуществляется переход в 
никвовении обязательств, их исполнении, оперативное управление нек-рых видов 
обеспечеиии исполиеиия обязательств, имущества, являющегося собствен
уСтупке требоваиия и переводе долга, ностью гос-ва (зданий, сооружений, осп. 
ответственности за нарушение обяза- фондов пр-тий) ,  от одной орг-ции к дру
тельств , их прекращении) и нормы об гой на основе прямых актов планирова
отд. видах обязательств (гл. 2 1-42),  ния или соответствующего распоряжения 
в т. ч. о договорах и обязательствах, не компетентных гос. органов (см .  Опера
предусмотренных Основами (договоры тивиого управлеиия право). Хотя пе
меиы, дареиия , займа, безвозмездного редача этих видов имущества носит 
пользования имуществом, поручеиия, безвозмездный характер, а договор между 
комиссии, храиеиия, совместиой дея- передающей и принимающей орг-циями 
тельиости, обязательства, возникающие не заключается, такая передача также 
из кои-курса, обязательства, возникающие является частью Г. о. , так как обе 
из иеосиовательиого приобретеиия или орг-ции - передающая и принимающая
сбережеиия имущества). выступают по отношению друг к другу 

Раздел IV <Авторское право• уста- в качестве самостоятельных юридич. лиц 
навливает нормы о личных и имущест- и в случае нарушения правил передачи, 
венных правах авторов произведений затрагивающего их имущественные ира
науки литературы и искусства, об автор- ва, прибегают к защите этих прав в иско
ских договорах, а также об охране автор- вом порядке в арбитраже. Г. о. охваты
ских прав. В нормы этого раздела в 1974 вает также безвозмездный переход иму
бЬl:ли внесены существенные изменения щества от одного лица к другому в силу 
и дополнения, расширяющие права авто- таких договоров, как договор дареиия 
ров (в ГК РСФСР - Указом Президиума и договор о предоставлении имущества во 
Верх. Совета РСФСР от 1 марта 1974 - временное безвозмездное пользование 
•Ведомости Верховного Совета РСФСР•, другому лицу, поскольку передаваемое 
1974, N.! 10,  ст. 286).  на их основе имущество имеет денежную 

Раздел V <Право на открытие�о и раз- оценку, учитываемую в случае его иов
дел Vl <Изобретательское право�> не со- реждения, несоответствия обусловлен
держат дополнений к нормам Основ, по- ному качеству и иным условиям. 
скольку регулирование этих отношений Наряду с правомерными действиями 
отнесено к компетенции Союза ССР и (плановыми актами, сделками и др. ) 
осуществляется спец. общесоюзными основанием для перехода имущества от 
актами по вопросам изобретательства и одного лица к другому являются и не
рационализации. См. Открытие, Изоб- правомерные действия (напр. , причи
ретательС1Сое право. пение вреда другому лицу) ,  влекущие за 

Напротив, раздел Vll <Наследствен- собой имущественные последствия (воз
вое право�о подробно регламентирует иа- мещение ущерба). 
следоваиие , в частности определяет поря- Степень (расширение или ограничение) 
док составления, отмены и исполнения оборотоспособности имущества зависит 
завещаиия, режим завещательиого отка- от его социально-экономич. назначения и 
за, порядок принятия и отказа от нас- круга участников оборота. Осн. средства 
ледства, правила заявления претензий производства, являющиеся собствен
кредиторами наследодателя и порядок ностью гос-ва, колхозов, иных кооп. и 
охраны наследственного имущества. См. обществ. орг-ций, не могу:r отчуждаться 
Наследствеииое право. гражданам. Предприятия, здания, соору-

В разделе VIII ГК, содержащем нормы жения, оборудование и др. имущество, 
междуиародиого частиого права, текс- отнqсящееся к осв. средствам гос. орг-ций, 

не могут быть предметом залога,  и на них 
не может быть обращено взыскание по 
претеизиям кредиторов (см. ГК РСФСР 
ст. 98). Не подлежат такому взыскан� 
аналогичные и иные осн. средства кол
хозов, др. кооп. орг-ций, профсоюзныJi: 
и дР. обществ. орг-ций, обеспечивающие 
деятельность этих орг-ций. Но произво
димые социалистич. предприятиями 
средства производства, будучи их товар
ной продукцией, являются объектами-Г. о . ,  
участниками к-рого могут быть только 
социалистич. орг-ции (за изъятиями,  пред
усмотренными законом, напр. продажа 
мелкого с.-х. инвентаря гражданам для 
ведения подеобиого х-ва, садоводства и 
огородничества, а равно продажа :необ
ходимых инструментов для индивиду
ального жилищного строительства и для 
индивидуальной трудовой деятельности,
см. Конституция СССР, ст.  ст.  13,  17) .  

Ограниченно оборотоспособными явля
ются вещи, к-рые по своему значению 
для социалистич. нар. х-ва, по соображе
ниям гос. безопасности или по иным осно
ваниям могут приобретаться лишь по 
особым разрешениям компетентных гос. 
органов. Это - оружие, летательные 
аппараты, сильнодействующие ядЫ и 
др. ; золото, серебро, платина и металлы 
платиновой группы в монете и в сыром 
виде; иностр. валюта и выписанные в ней 
платёжные документы (векселя, чеки, 
переводы и т. д . ) ,  а также иностр. фон
довые ценности (акции, облигации и т. п. ); 

В бурж. гос-вах понятие Г. о.  совпадает 
с понятием частного оборота, ибо всякого 
рода имущество, за редким исключением, 
является товаром и может быть предме
том частной собственности и капиталис
тич. оборота. � С. Н. Братусь. 
ГРАЖДАН С КИ И ОТВЕТЧ И К - в со
ветском уголовном процессе лицо, несу
щее материальную ответственность за 
вред, причинённый преступлением. В ка
честве Г. о. могут быть привлечены ро
дители, опекуны , попечители или дру
гие лица, а также учреждения, предприя
тия и организации,  которые в силу за
кона несут материальную ответствен
ность за ущерб, причинённый прест.уп
ными действиями обвиняемого (УПК 
РСФСР, ст. 55).  Напр. , вред, причинён
ный преступными действиями несовер
шеннолетнего в возрасте от 15 до 18 лет, 
не имеющего имущества или заработка; 
достаточного для возмещеиия вреда, oбst..: 
завы возместить в соответствующей части 
его родители или попечитель , если не до
кажут, что вред возник не по их вине (их 
вина может, напр . ,  выражаться в ненад� 
лежащем надзоре за несовершеннолет
ним).  Орг-ции и граждане, деятельность 
к-рых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (транспортные орг-ции ,  
владельцы автомобилей и т.  п.  ) ,  обяза
ны возместить вред, причинённый источ
ииком повышеииой опасиости,  если не 
докажут, что вред возпик вследствие 
иепреодолимой силы или умысла потер
певшего. Орг-ция обязана возместить 
вред, причинённый по вине её работников 
при исполнении ими служебных обязан
ностей. 

О привлечении того или иного лица в 
качестве Г. о. орган дознания, следователь 
или судья выносят постановление, а суд
определение. 

Г. о. является участником процесса и 
имеет права: возражать против предъя&
ленного иска; давать объяснения по су
ществу предъявленного иска; представ
лять доказательства и заявлять ходатай-
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ства; знакомиться с материалами дела в 
части, относящейся к гражд. иску, с мо
мента окончания предварительного следст
вия; участвовать в судебном разбира
тельстве; заявлять отводы судье, проку
рору, следователю, эксперту и др. ука
занным в законе участникам процесса; 
приносить жалобЫ на действия этих лиц, 
а также обжаловать приговор и определе
ния су да в части, касающейся гражд. 
иска. Указанные права r. о. осуществ
ляет лично или через своего представите
ли. r. о. может быть допрошен в качест
ве свидетеля. См . также Граждансхий 
иск . А. Б. Сахаров. 
ГРАЖДАНСКИ Й П РОЦЕСС - уста-
новленный нормами граждансхого про
цессуального права порядок разбира
тельства и разрешения су дом граждан
ских дел, а также порядок исполнения 
постановлений судов и нек-рых др. 
органов. Г. п. включает регламентирован
ную законом деятельность суда по осу
ществлению правосу дия, деятельность 
судебного исполнителя , всех участников 
судопроизводства и возникающие в про
цессе судопроизводства и в связи с ним 
юридич. отношения. 

r: п. складывается из ртд. этапов, на 
каждом из к-рых су д выполняет опреде
лённые задачи: возбуждение гражд. дела, 
подготовка дела к судебному разбира
телJ>ству, судебное разбирательство, 
производство в кассац. инстанции (см. 
Кассация),  производство в надзорной 
инстанции (см. Надзор),  пересмотр по
становленИй судов по вновь открывшим
си обстоятельствам , исполнительное 
произвdдство. 

В порядке гражд. судопроизводства 
рассматриваются не только споры о праве 
гражданском, но и юридич. конфликты, 
вытекаюЩие из семейных, трудовых, 
колхозных правоотношений. По общим 
правилам гражд. судопроизводства (за 
отд. изъятиями) разрешаются также под
ведомственные су дам дела, возникающие 
из адм.-правовых отношений (напр. , жа
лобы на неправильности в списках избИ
рателей, на веправильное наложение 
штрафов, взыскание недоимок по нало
гам), и дела особого производства. 

,'\о В. К. Пучuнсхий. 
ГРА!КдАНСКИ n П РОЦЕССУАЛ Ь-
Н Ы Й КОДЕ КС (ГПК) - в СССР рес
публиканский систематизированный за
конодательный акт, регулирующий по
рядок рассмотрения и разрешения судами 
гражданских дел, а также исполнения 
постановлений судов и нек-рых др. орга
нов по этим делам. 

В СССР припятне ГПК относится к 
компетенции союзных республик, к-рые 
разрабатывают их на единых принципах, 
закреплёииых Оспавами гражданского 
судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик, др. общесоюзными актами ,  
и воспроизводят содержащиеся в них 
важнейшие институты и правила гражд. 
судопроизводства. Действующие респ. 
rпк приняты в 1963-64 (напр. ' rпк 
РСФСР принят Верх. Советом РСФСР 
1 1  июня 1964 - -сВедомости Верховного 
Совета РСФСР•, 1964, М 24, ст. 407) .  
Имеющиеся между кодексами различия 
частного характера отражают над. и 
иные особенности давной республики. 

в rпк можно выделить общую и осо
беиную части. Общую част!> составляют 
нормы, к-рые имеют значение для всех 
или нескольких стадий процесса и видов 
производства - принцилы гражданского 
процессуального права и его источники, 
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состав суда, подведомственность и под
судиость гражд. дел, участвующие 11 деле 
лица и представители, доказательства , 
судебные расходы и штрафы, процессу
альные сроки, судебные вызовы и изве
щения. 

Особенную часть образуют нормы, ре
гулирующие процессуальиые действия и 
отношения, характерные для к.-л. одной 
стадии судопроизводства или одного его 
вида. В ГПК РСФСР правила особеиной 
части расположены с учётом развития 
гражд. процесса, начиная с момента 
предъявления ucxa и до завершения 
исполнительного производства. В разде
ле, посвящёииом процедуре в суде пер
вой инстанции, закреплены также спе
цифич. черты рассмотрения дел, возни
кающих из адм.-правовых отношений, 
и дел особого производства. В заключи
тельном разделе содержатся нормы, раз
решающие вопросы :мsждународного част
ного права. 

ГПК РСФСР имеет три приложения: 
Перечеиь видов имущества граждан, на 
к-рое не может быть обращено взыска
ние по исполнительным документам; 
Восстановление утраченного судебного 
или исполнительного производства; По
ложение о третейском суде. 

См . также Гражданский процесс. 
В. К. Пучинсхий. 

ГРАЖДАН С КОЕ ДЕЛ О  - дело по 
спору о праве гражданском, затрагиваю
щем права и законвые интересы граждан 
и юридич. лиц; в предусмотренных за
коном случаях дело по жалобе на дейст
вия адм. органов или должностных лиц, 
совершёвные с нарушением полномочий, 
ущемляющие права граждан; дело об 
установлении факта, имеющего юридич. 
значение, рассматриваемое и разрешаемое 
судом . Закон предусматривает три вида 
r. д. : дела искового производства - по 
спорам, возникающим из гражд. , се
мейных,  трудовых и колхозных право
отношений; дела, возникающие из адми
вистративво-правовых отношений; дела 
особого производства, для к-рых харак
терно отсутствие спора о праве, хотя они 
и направлены на защиту охраняемых за
коном и имеющих правовой характер 
интересов граждан и социалистич. орг-ций 
(об установлении фактов, имеющих юри
дич. значение, о призвании гражданива 
безвестно отсутствующим и об объявле
нии его умершим, о призвании гражда
нива ограниченно дееспособным и не
дееспособным и др. ). r. д. , как правило, 
возбуждается в суде путём подачи заин
тересованным лицом искового заявления, 
жалобы или заявления (в зависимости от 
категории дела). Г. д. может быть также 
возбуждено по заявлению прокурора, а в 
случаях, когда по закону допускается 
обращение в су д за защитой прав и инте
ресов др. лиц,- по заявлению органов 
гос. управления, общественных орг-ций 
и отд. граждан. 
ГРАЖДАНСКОЕ П РАВО - 1 )  в СССР 
отрасль права, нормы к-рой регулируют 
имущеетвенвые отношения, обусловлен
ные использованием в коммувистич. строи
тельстве товарно-денежной формы, и 
связаввые с ними личные неимуществен
ные отношения. В предусмотренных за
коном случаях r. п. регулирует и иные 
личные неимущественные отношения, 
вапр. защиту чести и достоинства. 

Предметом Г. п. являются указаввые 
выше отношения, в к-рых участвуют как 
орг-ции, так и граждане. В качестве 
участника - субъекта - граждавско-пра
вовых отношений может выступать 
также гос-во. Г. п. применяется и к от
ношениям по внешней торговле, когда 

они подпадают под действие сов. права, 
напр. , если внешнеторговая сделка зак: 
лючена в СССР или если согласно ее 
условиям на неё распространяется дейст
вие сов. права (см. МеждунарОдное част
иое право).  

К имущественным отношениям, осио
ванным на адм. подчинении одной сторо
ны другой, а также к налоговым и бюд
жетным отношениям нормы Г. п. не при
меняются; это - сфера соответственно 
административного и финансового права. 
Семейные, трудовые, земельные отноше
ния, а также отношения в колхозах, вы
текающие из их уставов, регулируются 
нормами семейного, трудового, земельно
го и колхозного права. 

Оси.  источниками сов. Г. п. являются 
Конституция СССР и конституции союз
ных республик, Оспавы гражданского за
конодательства Союза ССР и союзных 
республик' rк союзных республик и 
др. общесоюзные и респ. нормативные 
акты: положения о предприятиях и 
объединениях, положения и правила о 
хозяйственных договорах, транспортвые 
уставы и кодексы, акты жилищного за
конодательства, правила бытового обслу
живания граждан, и др. 

Задача Г. п. , согласно ст. 1 Основ,
способствовать созданию материальио
техвич. базы коммунизма и всё более 
полному удовлетворению материальных и 
духовных потребностей граждан. В нор
мах Г. п. получили отражение принципы 
социалистич. общества : ведущая роль 
социалистич. собственности и необходи
мость её упрочения, плановое развитие 
экономики, проведение в деятельности 
социалистич. орг-ций начал хозяйствен
иого расчёта, сочетание прав и обязан
ностей субъектов Г. п. , охрана имущест
венных прав и интересов граждан и 
орг-ций. 

Метод правового регулирования граж
данско-правовых отношений характери
зуется равенством и самостоятельностью 
участников гражданского оборота, пре
доставлением им в рамках закона и на 
основе плановых заданий широких воз
можностей определять свои взаимоотно
шения (диспозитивность регулирова
ния), использованием в качестве средства 
соблюдения правовых предписаний мер 
имуществеиной ответственности, прежде 
всего возмещения убытков. Всё это 
позволяет широко использовать нормы 
r. п. для дальнейшего совершенствова
ния хоз. механизма, усиления действеи
ности экономич. рычагов и стимулов, 
а также охраны прав как орг-ций, так и 
граждан. 

Г. п.- одна из наиболее обширных 
отраслей сов. права, его система опреде
ляется Основами гражданского законо
дательства и включает пять крупных раз
делов (подотраслей): общие положения, 
право собственности, обязательствеиное 
право, результаты духовного творчества 
(авторское и изобретательское право, пра
во на открытие), наследственное право. 

Субъектами Г. п.  являются граждане, 
гос. , кооперативно-колхозные, общест
венны�, межхозяйствеиные и др. орг-ции, 
наделеиные правами юридич. лица (см. 
Лицо юридичесхое). Субъекты Г. п. долж
ны обладать правоспособностью и дее
способностью, к-рая является у юридич. 
лиц специальной, т. е. соответствует це
лям их деятельности. 

Гражд. права и обязанности возиикают 
из предусмотренных законом оснований 
(сделок), плановых и иных адм. актов, 
гражд. правоиарушений - деликтов 
и т. д . ,  а также из действий граждан и 
орг�ций, к-рые хотя и не предусмотрены 



законом, ио в силу обiцих начал и смы
сла гражд. законодательства порождают 
гражд. права и обязанности (напр. , пред
варит. договор, т. е. соглашение о за
ключении договора в будущем). 

При осуществлении прав и исполне
нии Обязанностей граждане и орг-ции 
должны соблюдать законы, уважать пра
вила социалистич. общежития и мораль
ные принцилы общества, строящего ком
мунизм. Гражд. права имущественного 
характера по общему правилу могут за
щищаться в пределах сроков исковой 
давиости. 

Центр. раздел Г. п.- право собствен
ности. На основе Конституции СССР 
Г. п.  регулирует предусмотренные ею 
формы собственности: гос. собствен
ность - общее достояние всего сов.  на
рода, собственность колхозов и др. кооп. 
орг-ций, собственность профсоюзных и 
иных общественных орг-ций, а также 
личную собственность.  В пределах, 
установленных законом, собственнику 
принадлежат права владения, пользова
ния и распоряжения имуществом. 

Наиболее обширный раздел Г. п.
обязательственное право, включающее 
общие положения об обязательствах 
и нормы об от дельных ·видах договоров 
и обязательств. Г. п. закрепляет такие 
важные общие начала обязательствен
ного права, как иедопустимость односто
роннего отказа от исполнения обязательст
ва, обязательность планового акта для 
лиц, вступающих в обязательство, прин
ппп реального исполнения обязательств, 
ответственность должника при наличии 
его вины, к-рая предполагается, пока не 
доказано иное, обязанность полного воз
мещения причинённых убытков, если 
закон не предусматривает иного. 

Г. п. регламентирует оси. условия и 
порядок заключения всех наиболее рас
пространённых договоров и обязательств: 
купли-продажи, поставки, подряда, иму
щественного и жилого найма, перевозки, 
поручения, комиссии, хранения и др. 
(см. статьи об отдельных видах догово
ров). Круг предусматриваемых в нормах 
Г. п. договоров не является исчерпываю
щим, возможно заключение договоров, 
прямо не предусмотренных законом 
(напр. , в сфере внешней торговли). 
В рамках обязательственного права ре
гулируются также обязательства, воз
нихающие вследствие причингния вреда, 
в т. ч. при причинении вреда источни
ком повышенной опасности. 

Результаты духовного творчества, ох
раняемые Г. п . ,  разнообразны. Это 
произведения науки, литературы и ис• 
кусства (авторское право),  изобретения 
и рационализаторсхие предложения 
(изобретательсхое право), открытия, 
про.мыШllенные образцы,  товарные зна
ки и нек-рые другие. Г. п. предоставляет 
носителям прав на указанные объекты 
личные и имуществеиные права, охраня
ющие творческую индивидуальность 
авторов и в то же время создающие не
обходимые условия для использования 
произведений творчества в интересах 
всего сов. общества в наиболее благо
приятных формах. 

Нормы Г. п. о праве наследования 
регулируют порядок наследования по 
закону и завещанию. 

Г. п. устанавливает широкую и гибкую 
систему мер, направленных на охрану 
имущественных и личных прав граждан 
и орг-ций. Защита гражд. прав осуществ
ляется в установленном порядке судом, 
арбитражем или третейским судом путём 
признания этих прав , восстановления 
положения, существовавшего до наруше-

иия права, и иресечения действий, нару
шающих право, присуждения к исполне
нию обязанности в натуре , прекращения 
или изменения правоотношения, взыска
ния с лица, нарушившего право, причи
нённых убытков, а в предусмотренных 
законом или договором случаях - не
устойки, а также др. способами, пред
усмотренными законом. В случаях и в 
порядке, установленных законодатель
ством СССР и союзных республик, защи
та гражд. прав осуществляется также 
товаршцесхи.ми судами, профсоюза
ми и иными общественными орг-циями, 
а в случаях, особо предусмотренных 
законом,- в адм. порядке. 

Г. п. определяет случаи применевия 
гражд. законодательства одной союзной 
республики в др. союзной республике 
(напр. , к отношениям , вытекающим из 
права собственности, применяется закон 
места нахождения имущества; к форме 
сделки - закон места её совершения: 
к отношениям по наследованию - закон 
места открытия наследства и т. д.) .  

О.  Н. Садиков. 
2) Г. п. бурж . гос-в базируется на част

ной собственности на средства производ
ства и регулирует имущественные и лич
ные отношения капиталистич. общества 
в интересах буржуазии. Гражд. законо
дательство эпохи государственно-моно
полистич. капитализма, когда усилива
ется воздействие гос-ва на сферу гражд. 
правоотвошений, прежде всего обеспе
чивает защиту крупной частной собст
венности монополий в ущерб интересам 
мелких и средних собственников, сущест
венно ограничивает формальную свобо
ду гражд. договоров. Монополистич. 
объединения диктуют свои условия более 
слабым в экономич. отношении партнё
рам. Развиваются т. в. продиктованные 
договоры, договоры присоединения и 
< Формулярное• право - контрагент вы
нужден присоединиться к продиктован
ным ему типизированным условиям, вы
раженным в готовом формуляре. В нор
мативвые гражданеко-правовые акты 
включаются и т. н. каучуковые положе
ния, позволяющие суду и адм. органам 
толковать их в нужном направлении. 
Вместе с тем в капиталистич. гос-вах 
сохраняются элементы формального не
равенства в сфере гражд. правоспособнос
ти по признаку расы , пола и т. п .  

8 А л е �  с е е в С. С . ,  Предмет совет• 
ского социалистического гражданского права, 
Свердловск, 1959; Б р а т у с ь С. Н . ,  
Предмет и система советского гражданского 
права, М . ,  1963. 

ГРАЖДАНСКОЕ П Р О ЦЕССУАЛ ЬНОЕ 
П РА ВО - отрасль права, устанавли
вающая порядок разбирательства и раз
решения судом гражданских дел, а также 
порядок исполнения постановлений су
дов и нек-рых др. органов. Нормы сов. 
Г. п.  п.  регламентируют деятельность су
да, судебного исполнителя и всех участ
ников процесса. Точное соблюдение норм 
сов. Г. п. п. обеспечивает выяснение 
объективной истины по делу и выполне
ние главных задач социалистич. правосу
дия по охране обществ. и гос. строя 
СССР, социалистич. системы х-ва и со
циалистич. собственности, защите прав и 
охраняемых законом интересов граждан, 
учреждений, предприятий и орг-ций, 
укреплению социалистич. законности, 
предупреждению яравонарушений, вос
питанию людей в духе коммунизма. 

Нормы Г. п. п. содержатся в различных 
законодательных актах, прежде всего в 
Конституции СССР и конституциях союз
ных республик, устанавливаюших под
линно демократич. принцилы организа-

ции и деятельности органов юстиции 
развитого социалистич. общества: осу
ществление правосудия только судом, 
судом коллегиальным, с участием па
родных заседателей, выборность судей: 
и нар. заседателей, их независимость и 
подчинение только закону, гласность 
судопроизводства, ведение судопроиз
водства на нац. языке, равенство граж
дан перед законом и судом, и др. ; в Осно
вах гражданского судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик и граж
данских процессуальпых кодексах союз
ных республик. Отдельные нормы Г. п. п .  
есть и в ряде др.  союзных и респ. актов 
(Основах законодательства о судоуст
ройстве, Основах гражд. законода
тельства, Основах законодательства о 
труде, в кодексах - гражданском, о 
тру де, о браке и семье, в транспортных 
уставах и др. ) ,  а также в междунар.  
договорах,  в к-рых участвуют СССР или 
союзные республики. См. также Граж
данский процесс. 
8 Курс советского гражданского процес• 
суального права , под ред. А. А. Мельнико
ва, т. 1 -2 ,  М . ,  1981 . В. К. Лучинский. 
ГРАЖДАНСТВО - политич. и правоная 
принадлежиость лица к конкретному го
сударству. Проявляется как взаимоот
ношение между гос-вом и лицом, находя
щимся под его властыо: гос-во наделяет 
гражданина правами ,  защищает и покро
вительствует ему за границей. В свою 
очередь гражданин безусловно соблюдает 
законы и др. предписания гос-ва и выпол
няет установленные им обязанности. Со
вокупность этих прав и обязанностей сос
тавляет политико-правовой статус граж
данина, отличающий его от иностранных 
граждан и лиц без гражданства. В мо
нархич. гос-вах, как правило, граждан
ству терминологически соответствует 
подданство. 

Сов. Г.- политич. и правоная принад
лежиость личности к сов. социалистич. 
общенародному гос-ву; связь между 
гражданином и гос-вом , к-рая предпола
гает наделение гражданина СССР всей 
полнотой социально-экономич. , политич. 
и личных прав и свобод, провозглашае
мых и гарантируемых Конституцией: 
СССР и иными законами, что обеспечи
вает гражданину возможность активного 
участия в управлении делами гос-ва и 
общества, применения своих творческих 
сил, способностей и дарований в произ
водств. и общественной жизни, всесто
роннего развития личности. В то же время 
гражданин СССР обязан соблюдать Кон
ституцию и сов. законы, уважать правила 
социалистич. общежития, с достоинством 
нести звание гражданина СССР. 

Сов. гос-во несёт определённые обязан
ности в отношении своих граждан, охра
няет их права и свободы, обеспечивает 
их равноправие во всех областях эконо
мич. , политич. ,  социальной и культурной: 
жизни. Гос. органы и общественные 
орг-ции обязаны оказывать гражданам 
незамедлительную помощь, принимать 
меры к восстановлению их нарушенных 
прав. Граждане СССР пользуются за
щитой и покровительством Сов. гос-ва и 
за границей, как в тех случаях, когда у 
проживающего в СССР гражданина име
ются за границей к.-л. права, требую
щие защиты, так и в случаях, когда в 
защите и покровительстве нуждаются са
ми граждане СССР, находящиеся за ру
бежом (временно или I!Остоянно).  г� 
для всех сов. граждан является равным, 
независимо от оснований его приобрете-
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нця, т. е. в СССР, в отличие от ряда 
бур� . rос-в, не существует деления граж
дан на • природных>  и • натурализован
НJ?IХ> (т. е. приобретших Г. ). 

В СССР с момента ero образования 
установлено единое союзное Г. (Консти
туция СССР, ст. 33). Каждый гражда
нин союзной республики является граж
данином СССР, каждый гражданин авт. 
республики, являясь гражданином соот
ветствующей союзной республики , тем 
самым является гражданином СССР. 
Принадлежиость к Г. республики связана 
с фактом постоянного ,проживания на её 
территории; при переселении в др. рес
публику соответственно изменяется ero 
респ . Г. С утратой союзного Г. утрачи
вается и Г. республики. Лицо, принятое 
в Г. СССР и проживающее за рубежом, 
может и не быть гражданином конкрет
ной республики. Объективная необходи
мость единото Г. предопределяется при
родой Союза ССР как федерации совет
ских социалистич. республик, интерна
циональным характером Сов. власти. 
Оно в полной мере соответствует процес
су формирования новой историч. общ
ности людей - советекото народа. 

Основания и порядок приобретения и 
утраты Г. СССР определяются Законом 
СССР о гражданстве СССР от 1 дек. 
1978 {•Ведомости Верховного Совета 
СССР>, 1978, М 49, ст. 816) ,  к-рый вве
дён в действие с 1 июня 1979. Указ о по
рядке введения в действие Закона о граж
данстве СССР принят Президиумом Верх. 
Совета СССР 15 июня 1979 (•Ведомос
ти Верховного Совета СССР>, 1979, 
N2 25, ст. 436). Закон устанавливает, что 
решения по ходатайствам о приёме , вос
становдении в Г. или о выходе из неrо, а 
также по представлениям о лишении Г. 
может принимать только Президиум 
Верх. Совета СССР. Президиум Верх. 
Совета союзной республики вправе при
нимать в Г. республики лиц, проживаю
щих на её территории, если в отношении 
их Г. ранее не было решения Президиума 
Верх. Совета СССР. Президиумами 
Верх. Советов всех союзных республик 
изданы указы о порядке принятия в респ . 
Г. (напр. , в РСФСР Указ от 29 июня 
1981 - •Ведомости Верховного Совета 
РСФСР >, 198 1 ,  М 26, ст. 903). 

Сов. гражданами являются лица, к-рые 
состояли в Г. СССР на день вступления 
в с.илу Закона от 1 дек. 1978, а также 
лица, к-рые приобрели сов. Г. в соответст
вии с данным Законом. 

Закон установил многочисленные пра
вовые гарантии сохранения Г. в самых 
различных ситуациях. Так , вступление 
гражданина СССР в брак с иностр. rраж
дан{'(ном либо с лицом без гражданства, а 
также расторжение такото брака не вле
чёт изменения Г. супругов. Поскольку в 
СССР не допускаются какие бы то ни бы
ло ограничения прав женщин, сов. право 
не признаёт действующих в ряде бурж . 
тое-в правил, согласно к-рым •жена 
приобретает Г. мужа> или должна либо 
принять Г. мужа, либо покинуть ero стра
ну. Приобретение или утрата Г. СССР 
одним из супругов не влечёт изменения 
Г. - дpyroro супруга. 

Проживанне гражданина СССР за гра
ницей само по себе не влечёт утраты Г. 
СССР. Сов. r. не утрачивается в случае 
добровольного или невольноrо пребыва
ния гражданина СССР за границей либо 
постоянного проживавил ero в др. rос-ве, 
а также в случае приобретения таким 
гражданином Г. страны пребывания. 
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В последнем случае лицо становится 
одновременно гражданином двух rос-в 
(двойное Г.) .  Двойное Г. может возник
нуть помимо воли гражданина, напр. 
в случае коЛJiизии зохопов о Г. различных 
rос-в. Так, по законам нек-рых rос-в 
Г. ребёнка всегда устанавливается по Г. 
отца, в то время как по сов.  закону ре
бёнок, рождённый в СССР сов. граж
данкой, независимо от Г. отца, всегда 
будет гражданином СССР. Сов. зако
нодательство не признаёт двойное Г. , 
т. е. не признаёт за лицом, являющимся 
гражданином СССР , никаких прав, вы
текающих из ero формальной принадлеж
ности к Г. др. rос-ва, а также никаких ero 
обязанностей в отношении этого rос-ва. 
В целях предотвращения возникновения 
двойного Г. СССР заключает с др. стра
нами спец. договоры, регулирующие слу
чаи коллизии законов о Г. 

Г. СССР может быть приобретено: по 
рождению; в результате приёма в Г. ;  
по основаниям, предусмотренным меж
дуиар. договорами СССР , или по иным 
основаниям, прямо указанным в Законе 
1978. Приобретение Г. по рождению оп
ределяется следующими положениями:  
ребёнок, оба родителя к-роrо являются 
гражданами СССР, становится сов. 
гражданином (даже если он родился за 
рубежом ). Если один из родителей ре
бёнка - гражданин СССР, ребёнок счи
тается сов. гражданином, если он родился 
на территории СССР, а также если он 
родился за границей, но хотя бы один 
из ero родителей имел постоянное место 
жительства в СССР. Сов. гражданами ста
новятся родившиеся в СССР дети лиц 
без гражданства, а также находящиеся 
в СССР дети, чьи родители неизвестны. 

Закон о гражданстве СССР у деллет 
большое внимание обеспечению интере
сов ребёнка и семьи в случаях изменения 
Г. родителей и при усыновлении. Устанав
ливается, в частности,  что при измене
нии Г. обоих родителей соответственно 
изменяется Г. только тех детей, к-рые 
не достигли 14 лет. Г. СССР сохраняется 
за ребёнком , один из родителей к-роrо 
выходит из Г. СССР , а другой сохраняет 
ero, а равно за ребёнком , усыновлённым 
иностр. гражданами. Изменение Г. де
тей в возрасте от 14 до 18 лет возможно 
только с их согласия, выраженного в пись
менной форме. 

Приём в Г. СССР иностр. граждан 
или лиц без гражданства осуществляется 
Президиумом Верх. Совета СССР неза
висимо от расовой и нац. принадлежнос
ти , пола , образования, языка, места жи
тельства. 

Г. СССР утрачивается : вследствие вы
хода из Г. , лишения Г. , а также по осно
ваниям , предусмотренным междунар. до
говорами,  или по иным основаниям , пря
мо указанным в законе 1 978.  Закон пре
,z:�усматривает, что в выходе из Г. может 
быть отказано, если лицо, ходатайствую
щее об этом, имеет неисполненные обяза
тельства перед гос-вом или определённые 
имуществ. обязанности перед граждана
ми или roc. , кооп. и др. обществ. орг-ция
ми. Не допускается выход из Г. лица , 
привлечёниого в качестве обвиняемого 
или отбывающего наказание по пригово
РУ суда , а также лица , выход к-рого из 
Г. противоречит интересам roc. безопас
ности СССР. Лишение сов. Г. произво
дится в исключительном случае, если 
лицо совершило действия , порочащие 
высокое звание гражданина СССР и на
носящие ущерб престижу или roc. без
опасности СССР. Лишение лица сов. Г. 
не влечёт изменений Г. ero супруга и де
тей. 

Заявления по вопросам Г. подаются 
через органы внутренних дел по месту 
жительства заявителя, а лицом , прожи
вающим за границей,- через соответст
вующее дипломатич. или консульское 
представительство СССР. На эти же 
органы возложено установление принад
лежности лица к советскому Г. в случае 
необходимости уяснения его правовоrо 
статуса. 

Согласно закону,  если междунар. до
говором, в к-ром участвует СССР, уста
новлены иные правила, чем те, к-рые 
содержатся в самом Законе , то приме
няются правила междунар. договора. Пре
образование правил междунар. дотово
ров в нормы сов.  внутреннего права, 
обеспечение их применевил производится 
посредством издания законодательных 
актов. Законодательство СССР о Г. 
отражает предписания таких общеприз
нанных междуиар. актов, как Всеобщая 
декларация прав человека, Междуна
родный пакт о гражданских и политиче
ских правах, Заключительный акт Обше. 
европейского совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе {1 975) и др. 

Р. И. Кулик . 
ГРАН И ЦЫ ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Е 
линии, отделяющие территории госу
дарств друг от друга или от открытого 
моря; определяют пределы территориаль
ного верховенства государств. Как и 
территория государствеппая, Г. г. не
прикосновенны, их нарушение считается 
нарушением суверенитета гос-в. В то же 
время каждое гос-во имеет право прини
мать меры по обеспечению безопасности 
своих границ, пресекать любые их нару
шения. 

Согласно междунар. праву решающим 
при определении Г. r. должно служить 
самоопределение наций, т. е. соответст
вие границ воле проживающего на терри
тории народа. Насильственное изменение 
Г. r.  представляет собой аппексию , запре
шённую междунар. правом. 

Г. r. между соседними тое-вами уста
навливаются в договорном или законода
тельном порядке посредством д е л и
м и т а ц и и и д е м а р к а ц и и.  Дели
митация Г. г.- определение в договоре 
общего направления прохождения линии 
Г. г. и её графич. изображение на при
латаемой к договору карте. Эти докумен
ты являются правоным основанием для 
демаркации Г. г. , т. е. для обозначения 
линии Г. r. на местности с помощью погра
иичных знаков (столбов, пирамид, буёв 
и др. ).  Демаркация осуществляется спец. 
комиссиями,  создаваемыми из предста
вителей доrоваривающихся гос-в на па
ритетных началах и в строгом соответст
вии с договорными положениями о дели
митации, отступления от к-рых допусти
мы лишь в исключительных случаях, 
связанных с естественными или эконо
мич. условиями данной местности. Резуль
таты демаркации излагаются в протоко
лах, описаниях, картах и др. докумен
тах. Природные явления, в т. ч. измене
ние русла пограничной реки , пересыха
иие водоёмов, изменения рельефа мест
ности, не ведут автоматически к измене
нию направления установленной линии 
Г. г. :  оно может быть изменено только 
по согласованию соседних гос-в. 

В зависимости от места прохождения 
Г. r .  могут быть сухопутными ,  водным и  
(морскими, речными, озёрными), воз
душным и  и полземными (границы недр 
суши и вод гос-ва). 

В зависимости от характера прохож
дения линии Г. г. различаются границы 
орографические (проходят с учётом 
рельефа местности - рек, rop, возвы-



шенностей и т. п . ) ,  астрономические (по 
параллелям или меридианам.), геометри
ческие (между двумя точками независи
мо от географич. и астрономич. факто
ров) .  Чаще всего устанавливаются комби
нированные Г. г. , при проведении к-рых 
учитываются различные факторы. 

На Г. г. существует спец. пограничный 
режим, устанавливаемый как внутрен
ним законодательством, так и соглаше
ниями пограпичных гос-в. Внутреннее 
законодательство регламентирует поря
док охраны Г. г. , её таможенный, сани
тарный и иной режим, порядок и условия 
въезда и проживания, а также хозяйст
венпой и иной деятельности в погра
ничных зонах. В СССР важнейшими 
актами в этой области являются Закон 
о государственной границе СССР 1982, 
Воздушный ходекс СССР 1983 и ТаJ4о
женный кодехс СССР 1964. Междуна
родные соглашения регламентируют воп
росы, затрагивающие интересы соседних 
гос-в: поддержание Г. г. в надлежа
щем порядке, уход за пограничными 
знаками,  пользование пограничными во
дами, железными и шоссейными дорога
ми, к-рые иерееекают границу, правила 
передвижения через границу, произ
водства работ на границе , урегулирова
ние пограничных инцидентов и т.  д. Меж
ду СССР и соседними гос-вами заключе
ны соответствующие соглашения. По ини
циативе СССР в междунар. ирактику 
введён институт пограничных представи
телей (пограничных комиссаров, погра
ничных уполномоченных) соседних гос-в,  
к-рые осуществляют контроль за опреде
лёнными участками Г. г. с целью пред
отвращения пограничных инцидентов и 
быстрого урегулирования их в случае 
возникновения. 

ДАВН ОСТЬ и с к о в а я - установлен
ный законом срок для защиты нару
шенного права в суде, арбитраже, третей
ском суде или в ином юрисдикционном 
органе. По сов. праву сроки Д. делятся 
на общие и сокращённые (специальные). 
Общими сроками Д. являются: три 
года - по искам граждан и один год -
по искам гос. орг-ций, колхозов, кооп. 
и обществ. орг-ций друг к другу (ГК 
РСФСР , ст. 78). Сокращёпные сроки Д. 
(обычно шесть месяцев, а в нек-рых слу
чаях и более краткие) применяются в 
случаях,  прямо указанных в законе (по 
искам о взыскании неустойхи, об устра
нении недостатков в проданном иму
ществе или выполненных подрядчиком 
работ, по требованиям органов транс
порта к клиентуре и клиентов к органам 
транспорта и т. д . ) .  

Течение Д. начинается со  дня возник
новения права на иск, т.  е. с того дня, 
когда лицо узнало или должно было уз
нать о нарушении своего права. В ряде 
случаев возникновение права на иск 
приурочивается к моменту наступления 
определённого предписанного законом 
обСтоятельства: напр. , для исков, выте
кающих из поставхи продукции невад
лежащего качества, срок Д. исчисляется 
со дня составления соответствующего 
акта (ГК РСФСР, ст. 262). Если срок ис
nолнения обязательства не указан в до
говоре либо определён моментом востре
бования со стороны кредитора, срок Д. 
начинает течь со дня, следующего за ис-

От г. г. н.ужно отличать демаркацион
ные линии,  к-рые временно устанавлива
ются, в частности, в тех случаях, когда 
вопрос о Г. г. между соседними гос-вами 
окончательно не решён или когда nосле 
nрекращения военных действий необхо
димо разграничение воюющих сторон. 

А . Н. Талалаев. 
ГР И Ф  (франц. griffe) - 1 )  печать, штем
пель с образцом подписи или к.-л. др. 
рукописным текстом. 2 )  Надпись на до
кумеп;е или издании, определяющая 
особыи порядок пользования ими. 
ГРУЗООТП РА ВИТЕЛ Ь - сторона до
говора перевозхи груза, орг-ция, сдавшая 
груз к перевозке и указанпая в качестве 
отправит,еля в перевозочном документе. 
Права и обязанности Г. предусмотрены 
Основами гражданского законодательст
ва, уставами (кодексами)  отдельных ви
дов транспорта. Г. обязан обеспечивать 
полное и ритмичное выполнение планов 
перевозок грузов, уплатить за перевозку 
установленную плату, предъявить груз 
к перевозке в состоянии, обеспечиваю
щем его сохранность в пути (в частности, 
в надлежащей таре), загрузить в установ
ленный срок подвижной состав (тоннаж ) 
соответствующим грузом, соблюдая пор
мы грузоподъёмпости (грузовместимости) 
транспортных средств, правильно запол
нить перевозочные документы . Г. несёт 
имущественную ответственность за не
предъявление груза к перевозке, за др. 
нарушения обязанностей, вытекающих 
из плана перевозок, и за такие же наруше
ния в случаях заключения договора пе
ревозки грузов, не предусмотренных пла
ном. Г. отвечает также за др. нарушения 
договора перевозки. В nредусмотренных 
законодательством случаях Г. вправе 
предъявить nеревозчику претензию и 

течением льготного семидневного срока, 
nредоставленного должнику для испол
нения обязанности ,  исчисляемого со дня 
предъявления требования кредитором 
(ГК РСФСР, ст. 1 72). Нормы о д. яв
ляются императивными (см .  Норма пра
ва): изменение соглашением сторов сро
ков Д. и порядка их исчисления не допус
кается. Исковая Д. применяется су дом, 
арбитражем, третейским судом везависи
мо от заявления сторон. 

Течение срока исковой Д. nриостанав
ливается: если предъявлению иска nрепят
ствовала непреодо.л.имая си.л.а; в силу 
.моратория; если истец и ответчик нахо
дятся в составе Вооружёвных Сил 
СССР , nереведённых на военное nоложе
ние (если указанные выше обстоятельства 
возникли или продолжали существовать 
в последние шесть месяцев срока Д. , а 
если этот срок менее шести месяцев,
в течение срока Д.). Со дня прекращения 
обстоятельства, послужившего основа
нием приостановлепил срока Д. , течение 
её продолжается, при этом остающаяся 
часть срока удлиняется до шести меся
цев ,  а если срок исковой Д. был ме
нее шести месяцев [напр . ,  два месяца 
по искам клиентуры к органам транспор
та (ГК РСФСР, ст. 384, ч. 3)] ,- в тече
ние всего срока Д. 

Течение срока Д. прерывается предъ
явлением иска в установленном порядке, 
а также совершением обязанным лицом· 

ucx. Это nраво он может передать грузо
получате.лю, своей вышестоящей органи
зации, другим организациям, указанным 
в уставах (кодексах) отдельных видgв 
транспорта. 

ГРУЗОП ОЛУЧАТЕЛ Ь - орг-ция, к-рой 
по указанию грузоотправите.ля дол
жен быть выдан груз в пункте назна
чения. Г. может быть и сам отправитель 
во обычно это другая орг-ция; не являяс� 
стороной в договоре перевозхи она 
nриобретает определёвные nрава � несёт 
обязав'!:ости, обусловленные договором,  
заключенным грузоотправителем с пере
возчиком. Г. обязан, если иное не пред
усмотрено законодательством, принять 
от органа транспорта и вывезти прибыв
ший в его адрес груз, оплатить недопла
ченные грузоотправителем платежи.  
Если выгрузка лежит на обязанности 
Г. , он должен обеспечить правильное вы
полнение разгрузочных работ своими сред
ствами в установленные сроки. Г. имеет 
право требовать dr nеревозчика выдачи 
груза в пункте назначения, а в предусмот
ренных законодательством случаях -
проверки веса груза, количестsа и 
состояния мест. При неисnолнении или 
невадлежащем исполнении перевозчиком 
обязанности по доставке груза в адрес 
данного Г. он вправе предъявить к пере
возчику претензии и исх по поводу утра
ты груза либо просрочки s его доставке, 
порчи ,  повреждения и др. нарушений 
договора перевозки.  Это nраво Г. может 
передать грузоотправителю, своей выше
стоящей орг-ции ,  др. орг-циям ,  указан
ным в уставах (кодексах) отдельных ви
дов транспорта. М. С. Фа.nt.кович. 

ГРУ П ПА И Н ВАЛ ИДНОСТИ - см. в 
ст. Инва.л.идность. 

гражданином действий, свидетельствую
щих о признании долга (напр. , посылка 
должником письма кредитору о призва
нии им суммы долга по договору займа). 
Признание долга в правоотношении, обеи
ми сторонами к-рого являются социалис
тич. орг-ции ,  течения Д. не nрерывает, 
что способствует укреплению плановой 
и договорной дисциплины. После переры
ва течение Д. начинается снова; время,  
истекшее до её  перерыва, в новый срок 
не засчитывается. 

Если гражданин-должник исполнил 
свою обязанность по истечении срока Д. , 
он не вправе требовать исполненное об
ратно, даже если в момент исполнения 
он не знал об истечении срока Д. В отно
шениях между социалистич. орг-циями 
исполнение обязанности после истечения 
срока Д. допускается лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Союза ССР. Неистребованная в этих 
случаях от организации-должника де
нежная сумма по обязательству, сторова
ми к-рого являются кооп. и обществ. 
орг-ции ,  зачисляется в прибыль должни
ка. Если же одной из сторон является 
roc. орr-ция, то неистребованная от долж
ника денежная сумма перечисляется в 
гос. бюджет. 

С истечением срока Д. nрекращается 
возможность осуществления нарушенного 
субъективного rражд. права в принуди-
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тельном порядке, т. е. погашается право 
на иск в материальном смысле, к-рое 
является необходимым элементом 
субьективиого права. В то же время 
истечение срока Д. не лишает права на 
обращение в суд (иной юрисдикционный 
орган) о защите своего права, т.  е. на 
иск в процессуальном смысле. Требова
ние о защите права принимается судом 
к рассмотрению, независимо от истечения 
срока Д. При отсутствии уважительных 

: причин пропуска исковой Д. суд отказы
J!ает . в удовлетворении иска , т. е. при
знаёт погашенным право на иск в матери
альном смысле; при наличии уважитель
ных причин он может продлить срок Д. и 
рассмотреть требование по существу. До 
предъявления иска, вытекаютего из от
ношений между орг-циями, обязательно 
соблюдение претеизиоппого порядка. 

Д. дисциплинирует лиц, заинтересо
ванных в реализации своего права, спо
собствует его своевременному осуществ
лению. Установление срока Д. необхо
димо также и потому,  что по истечении 
продолжительного времени затрудняется 
представление и обоснование доказа
тельств существования права. 

Д. распространяется на все имуществен
ные требования, за исключением требо
ваний гос. орг-ций о возврате гос. иму
щества из незаконноrо владения колхо
зов и иных кооп. и обществ. орг-ций и 
граждан, а также требований вкладчи
ков о выдаче вкладов, внесённых в гос. 
трудовые сберегательные кассы и в Гос
банк СССР (ГК РСФСР, ст. 90). д. не 
применяется и к требованиям, возникаю
щим из личиых neUJifyщecmвennыx прав. 
Однако закон предусматривает возмож
ность изъятий из этого правила (напр. ,  
для споров об авторстве на открытия, 
изобретения и рационализаторские пред
ложения установлен общий трёхлетний 
срок Д.) .  

На требования , вытекающие из брачных 
и семейных правоотношений, исковая Д. 
по общему правилу не распространяется. 
Исключение составляют требования о 

· разделе UJifyщecmвa, являющегося общей 
совместной собственностью супругов 
(три года), заявления лиц, оспариваютих 
произведённую в органах загса запись 
о них в качестве отца или матери ребёнка 
(один год с rого времени,  когда стало 
известно или должно было стать извест
ным о произведённой записи). 

С. Н. Братусь. 
ДАВ Н ОСТЬ И С П ОЛ Н Е Н ИЯ О Б ВИ
Н И ТЕЛ ЬН ОГО П РИ ГО ВОРА - уста
новленный уголовным законом срок, пос
ле истечения к-рого обвинительный при
говор, если он не был приведён в испол
нение, не может быть исполнен. Сов. за
кон устанавливает дифференцированные 
сроки Д. и. о. п. в зависимости от тяжес
ти назначенного наказания: три года -
при осуждении к лишению свободы на 
срок не свыше двух лет или к наказа
нию, не связанному с лишением свободы; 
пять лет - при осуждении к лишению 
свободы на срок не свыше пяти лет; 
десять лет - при осуждении к более 
строгому наказанию, чем лишение сво
боды сроком на пять лет (Основы уго
ловного законодательства, ст. 42). Воп
рос о применении Д. и. о. п. к лицу, 
осуждённому к смертной казни, ре
шается судqм; если суд не найдёт воз
можным применить давность, смертная 
казнь заменяется лишением свободы. 

Начало срока Д. и. о. п. исчисляется 
с момента вступления приговора в закон-
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ную силу. Течение давности прерывает
ся, если осуждённый уклонится от отбы
вания наказания или совершит новое 
преступление, за к-рое будет осуждён 
к лишению свободы на срок не менее 
одного года либо к ссылке или высылке на 
срок не менее трёх лет. В случае уклоне
ния от отбывания наказания срок 
Д. и. о. п. исчисляется с момента добро
вольной явки или задержания осуждён
ного, а в случае совершения нового 
преступления - с момента его совершения. 
При этом обвинительный приговор не 
может быть приведён в исполнение, если 
со времени его вынесения прошло 15 лет 
и давность не была прервана соверше
нием нового преступления. А. Б. Сахаров. 
ДАВ Н ОСТЬ П Р И ВЛ Е Ч Е Н ИЯ К У ГО
Л О В Н ОЙ ОТ ВЕТСТВЕН Н ОСТИ -
установленный уголовным законом срок, 
по истечении к-рого лицо не подлежит 
уголовной ответственности за совершён
ное им преступление. Сов. законом сро
ки Д. п. к у. о. определены дифферен
цированно в зависимости от тяжести со
вершённого преступления: три года -
в отношении преступлений, за к-рые по 
закону может быть назначено лишение 
свободы на срок не свыше двух лет или 
наказание, не связанное с лишением 
свободы; пять лет - в отношении прес
туплений, за к-рые по закону может 
быть назначено лишение свободы на 
срок не свыше пяти лет; десять лет - в 
отношении преступлений, за к-рые по 
закону может быть назначено более стро
гое наказание, чем лишение свободы 
сроком на пять лет (Основы уголовного 
законодательства, ст. 41) .  УК союзных 
республик предусматривают в отношении 
нек-рых преступлений срок Д. п. к у. о. 
в один год (напр. ,  УК РСФСР, ст. 48). 
Течение давности начинается со дня со
вершения преступления, но прерывается, 
если лицо совершит новое преступление, 
за к-рое по закону может быть назначе
но лишение свободы на срок свыше двух 
лет. В этом случае исчисление давности 
начинается заново с момента совершения 
нового преступления. Течение давности 
приостанавливается, если виновный 
скроется от следствия или суда, и возоб
новляется с момента его задержания или 
явки с повиииой . По истечении 15 лет 
со дня совершения преступления 
лицо, даже скрывшееся от следствия или 
су да, не подлежит уголовной ответствен
ности , если только оно в течение этого 
срока не совершило нового преступления. 
В случае совершения преступления, за 
к-рое по закону может быть назначена 
смертная казнь, вопрос о применении дав
ности решается судом, если суд не сочтёт 
возможным применить давность, смертная 
казнь подлежит замене лишением свободы. 

Давность уголовного преследования не 
применяется к нацистским преступни
кам , виновным в тягчайших злодеяниях 
против мира и человечности и военных 
преступлениях, а также к тем сов. граж
данам, к-рые в период Великой Отечеств. 
войны 1941-45 принимали личное учас
тие в убийствах и истязаниях сов. людей 
(Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 марта 1965 и пост. Президиу
ма Верховного Совета СССР от 3 сент. 
1965 - «<Ведомости Верховного Совета 
СССР�, 1965, М 10, ст. 123, М 37,  ст. 
532).  А. Б. Сахаров. 
ДА КТИЛОСКО П ИЯ (от греч. dakty
los - палец и skopoo - смотрю) - раз
дел крUJifиuалистики, изучающий строе
ние кожных узоров рук в целях кримина
листич. идеuтификации личности, уго
ловuой регистрации и розыска преступ
ников. На ладонной поверхности конеч-

ных (ногтевых) фаланг пальцев рук име
ются рельефные линии (т. н. папилляр
ные), строение к-рых обусловлено ряда
ми гребешковых выступов кожи, разде
лённых бороздками. Эти линии образуют 
сложные кожные узоры (дуговые, петле
вые, завитковые), обладающие: индивиду
альностью (разнообразная совокупность 
папиллярных линий, образующих рису
нок узора по их конфигурации, место
положению, взаиморасположению, и не
повторимая в др. узоре); относит. устой
чивостью (неизменность внешнего строе
ния узора, возникающего ещё в период 
внутриутробного развития человека и 
сохраняющегося в течение всей его жиз
ни и после смерти); восстанавливаемостью 
(при поверхностном нарушении кожного 
покрова папиллярные линии восстанав
ливаются в прежнем виде). Всё это позво
ляет осуществить криминалистич. иден
тификацию личности по отпечаткам пальс 
цев рук, обнаруженным на месте прес
тупления ; установление преступника, ра
нее зарегистрированного как судимого, с 
помощью дактилоскопич. регистрации; 
идентификацию неопознанного трупа ; 
розыск лиц, пропавших без вести; установ
ление факта совершения нескольких 
преступлений одним лицом или одного 
преступления несколькими лицами. 

Система дактилоскопич. регистрации 
используется наряду с др. методами уго
ловной регистрации.  В основу картотек 
дактилоскопич. регистрации положена 
определённая классификация папилляр
ных узоров. С учётом типов и видов кож
ных узоров и их дополнит. особенностей 
выводится т. н. дактилоскопич. формула , 
служащая основой систематизации дак
тилоскопич. карт в картотеках. Осн. 
дактилоскопич. регистрация ведётся 
на спец. бланках - десятипальцевых 
дактилоскопич. картах,  в к-рые вносятся 
по определённой форме отпечатки паль
цев уголовных преступников с указа
нием их фамилии, имени, отчества, года 
и места рождения, особых примет и т. д. 

Для дактилоскопич. идентификации 
применяются разработанные в крими
налистике приёмы и средства обнаруже
ния и запечатления отпечатков пальцев с 
последующим их сравнительным исследо
ванием с отпечатками пальцев рук лиц, 
подозреваемых в совершении nреступ
ления, или с соответствующими дактило
скоnич. картами. А. И. Вииберг. 
ДАРЕ Н И Е  (в г р  а ж д. п р  а в е) 
договор, согласно к-рому одно лицо без
возмездно передаёт своё имущество в собст
венность другому (см. ,  напр. , ГК РСФСР, 
ст. 256).  Считается заключённым в мо
мент передачи имущества. Сов. законо
дательство предусматривает нек-рые обя
зательные условия оформления договора 
Д.- на сумму от 100 до 500 руб. он дол
жен быть заключён в простой письменной 
форме, а на сумму св. 500 руб.- нота
риально удостоверен. Договор Д. гражда
нином своего имущества социалистич. 
орг-ции заключается в простой письмен
ной форме (независимо от стоимости иму
щества). Д. жилого дома совершается в 
специально установленной законом фор
ме. Несоблюдение установленной фор
мы Д. влечёт за собой соответствующие 
юридич. последствия (недействительность 
договора, лишение права ссылаться на 
свидетельские показания в случае спора). 
Наиболее распространены договоры Д. 
между гражданами. Передавая имуще
ство в дар гос. , кооп. и др. общест
венным орг-циям (музеям, библиотекам 
и т. д. ), гражданин вправе обусловить 
такое Д. использованием этого имущества 
для определённой общественно полезной 



цели. На соответствующей орг-ции лежит 
обязанность осуuцествить воЛJО дарителя. 
ДАЧ Н О-СТРОИТЕЛ ЬН Ы Й КООП Е РА
ТИ В (ДСК) - в СССР организация, 
создаваемая гражданами на доброволь
ных началах в целях обеспечения не
обходимых условий для загородного от
дыха путём возведения дачных строений, 
а также для последующей эксплуатации 
и управления этими дачами. Дачные 
строения возводятся на собственные 
средства кооператива (образуются за 
счёт взносов членов ДСК, без гос. дота
ции); они принадлежат ДСК на праве 
кооп. собственности и не могут быть 
проданы или переданы ни орг-циям, ни 
гражданам (кроме передачи дач, осуществ
ляемой при ликвидации кооператива). 

ДСК организуется по ходатайству 
предприятия, учреждения или орг-ции 
при исполкоме районного, городского, 
районного в городе Совета нар. депута
тов на основании его решения. Порядок 
организации и деятельности ДСК, права 
и обязанности кооператива и его членов 
предусмотрены в Примерных уставах, 
утверждённых пост. Советов Министров 
союзных республик (в РСФСР такой 
Устав утверждён 24 сент. 1958 - СП 
РСФСР, 1958, N1 13,  ст. 154). 

Членами ДСК могут быть совершенно
летние граждане СССР, не имеющие дач 
на праве личной собственности и не со
стоящие членами других ДСК. Число чле
нов ДСК (не менее 10 человек) не должно 
превышать количества дач или изолиро
ванных дачных помещений, определён
ных планом строительства. После окон
чания строительства каждому члену 
ДСК предоставляется в соответствии с 
размером внесённого им пая и количест
вом членов его семьи в постоянное поль
зование дача (изолированное дачное по
мещение) жилой площадью не более 
60 м2• Распределение помещений произ
водится по решению общих собраний. 

Член ДСК имеет право проживать со 
своей семьёй в предоставленном ему 
кооп. дачном помещении в течение всего 
времени существования кооператива, вый
ти из кооператива в ЛJОбое время, с сог
ласия общего собрания членов коопера
тива передать свой пай и право пользо
вания предоставленным помещением ро
дителям, супругу или детям, если эти 
лица пользовались совместно с ним ука
занным помещением. Спец. нормативные 
акты предоставляют пайщикам ДСК пра
во заключать договоры найма с др. граж
данами. Так, пост. Совета Министров 
РСФСР от 3 июля 1961 •Об использова
нии для летнего отдыха трудящихся на 
условиях аренды кооперативных, инди
видуальных дач и домов в пригородных 
местностях• (•Законодательство о жи
лищио-коммунальном хозяйстве�, т. 1 ,  
М . ,  1972, с .  625) обязало исполкомы 
местных Советов не препятствовать 
правлениям ДСК и отд. гражданам сда
вать излишнюю площадь в дачных поме
щениях с оплатой в порядке, установлен
ном действующим законодательством. 

В случаях неподчинения уставу, невы
полнения обязанностей, установленных об
щим собранием (напр. , связанных с рас
ходами по управлению и эксплуатации 
дач),  разрушения и порчи дачи, поведе
ния, делающего для др. лиц невозмож
ным совместное проживавне с членом 
ДСК, он может быть исключён из коопе
ратива . Как правило, исключённый под
лежит выселению со всеми проживающи
ми с ним лицами из дачного помещения в 
судебном порядке без предоставления др. 
такого помещения; если исключение име
.nо место вследствие невозможности сов-

местиого проживания, дачное помещение 
остаётся в пользовании членов семьи 
исключённого при условии вступления 
одного из них в дек. · · 

Члену ДСК, выбывшему из кооперати
ва, возвращается его пай по балансовой 
стоимости, а освободившесся дачное по
мещение предоставляется по решению 
общего собрания др. лицу, принятому в 
кооператив. Пай возвращается не позд
нее трёхмесячного срока после утвержде
ния общим собранием годового отчёта за 
операционный год, в течение к-рого пай
щик выбыл из дек. 

Пай умершего члена кооператива пе
реходит к его наследникам. Членам 
семьи умершего, пользовавшимся дач
ным помещением, предоставлено иреиму
щественное право на дальнейшее поль
зование им при условии вступления одно
го из них в дек. Наследникам, не поль
зовавшимся помещением при жизни нас
ледодателя либо отказавшимся от даль
нейшего пользования, выплачивается 
причитающаяся им часть пая. 

А. Ю. Кабалкин. 
ДВИЖЕН И Е  ЗА КО М М У Н И СТИ Ч Е
С КО Е  ОТН О Ш ЕН И Е  К ТРУДУ 
см. в ст. CoцШl.llucmuчeC1Coe соревиова
ние .  
ДВИЖИ М ОСТЬ - в бурж. праве иму
щество, в противоположность иедвижи
.мости, не связанное с землёй, не при
креплённое к ней. К Д. относятся вещи, 
к-рые могут быть переносимы, перевози
мы с одного места на другое или могут 
сами передвигаться (животные). Д. явля
ются также деньги, обязательственные 
права требования, ценные бумаги, дол
говые свидетельства (закладные),  испол
нительные листы. 

В сов. праве в связи с отменой частной 
собственности на землю деление имуuцест
ва на Д. и недвижимость упразднено в 
первые годы Сов. власти (ГК РСФСР 
1922, примечавне к ст. 2 1 ). 
ДВОЕЖ�Н СТВО ИЛ И М Н О ГО
Ж�НСТВО - в сов. уголовном праве 
одно из npecmynлeuuu , составляющих 
пережитки .местных обычаев. Заключает
ся в сожительстве мужчины с двумя или 
несколькими женщинами при ведении 
общего х-ва с каждой из них или со все
ми вместе. Общественная опасность этого 
преступления заключается в грубом на
рушении принцилов социалистич. мо
рали и порядка брачно-семейных отно
шений, равноправия женщины и мужчи
ны, в унижении достоинства женщины. 
Для признания факта Д. и. м. не имеет 
значения, был ли брак (браки) зарегист
рирован в органах загса или регистра
ции брака не было вообще. Ведение обще
го х-ва предполагает, как правило, прожи
ванис всех жён в одном доме с мужем. 
При раздельном проживании ведение 
общего х-ва предполагает постоянное 
предоставление мужчиной материаль
ных средств на ведение х-ва и совместное 
проживавне хотя бы и периодически. 

Ответственность за данное преступление 
наступает в случае совершения его в тех 
местностях, где это деяние выступает 
как проявление феодально-байских 
местных обычаев (напр. , в нек-рых авт. 
республиках РСФСР, а также в респуб
ликах Закавказья и Средней Азии ). 
Д. и.  м .  наказывается по УК РСФСР 
(ст. 235) лишением свободы на срок до 
одного года или исправительными ра
ботами иа тот же срок, по УК Туркм. 
ССР (ст. 131 ) - лишением свободы на 
срок до пяти лет. А .  Н. Игнатов. 
ДВУХ ПАЛ АТНАЯ С И СТЕ М А  ( б  и-
к а м е р  а л и з  м ) - структура обще-
нац. представительных учреждений -

парламентов, при к-рой парламент со
стоит из двух !}ала т, как правило, фоР'" 
мируемых по-разному и обладающих раз
ной компетенцией. С момента своего 
возникновения бурж. парламент состоял 
из двух палат - нижней и верхней. Ниж
няя палата традиционно считалась более 
демократич. элементом парламента, по
этому ей противопоставлялась верхняя 
палата, к-рая должна была представлить 
интересы аристократии и играть роль ТOJJ'" 
моза по отношению к нижней палате, бо
лее подверженной влиянию обществен
ного мнения . Такая система построения 
парламента господствовала в бурж. 
гос-вах вплоть до распада колониальной 
системы империализма и образования 
большого числа молодых независимых 
гос-в в Азии, Африке , Латинской Аме
рике. Д. с. существует в Великобрита
нии, Франции, Италии,  Нидерландах, 
Бельгии, Норвегии, Японии,  в гос-вах 
с федеративной формой гос. устройства 
(ФРГ, Швейцария, Австрия, США, Ка
нада, Мексика, Аргентина, Бразилия, 
Венесуэла, Австралия). 

Нижние палаты бурж. парламентов 
преимущественно избираются населением. 
Верхние палаты формируются различны
ми способами - путём непрямых выбо
ров (сенат в Нидерландах и во Франции, 
Союзный Совет в Австрии и др. ) или в 
порядке прямых выборов (сенат в США, 
в Италии, в Австралии, Палата советни
ков в Японии). В нек-рых странах верх
ние палаты формируются по наследствен
ному признаку (напр. , Палата лордов 
в Великобритании) либо члены их назна
чаются главой rос-ва (сенат в Канаде). 
В ряде случаев верхние палаты форми
руются смешанным путём: часть их 
членов избирается, часть назначается, 
остальные занимают места по наследст
венному принципу (сенат в Бельrни, в 
Ирландии). Во многих бурж. странах 
для верхних палат, в отличие от нижних, 
не установлен срок полномочий депута
тов, их состав обновляется по частям 
(в США, Аргентине, Франции и др. ), что 
даёт верхним палатам суuцественные OJJ'" 
ганизационные преимуuцества, создаёт 
видимость непрерывности законодатель· 
ной власти. Частично обновляемые верх
ние палаты не подлежат роспуску. 
К кандидатам в депутаты верхних па
лат предъявляются более строгие требо
вания (более высокий возрастной ценз 
и др. ). 

В большинстве совр. бурж. парламен
тон права верх-них палат ограничены по 
сравнению с правами нижних палат 
(напр. , во многих странах финансовые 
законопроекты могут быть внесены толь
ко в нижние палаты, а верхние палаты не 
могут оказывать к.-л. влияния на припя
тне финансовых законопроектов). В пар
ламептах, где палаты неравноправны, 
устанавливаются определёпные проце
дуры преодоления возражений верхних 
палат в отношении нефинансовых зако
нопроектов, одобренных нижними пала
тами. 

Существование Д. с. имеет определёп
ный смысл только в федеративных гос-вах, 
где верхние палаты формально представ
ляют интересы субъектов (членов) феде
рации. В унитарных гос-вах Д. с. ведёт 
лишь к ограничению прав нижней палаты, 
к затяжке и усложнению законода
тельногQ..J.Iроцесса. 

В социалистич. гос-вах Д. с. сущест
вует только при федеративной форме 
гос. устройства (напр. , СССР, Чехосло-
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вакия, Югославия), при этом обе палаты 
j)авноправны, избираются населением в 
порядке прямых выборов. Так, обе па
латы Верховного Совета в СССР -
Совет Союза и Совет Национальностей
состоят из равного числа депутатов, из
бираются одинаковым способом на оди
наковый срок и полностью равноправны. 

А. А. Мишин. 
Д Е Б И ТО Р  - см. Должник. 
ДЕД - см. в ст. Внуки. 
ДЕЕСПОСО Б Н ОСТ Ь "  (в п р  а в е) 
способность лица (гражданина, орг-ции) 
своими действиями приобретать права и 
создавать для себя юридич. обязанности , 
а также нести ответственность за совер
шённые правонарушения (:r. н. деликто
способность ). Д. гражданина наступает 
по достижении определённого, установ
ленноrо законом возраста. В СССР -
это возраст совершеннолетия, т. е. 18 лет. 
В ряде О'l:'раслей права правоспособность 
и Д. неразрывно связаны между собой, 
возникают одновременно, т. е.  соответ
ствующие лица обладают единой право
дееспособностью (правосубъектностью ). 
Так, право участвовать в выборах (изби
рательная право-дееспособность) в Со
веты нар. депутатов возникает по дости
жении 18 лет; право на вступление в брак 
возникает одновременно с возникнове
нием соответствующей правоспособности 
(как правило, по достижении совершен
нолетия - 18 лет).  В то же время в слу
чае вступления в брак до достижения 
18 лет (коrда это разрешено законом ) 
гражданин приобретает Д. в полном 
объёме со времени вступления в брак. 
Полная трудовая право-дееспособность 
наступает по достижении 18 лет, а ограни
ченная признаётся за несовершеннолет
ними в возрасте от 15 до 18 лет; членство 
в колхозах допускается по достижении 
16-летнего возраста; уголовной ответст
венности подлежат лица , к-рым до со
вершения преступления исполнилось 
16 лет (однако за совершение ряда тяж
ких преступлений - убийство, разбой , 
изнасилование и др.- уголовную ответ
ственность несут несовершеннолетние и 
в возрасте от 14 лет). Лица юридические 
приобретают правоспособность и Д. одно
временно с момента их возникновения. 
Пределы правоспособности и Д. юридич. 
лица определяются его уставом. В гражд. 
праве понятия правоспособности и Д.  
чётко отграничиваются (см . Основы граж
данского законодательства, ст. 8) .  

Никто не может быть ограничен в Д. 
(равно как и в правоспособности) иначе, 
как в случае и в порядке, предусмот
ренных законом . Ограничение Д. , напр. 
права заниматься определённой деятель
ностью, допускается лишь по суду в ка
честве основной или дополнительной ме
ры наказания. По суду в Д. могут быть 
также ограничены граждане, злоупотреб
ляющие спиртными напитками или нар
котич. веществами (см. , напр. , ГК 
РСФСР, ст. 16) .  Такие лица могут совер
шать сделки по распоряжению имущест
вом , получать заработную плату, пенсию, 
иные виды доходов и распоряжаться 
ими лишь с согласия попечителя (за иск
лючением совершения мелких бытовых 
сделок). При прекращении гражданином 
злоупотребления спиртными напитками 
или наркотиками суд отменяет ограниче
ние его Д. Гражданин, к-рый вследствие 
душевной болезни или слабоумия не мо
жет понимать значения своих действий 
или руководить ими, может быть призван 
по суду недееспособным .  Над ним уста-
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навливается опека. От его имени сдел- назначении, переводе, из командировки, 
ки совершает опекун. В случае выздоров- из отпуска или из лечебного заведения. 
ления или значительного улучшения здо- При установлении указанной цели неза
ровья такого гражданина суд признаёт висимо от фактич. продолжительности 
его дееспособным. Опека отменяется на времени, в течение к-рого военноелужа
основании решения суда. ший находился вне части или места служ-

Д. несовершеннолетних в возрасте бы, он несёт ответственность за Д. (а не 
от 15 до 18 лет ограничена. Они соверша- за отлучку саJI!овольную или за само
ют сделки с согласия родителей, усы- вольное оставление части либо места 
новятелей или попечителей. Самостоя- службы). Добровольная явка дезертира 
тельно они могут совершать мелкие бы- может быть принята во внимание в ка
товые сделки,  распоряжаться своим зара- честве смягчающего обстоятельства. 
ботком или стипендией, осуществлять Ответственность за Д. установлена 
свои авторские и изобретательские права. Законом СССР об уголовной ответствен
Но при наличии достаточных оснований ности за воинские преступления 1958 
(неразумное расточительство, пьянство, (ст.  1 1-) ,  а также УК союзных республик 
употребление наркотиков) орган опеки и (напр. , УК РСФСР, ст. 247).  
попечительства может оrраничить или Д. , совершённое военнослужащим 
лишить несовершеннолетнего права рас- срочной службы в мирное время, влечёт 
поряжения заработком или стипендией.  лишение свободы на срок от трёх до семи 

За несовершеннолетних, не достигших лет, а в военное время - смертную 
15 лет, сделки совершают от их имени казнь или лишение свободы на срок от 
родители , усыновители или опекуны. пяти до десяти лет; Д. , совершённое ли
Сами они вправе совершать лишь мелкие цом офицерского состава, прапорщиком ,  
бытовые сделки, круг к-рых уже круга мичманом или военнослужащим сверх
сделок, совершаемых подростками в воз- срочной службы в мирное время,- лише
расте от 15 до 18 лет. Оси. критерий дей- ние свободы на срок от пяти до семи лет, 
ствительности такой сделки - её соот- а в военное время - смертную казнь 
ветствие возрасту совершившего сделку и или лишение свободы на срок от семи до 
её потребительскому назначению (напр. , десяти лет. 
самостоятельное приобретение канце- ДЕЙ СТВ И Е  ЗАКОНА - обязательность 
лярских школьных принадлежностей). исполнения закона в течение опреде-

Несовершеннолетние вправе самостоя- лённого времени, на определённой тер
тельно вносить на своё имя вклады ритории (в пространстве) и в отношении 
в гос. трудовые сберегательные кассы и конкретного круга лиц, организаций и 
распоряжаться ими. Вкладом, внесён- иных субъектов права. 
ным кем-либо на имя подростка, не до- Д. з. в о в р е м е н и начинается с мо
стигшего 15 лет, распоряжаются от его мента вступления его в силу , этот мо
имени родители или опекуны , а вкла- мент может быть специально указан 
дом, внесённым на имя несовершеннолет- в законе (напр. , в пост. Верховного Сове
него, достигшего 15 лет, он может рае- та СССР от 24 июня 1981 указано, что 
поряжаться с согласия родителей (усы- Основы жилищного законодательства 
повителей, попечителей ). С. Н. Братусь. · СССР 1981 вводятся в действие с 1 янв. 
ДЕЖУ РСТ ВО (от франц. de jour, букв.- 1982) .  Если такого указания в тексте 
относящийся к данному дню) - по сов. закона нет, то срок его вступления в силу 
трудовому праву нахождение работника определяется в порядке, предусмотрен
по распоряжению администрации на ном действующим законодательством. 
предприятии , в учреждении до начала или На"Пр. , законы СССР, указы и пост. Пре
после окончания рабочего дня, в выход- зидиума Верх. Совета СССР общенорма
ной или праздничный день в качестве от- тивного характера вступают в силу 
вететвеннаго за порядок и для оператив- через 10 дней после их опубликования 
ного решения неотложных вопросов, не в газете •Известия � или • Ведомостях 
входящих в круг обычных обязанностей Верховного Совета СССР� (• Ведомости 
работника. Д. допускается в случаях не- Верховного Совета СССР•,  1980, Ni! 20, 
обходимости только по согласованию ст. 374), а пост. Совета М инистров 
с профкомом . Работник может привле- СССР - с момента их утверждения 
каться к Д. не чаще одного раза в месяц. (СП СССР, 1959, Ni! 6 ,  ст. 37). Как пра
Не привлекаются к Д. те, кто не может вило, действующие законы не распрост
быть допущен к сверхурочным работам, раняются на факты и отношения, к-рые 
а также женшины , имеющие детей в воз- возникли до вступления его в силу (см .  
расте д о  12 лет. Обратrтая сила закона). 

При Д. до начала или после окончания Прекращается Д. з. с момента его офиц. 
рабочего дня явка на работу в этот день отмены либо по истечении срока, на к-рый 
лиц с нормированным и ненормирован- он был рассчитан, либо в силу фактич. 
ным рабочим днём соответственно сдви- замены его другим, изданным позже за
гается с тем, чтобы продолжительность Д. коном. 
или работы вместе с Д. не иревыеила Д. з .  в п р о с т р а н с т в е означает 
установленной продолжительности еже- его применямость на определённой тер
дневной работы. Д. в выходные и празд- ритории. Нормативные акты , принятые 
ничные дни компенсируется предостав- обшесоюзными органами гос. власти и 
леннем в течение ближайших 10 дней управления, действуют на всей террито
отгула той же продолжительности , что рии СССР. Акты органов гос. власти 
и Д. (пост. ВЦСПС от 2 апр. 1954 •0 де- союзных и авт. республик действуют 
журствах на предприятиях и в учрежде- в пределах территории соответствующей 
ниях� - Сборник законодательных ак- республики, акты местных органов гос. 
тов о труде, М . ,  1977,  с.  263). власти - соответственно на террито
ДЕЗЕРТИ РСТВО (от лат. desertio - рии села, посёлка, города, района , обла
оставление без помощи, побег) - по сов. сти (края).  Нормативный акт может рас
уголовному праву одно из тяжких воин- пространять своё действие на опреде
ских преступлений наиболее опасных лённую, точно указанную территорию 
для боеспособности вооруж. сил (см. (напр. , на районы Крайнего Севера , 
Преступления вои1lС1Сие).  Заключается Нечернозёмную зону РСФСР). В связи 
в самовольном оставлении военнослужа- с тем что на конкретной территории мо
щим части или места службы с целью гут действовать различные нормативные 
уклониться от военной службы, а равно акты, между ними возможны те или иные 
в неявi<е с той же целью на службу при расхождения (т. н. кoltltuзия законов), 



к-рые разрешаются в установленном за
коном порядке. 

Д. з. п о л и ц а м означает его при
менямость к определённой категории 
субъектов права (гражданам, юридич. 
лицам, гос. органам, обществ. орг-циям). 
Сов. законы распространяются, как пра
вило, на всех лиц, находящихся на тер
ритории СССР, т. е. на граждан СССР, 
на иностр. граждан и на лиц без граж
дапства. Применительно к гражданам 
СССР сов. законы действуют и за грани
цей (уголовная ответственность за пре
ступления, регистрация актов гражд. со
стояния и т. д. ). Нек-рые нормы в силу 
своего содержания не могут применяться 
к иностранцам (право избирать и быть 
избранным в Советы нар. депутатов, во
инская обязанность и др. ). Кроме того, 
в соответствии с междунар. соглашениями 
дипломатич. представители иностр. гос-в 
и члены их семей пользуются т. н. пра
вом экстерриториальности (см. ИJifJitynи
тeт дипломатический). 

Действие к.-л. нормативного акта мо
жет распространяться только на опреде
лённый, чётко очерченный круг лиц, 
органов, орг-ций (пенсионеры, военно
служащие, колхозники , исполкомы мест
ных Советов, органы здравоохранения 
и т. д . ) .  А. С. Пиголкин. 
ДЕ Й СТ ВИЯ , ДЕЗО Р ГАН И ЗУЮЩИ Е  
РА БОТУ И С П РАВ 11ТЕЛ ЬНО-ТРУДО
В ЫХ У Ч Р ЕЖДЕН И И , - в  сов. уголов
ном праве преступные деяния, относя
щиеся к преступ.пепиям государствеп
иы.м. Выражаются в терроризировании 
осуждённых, вставших на путь исправ
ления (путём угрозы совершения 
насильств. действий, нанесения им те
лесных повреждений, глумления, изде
вательства) ,  чтобы заставить их отказа
ться от соблюдения правил режима, ока
зания помощи администрации в укреп
лении дисциплины среди осуждённых, 
добросовестного отношения к труду и 
т. д. ; в совершении нападения на пред
ставителей администрации (начальствую
щий состав исправительно-трудовых уч
реждений, личный состав конвойной 
охраны, на др. работников исправитель
но-трудовых учреждений, не имеющих 
спец. званий начсостава, но осущест
вляющих в местах лишения свободы поли
тико-воспитательную работу и мед. обслу
живание, инженерно-технич. и адм. пер
совал, руководящий производств. деятель
ностью осуждённых); в организации пре
ступных группировок с целью террори
зирования вставших на путь исправления 
осуждённых или нападения на админист
рацию, а также в активном участии в та
ких группировках. К уголовной ответст
венности за указанные действия привле
каются только отбывающие наказание 
в виде лишения свободы особо опасные 
рецидивисты и лица , осуждённые за 
совершение тяжких преступлений. Дру
гие осуждённые, совершившие преступ
ные деяния, несут ответственность как 
за преступления против жизни , здоровья, 
свободы и достоинства личности или за 
посягательство на представителя власти. 
За Д. , д. р .  и . -т .  у . , предусматривает
ся лишение свободы на срок от 8 до 15  
лет или смертная казнь (УК РСФСР, 
ст. 77 1 ) . 
Д Е КЛАРАЦИЯ П РА В  Ч ЕЛ О В Е КА 
ООН - см. Всеобщая декларация прав 
человека. 
Д Е К Р ЕТ (от лат. decretum - указ, по
становление) - наименование норматив
ных актов общего или частного характера. 
Впервые термин <д. � появился в Древ
нем Риме: Д. пазывались акты сената, 
а затем акты императора. В nериод 

О 6 Юридич . энц. словарь 

Великой французской революции Д.
акты Конвента и др.  законодательных 
органов Французской республики. 
В совр. Франции Д. издаются президен
том и премьер-министром, причём Д. 
президента получают юридич. силу nосле 
скреnления их подписью премьер-мини
стра или соответствующего министра 
(т. н.  контрасигнатура). Д. издаются 
также президентами ряда гос-в Африки, 
воспринявших французскую конституц. 
систему. В странах англосаксонской си
стемы Д. называют нек-рые виды судеб
ных решений. 

В Сов. гос-ве до припятня Конститу
ции СССР 1924 Д. пазывались особо 
важные законодательные акты, напр. 
первые декреты Сов. власти, припятые 
2-м Всероссийским съездом Советов 
26 окт. (8 нояб. )  1917 :  Д. о мире, Д. о зем
ле, Д. о рабочем контроле. Д. nринима
лись съездами Советов, ВЦИК, СНК, 
а после образования Союза ССР -
ЦИК СССР, Президиумом ЦИК и СНК 
СССР. Конституции СССР 1936 и 1977 
издания Д. не предусматривают. 

Д. издаются в нек-рых зарубежных со
циалистич. странах (Болгария, Румыния, 
Польша, Куб§-, Вьетнам) Гос. советами.  
Д Е К Р ЕТН Ы И  ОТПУС К - см. Отпуск 
по бере.мепиости и родам. 
ДЕЛ Е ГИ РОВАН Н О Е  ЗАКОН ОДА
ТЕЛ ЬСТВО - в бурж. гос-вах издание 
пр-вом по уполномочию парламента нор
мативных актов, фактически обладаю
щих силой закона , в оорядке уступки 
(делегации) парламентом пр-ву нек-рых 
своих исключительных законодательных 
полномочий. Делегирование законода
тельных полномочий пр-ву может осу
ществляться путём принятия парламен
том соответствующего закона о праве 
nр-ва издавать в порядке Д. з. акты 
по определённым вопросам в течение кон
кретно установленного времени .  Кроме 
того, делегирование законодательных 
nолномочий может просто nодразуме
ваться, когда парламент сознательно из
даёт законы, составленные в общих вы
ражениях (т. н. <закон-рамка�, <скелет
ное законодательство�), делая тем са
мым применение их невозможным без 
соответствующей законодательной дея
тельности органов исполнительной власти. 
В порядке Д. з. издаются нормы как 
nр-вами, так и любыми др. подчинённы
ми им исполнительными ведомствами.  

Д. з. применяется во всех бурж. гос-вах, 
в т .  ч. и в тех, где конституции это заnре
щают. Количество актов, припятых в по
рядке Д. з. , непрерывно растёт, значи
тельно превышая объём парламентского 
законодательства. Фактически эти акты 
играют более важную роль в сфере nра
вового регулирования, чем законы. Прак
тика Д. з. nротиворечит демократич. 
принципам бурж. парламентаризма и 
конституционализма, это - одно из наи
более откровенных проявлений кризиса 
бурж. парламентаризма и законности. 
ДЕЛ И КТ (от лат. delictum - просту
nок) - см. Правопарушепие. 
ДЕЛ И КТНАЯ ОТВЕТСТ В Е Н Н ОСТЬ 
(в н е д о г о в о р н а я о т в е т с т
в е н н о с т ь ) - в гражд. праве ответ
ственность за nричинение имуществен
ного вреда в результате гражд. право
нарушения - д е л и к т а. В отличие 
от ответственности за нарушение дого
ворного обязательства (см. Ответст
веппость граждаnС1Сая),  Д. о. наступает 
при нарушении общей, вытекающей из 
закона обязанности любого лица: не 
причинять вред другому. Д. о. высту
пает в особой форме - обязательств,  
возпикающих вследствие причипепия 

вреда, в к-рых кредитором является 
потерпевший, а должником - причини
тель вреда. Это обязательство может 
возникнуть между лицами,  состоящими 
в договорных отношениях, и между те
ми, кто в таких отношениях не состоит. 
Установление Д. о.  содействует устра
нению неблаrоприятных материальных 
последствий nравонарушения: лицо возме
щает причинённый им вред в натуре и 
тем самым по возможности восстанавли• 
вается прежнее состояние потерпевшего 
или возмещаются nонесённые им убытки.  
Кроме того , Д. о. имеет оnределённое 
воспитат. значение: она стимулирует 
орг-ции и граждан к nрипятню всех воз
можных мер для nредотвращения nричи
нения вреда жизни и здоровью граждан, 
их имуществу, а также имуществу гос. , 
кооn. и иных обществ. орг-ций .  
ДЕЛ ЬКРЕДЕР Е  (нем. Delkredere - ру
чательство, от итал. del credere - на ве
РУ, по доверию) - в гражд. nраве одно 
из условий договора комиссии. Заключа
ется в nрипятин на себя комиссионером 
ручательства за исполнение третьим ли
цом сделки, совершённой комиссионером 
для комитента (напр. , ГК РСФСР, 
ст. 4 1 1 ). По сов. законодательству за при
пятне на себя Д. комиссионер получает 
от комитента особое вознаграждение, 
размер к-рого оnределяется соглаше
нием сторон, если иное не установлено 
законом (ГК РСФСР, ст. 415) .  
Д Е М О БИЛ И ЗО ВАН Н Ы Е - см. в ст. 
Льготы воеииослужащu.м. 
Д Е М О КРАТИ Ч ЕС К И Й ЦЕНТРА
Л И З М - один из осп. социально-поли
тич. принципов организации и деятель
ности Советского гос-ва, КПСС и др. 
советских общественных орг-ций. 
В. И .  Ленин характеризовал Д. ц. как 
< . • •  централизм, понятый в действительно 
демократическом смысле . . .  � (Полн. 
собр. соч. , т. 36, с. 152) и считал его ан
типодом как бюрократич. централизма, 
так и анархизма. Применительно к го
сударству Д . ц. означает nрежде всего 
выборность представятельных органов, 
к-рые и в центре, и на местах выстуnают 
как органы единой гос. власти (сов. си
стема исключает характерное для бурж. 
стран деление nредставительных орга
нов на органы гос. власти и органы мест
ного самоуправления).  < . . .  Местные Со
веты,- писал Ленин,- свободно объ
единяются, на началах демократического 
централизма, в единую. . .  общегосу дарст
венную Советскую власть Российской 
Советской ресnублики• (там же, с. 481 ) .  

Д. ц. способствует всемерному разви
тию демократич. форм уnравления при 
одновременном укреnлении и совершен
ствовании централизов. ,  единого руко
водства в главных и определяющих во
nросах деятельности гос-ва. Он сочетает 
объективно необходимую централизацию 
уnравления с максимальным развитием 
местной инициативы, творческой само
деятельности народных масс, обесnечи
вает учёт особенностей районов, отличаю
щихся своими экономич. ,  географич. ,  
бытовыми условиями,  особым нац. со
ставом населения и т. д. 

По мысли Ленина, Д. ц. nредполагает 
централизацию, но не nолную и абсо
лютную, а такую, к-рая обеспечивает 
единство в основном, в коренном и суще
ственном , и в то же время многообразие 
в nодробностях, в местных особенностях,  
в приёмах подхода к делу, возможность 
nолного и беспрепятственного развития 
местного nочина, местной инициативы. 
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КПСС и Сов. rос-во проявляют по
стоянную заботу об укреплении и разви
тии Д. ц. в тое. руководстве. На 25-м 
и 26-м съездах КПСС было призвано 
необходимым укреплить оба начала 
Д. ц. : с одиой стороны, поднять уровень 
централизов. планирования, создавать 
общетос. целевые комплексные протрам
мы как составные части тое. перспектив
ных планов экономич. и социальноrо раз
вития и с друтой - повысить роль мест
ных ортанов, трудовых коллективов в 
управлении и планировании. 

В Конституции СССР 1977,  в отличие 
от ранее действовавшей Конституции 
1936, Д. ц. прямо закреплён (ст. 3) как 
принцип ортанизации и деятельности Сов. 
тос-ва, а также определены осв. ето 
элементы: выборность всех ортанов тое. 
власти снизу доверху, подотчётность их 
народу , обязательность решений выше
стоящих ортанов для нижестоящих; Д. ц. , 
сказано в Конституции СССР, сочетает 
единое руководство с инициативой и 
творческой активностью на местах, с от
ветственностью каждото ортана и долж
ностиото лица за порученвое дело. В си
стеме Советов нар. депутатов Д. ц. выра
жается в том, что для нижестоящих Со
ветов обязательны решения вышестоящих; 
Верх. Советы союзных и авт. республик 
и их президиумы руководят деятель
ностью местных Советов, вышестоящие 
местные Советы руководят деятельно
стью нижестоящих,  но при этом каждый 
Совет обладает широкой самостоятельно
стью в пределах своей компетенции. 

Начала централизации наиболее чёт
ко проявляются в системе ортанов тое. 
управления. Так, Совет Министров СССР 
направляет и координирует деятельность 
Советов Министров союзных республик, 
а они, в свою очередь, направляют и про
веряют работу Советов М инистров авт. 
республик и т. д. Совет Министров 
СССР имеет право приостанавливать 
действие актов Советов Министров союз
ных республик по вопросам, отнесённым 
к ведению Союза ССР, а Совет Минист
ров союзной республики - приостанав
ливать исполнение актов Совета Минист
ров авт. республики (Конституция СССР, 
ст. 141)  и т. д. Специфич. проявлением 
Д. ц. в системе ортанов тое. управления 
служит <двойное• подчинение мноrих её 
звеньев: по в е р т и  к а л и - соответ
ствующему вышестоящему ортану (напр. ,  
отдел нар. образования райисполкома 
подчиняется одноимёиному отделу обл
исполкома); по т о р и з о н т а л и -
соответствующему местному Совету нар. 
депутатов и ето исполкому, Совету Ми
нистров республики. Напр. , союзно-рес
публиканские мин-ва, тое. комитеты и ве
домства союзных республик и все мип-ва 
и иные отраслевые и функциональные 
ортаны авт. республик подчиняются как 
Совету Министров авт. республики, так 
и мин-ву или тое. комитету, ведомству 
союзпой республики. <двойное• подчине
ние укрепляет непосредств. связь тое. 
аппарата с населением, обеспечивает 
единство деятельности roc. ортанов, от
раслевую централизацию и учёт местных 
условий, интересов и задач. По принципу 
Д. ц. построена также система ортанов 
пародного контрол.я. 
8 Конституция (Основной Закон) Союза Со
ветских Социалистических республик, М . , 
1978;  Материалы XXV съезда КПСС, М . ,  
1976,  с. 60- 61; Материалы XXVI съезда 

·КПСС, М . ,  198 1 ,  с.  197- 202. 
Б. М. Лазарев. 
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Д Е М О КРАТИЯ (rреч. • demokratia, 
букв.- народовластие, от dёmos - парод 
и kratos - власть ) - форма (разновид
ность) общественной власти, тосударст
ва, основанная на признании народа в 

качестве источника власти. Подлинно 
научное понимание Д. дано марксизмом
ленинизмом, к-рый рассматривает её 
в неразрывной связи с материальными 
условиями жизни общества и ето классо
вой структурой. Как историч. явление 
Д. развивается и изменяется по мере 
развития общества, смены социально
экономич. формаций. Так, при первобыт
нообщинном строе, тде отсутствовали 
классы, существовала иеполитич. Д. , 
воплощавшаяся в учреждениях родо
вото и племениото самоуправления (соб
рание всех взрослых членов рода или пле
мени, совет старейшин и т. n.) .  С воз
никновением экономич. неравенства, ча
стной собственности и эксплуатации, т. е .  
с появлением антатонистич. классов и 
возникновением тос-ва, возникла поли
тич. Д. Разви.тие Д. в классовом общест
ве неразрывно связано с тос-вом как 
учреждением политич. власти. Как одна 
из форм тос-ва Д. отличается от иных 
ето форм (деспотизма, автократии, тота
литаризма и др. ) следующими осв. при
знаками: офиц. признание принципа 
подчинения меньшинства большинству; 
декларируемое или фактич. равнопра
вие всех траждан, политич. и социальные 
права и свободы, закреплённые в зако
нодательстве, а также равное право 
всех траждан на участие в управлении 
обществом и тос-вом. Производвымя от 
осп. признаков Д. являются: выборность 
осв. ортанов тос-ва и должностных лиц, 
их подотчётность избирателям; подконт
рольность и ответственность ортанов (и 
служащих) тос-ва, формируемых путём 
назначения, перед выборными учрежде
ниями; тласность в деятельности тос-ва 
и др. Различаются также институты пред
ставительной Д. (принятие осв. решений 
полномочными выборными учреждения
ми) и непосредственной Д. (принятие 
осв. решений непосредственно траждана
ми, в частности в порядке референдума). 

Принципы Д. используются также 
в сфере нетосударственной обществеино
политич. жизни, тде они мотут лежать 
в основе построения и деятельности 
различных общественных орт-ций (пар
тий, профсоюзов и др. ). В этой связи 
необходимо различать демократич. уч
реждения тосподствующих и эксплуати
руемых классов: для первых Д.- одна 
из форм осуществления их классовото 
тосподства, для вторых - форма орта
низации классовото сопротивления. Со
ответственно в политич. терминолотии 
демократическими называют не только 
тос-ва определённой формы, но и об
щественные движения, орт-ции и соот
ветствующие течения политич. мысли, 
общим признаком к-рых является про
возтлаmение, в качестве политич. идеала, 
равноправия и полноправия всех членов 
общества, их равното участия в управ
лении обществом, тос-вом, общественной 
ортанизацией и в их деятельности, при
пятне решений большинством голосов. 

Марксизм исходит из классового и 
конкретно-историч. понимания Д. Исто
рия классового общества не знает над
классовой или внеклассовой Д. : все и 
всякие учреждения (и принципы) Д.  
имели и имеют классовую природу, вы
ражают интересы и волю определённых 
классов и . социальных групп. Наиболее 
развитой исторический тип Д. в эксплуа
таторском обществе - бурж. Д.- яв
ляется формой диктатуры капиталистов 

по отношению к пролетариату и иным 
тру дящимся классам и группам населе
ния. Это означает, что в эксплуататор
ском обществе демократич. учреждения 
по иреимуществу служат формой власт
вования имущего меньшинства над не
имущим большинством. Соответственно 
бурж. Д. присуще внутреннее противо
речие: между провозглашаемым равно
правием, полноправием граждан, т. е. 
декларируемой <властью народа•, и гос
подством эксплуататоров, основанным на 
частной собственности на средства про
изводства. Функции демократич. учреж
дений господствующих классов в бурж. 
обществе состоят в обеспеченни политиче
ского, классового господства, гарантирую
щего экономич. привилегни господствую
щеrо класса, в маскировке господства 
меньшинства различными <общенацио
нальными >  учреждениями, в самоконсо
лидации господствующего класса и в 
-<смягчении> ero внутриклассовых проти
воречий. 

Историч. ограниченность Д. в эксплуа
таторских формациях не умаляет её 
прогрессивного характера для опреде
лённых условий. Так, бурж. Д. , возник
нув как политич. выражение экопомич. 
системы капитализма, была прогрессив
пым явлением по сравнению с феодаль
ным политич. строем, так как она созда
ла более широкие возможности для раз
вития движения и организации эксплуа
тируемых классов, в первую очередь -
для промышленного пролетариата. В ус
ловиях капитализма рабочий класс и др. 
слои трудящихся не ограничиваются ис
пользованием созданных буржуазией 
классово ограниченных демократич. уч
реждений, они борются за расширение и 
обновление Д. на новой социальной осно
ве, образуют свои политич. партии, проф
союзы и др. классовые орг-ции, постро
енные на принципах пролетарского де
мократизма. Т. о. , в эксплуататорском 
обществе Д. , даже формально деклари
руемая, представляет собой значительную 
ценность, так как создаёт более широкие, 
чем в условиях авторитаризма и др. не
демократич. режимов, возможности для 
борьбы трудящихся за свои права. 

В период империализма, и особенпо го
су дарственио-монополистич. капитализ
ма, рабочий класс противопоставляет 
реакционным устремлениям моиополи
стич. буржуазии свои демократич. тре
бования, свою систему демократич. орга
низаций, борющихся за коренное ире
образование капиталистич. общества. Сле
довательно, госу дарствеиио-моиополи
стич. капитализм создаёт не только ма
териальные, экономич. , но и оргаииза
ционно-политич. предпосылки перехода 
к более высокому типу Д. 

Исторически высшим типом политич. 
Д. является с о ц и а л и с т и ч е с к а я  
Д.- единственно адекватная форма вла
сти трудящихся, социалистическоrо гос-ва 
и социалистической политич. системы об
щества. Она возиикает как революционное 
отрицание бурж. Д. , воплощается в це
лостной системе качественно новых ин
ститутов и базируется на экоиомич. и 
социальных принципах социализма: об
щественной собственности па средства 
производства, планомерном развитии со
циалистич. экономики, отсутствии экс
плуатации, распределении по труду. Для 
социалистич. Д. характерно соответствие 
формы и содержания - демократич. уч
реждений, законов и т. д. и власти тру
дящихся. Такое соответствие обеспечи
вает реальность, гарантированность и 
полноту политич. прав и свобод, их орrа
вич. единство с социальио-экономич. и 



культ. правами,  взаимное соответствие 
прав и обязанностей граждан, полно
властие представит. учреждений ,  реаль
ность принципа подчинения меньшинства 
большинству, равноправие наций и на
родностей, социалистич. интернациона
лизм, социалистич. законность и др. 

Социалистич. Д.  непрерывно развива
ется, проходя несколько этапов: проле
тарская Д. как форма диктатуры проле
тариата - в условиях переходиого пе
риода от капитализма к социализму; 
Д. , перерастающая в общенародную 
(вместе с перерастаиием гос-ва дикта
туры пролетариата в общенародное 
гос-во),- в условиях создания развитого 
социализма; общенародная Д. как фор
ма общенародиого гос-ва, общенародной 
политич. власти - в условиях развитого, 
зрелого социализма и строительства ком
мунизма. Гос. и общественно-политич. 
строительство в различных странах со
циализма выявило ряд нац. особенно
стей в способах организации и функциони
рования социалистич. Д. при сохранении 
её общих, , принципиальных характери
стик. 

В СССР социалистич. демократизм -
универсальный принцип всей политич. 
системы общества , организации и дея
тельности гос-ва, общественных орг-ций, 
трудовых коллективов, органов общест
венной самодеятельности трудящих
ся, принцип их взаимодействия. Этот 
принцип определяет фактич. и правовое 
положение личности в обществе, положе
ние граждан социалистич. гос-ва, демо
кратич . права и свободы к-рых расши
ряются по мере развития общества.  Вме
сте с тем развитие социалистич. Д. пред
полагает укрепление обществеиной дис
циплины и сознательной самодисципли
ны трудящихся (государственной, про
изводетвенной и т. д . ) . Расширение и со
вершенствование социалистич. Д . ,  будучи 
главной законоl'fерностью · развития со
циалистической политич. системы,- пла
номерный процесс, направляеl'fый КПСС 
как руководящей силой сов. общества, 
ядром его политич. системы. 
8 М а р к с К. и Э н r е л ь с Ф . , Мани
фест Коммунистической партии , Соч . ,  2 изд. , 
т. 4; Л е н и н В. И . ,  Тезисы и доклад о 
буржуазной демократии и диктатуре пролета
риата, Полн. собр. соч . ,  5 изд . ,  т. 37 ;  е r о 
ж е, Пролетарская революция и ренегат 
Каутский, там же; Материалы XXV съезда 
КПСС, М . ,  1976; Материалы XXVI съезда 
КПСС, М . , 1981;  Марксистеко-ленинская об
щая теория государства и права. Основные 
институты и понятия , М . ,  197 1 ;  Г у л и е в 
В. Е . ,  Демократия и современный империа
лизм , М . ,  1 9 7 0 ;  Ш а х  н а з  а р о в  Г. Х . ,  
Социалистическая демократия, 2 изд. , М . ,  
1 9 7 4 .  В.  Е. Гулuев. 
Д Е Н ЕЖН Ы Й НАЧ �Т, см . Начёт де
нежный. 
Д Е Н О Н САЦИЯ (от франц. denonceг -
объявлять, расторгать) - отказ rос-ва от 
двустороннего (или выход из многосто
роннего) междунар. договора с преду
преждением, сделанным в порядке и 
в сроки, предусмотренные в самом меж
дунар. договоре. Правомерность Д. вы
текает из её юридич. сущности, посколь
ку условия Д. определяются соглашением 
сторон договора и она осуществляется 
в соответствии с ними. Более 40% за
ключаемых междуиар. договоров содер
жат условия о возможности их Д. В то 
же время есть междунар. договоры,  
предусматривающие запрещение их Д.  
при определённых обстоятельствах или 
в какое бы то ни было время. Д. много
сторонних договоров имеет силу только 
для того rос-ва , к-рое его денонсировало; 
между др. его участниками договор про
должает действовать. 

6-

Д. осуществляется органом rос·ва, 
к-рому это право предоставлено внутрен
ни�J национальным законодательством . 
В соответствии с Конституцией СССР 
(ст. 121 ,  п. 6 и ст. 131 ,  п. б) междунар. 
договоры СССР денонсируются Прези
диумом Верх. Совета СССР, а межпра
вительств . междунар. договоры - Сове
том Министров СССР. Закон от 6 июля 
1978 • О порядке заключения , исполне
ния и денонсации международных дого
воров СССР• (<� ВеДомости Верховного 
Совета СССР•, 1978, .N.! 28, ст. 439) и 
пост. Совета Министров СССР от 28 авг. 
1980 •0 порядке заключения, исполне
ния и денонсации международных дого
воров СССР межведомственного харак
тера• (СП СССР, 1980, .N.! 22, ст. 136) 
конкретизировали полномочия и проце
дуру Д. междунар. договоров, заключён
ных СССР. Президиум Верх. Совета 
СССР денонсирует договоры,  заключён
ные от имени СССР, если решения об их 
подписании были приняты Президиумом 
Верх. Совета СССР, а также договоры, 
заключённые от имени Президиума, рати
фицированные им договоры и договоры,  
присоединение к к-рым было осуществле
но на основании решений Президиума 
Верх. Совета СССР. Совет Министров 
СССР денонсирует договоры,  заключён
ные от имени СССР, если решения об 
их подписании были приняты Советом 
Министров СССР, а также договоры, 
заключённые от имени Правительства 
СССР и не подлежавшие ратификации,  
и договоры, присоединение к к-рым было 
осуществлено на основании решений Со
вета Министров СССР. 
ДЕПОЗИТ (от лат. depositum - вещь, 
отданная на хранение) - 1 )  материаль
ная ценность (обычно деньги или ценные 
бу.ма?.u), вносимая на хранение в гос . 
или судебные учреждения (нотариальную 
контору, суд) и подлежащая по наступ
лении определённых условий возврату 
внёсшему её лицу или передаче по его 
указанию к.-л .  другому лицу. 

В СССР операции по Д. осуществляют
ся судебными ,  нотариальными, тамо
женными, лечебными и нек-рыми др . 
учреждениями , для чего учреждения 
Госбанка СССР открывают им спец. 
счета по депозитным суммам . На депо
зитные счета судов денежные суммы 
вносят во исполнение судебных решений 
для передачи взыскателям . В Д. нотари
альной конторы деньги или ценные бума
ги вносятся при невозможности вручить 
их самому кредитору (нотариальная 
контора принимает их в Д . ,  не проверяя 
оснований взноса) .  Сданные в Д. денеж
ные суммы хранятся в течение сроков 
исковой давности (если они сданы бюд
жетным учреждением, то до конца кален
дарного года), а затем перечисляются 
в фонд гос. бюджета. 2) Вкладьt орг-ций, 
предприятий, граждан в банках и сбе
регательных кассах . В междунар. бан
ковской практике Д.- форма выгодного 
размещения временно свободных средств, 
к-рые в свою очередь используются бан
ками,  хранящими эти средства, для про
ведения разного рода финансовых опера
ций. 
Д Е П УТАТ ВЕРХО В Н О ГО СО В ЕТА 
ССС Р - см .  в ст. Народный депутат . 
Д Е П УТАТС КАЯ ГРУП ПА - в СССР 
форма организац. обьединения нар. де
путатов для совместной деятельности 
по осуществлению своих полномочий. 
Правовой статус Д. г. регулируется зако
нами союзных и авт. республик о мест
ных Советах нар. депутатов и спец. ак
тами (положениями о депутатских груп
пах), припятыми Президиумами Верх. 

Советов союзных и авт. республик, 
а в нек-рых республиках -местными 
Советами или их исполкомами. Д .  г.  
образуются на добровольных началах по 
инициативе самих депутатов как по терр. 
принципу (в городских микрорайонах, 
в границах территории ЖЭК или домо
управлений, в сельских населённых 
пунктах), так и по производств. прин
ципу (на предприятиях, в учрежде
ниях, орг-циях) .  В них объединяются, 
как правило, депутаты городского, рай
онного (в городе), поселкового или сель
ского Советов , избранные от смежных 
избирательных округов (терр. Д. г . )  
или работающие в одном трудовом кол
лективе (производств. Д. г . ) .  В состав 
Д. г. могут входить также депутаты вы
шестоящих местных Советов, Верх . Со
ветов СССР, союзных и авт. республик. 
Решение об образовании Д. г .  принимает
ся на общем собрании депутатов, изья
вивших желание объединиться. Из числа 
этих депутатов избираются руководитель 
Д. г . ,  его заместитель и секретарь Д. г . ,  
к-рые утверждаются на  сессии соответ
ствующего местного Совета. 

Оси . задачи Д. г . :  обьединение усилий 
депутатов для успешного решения стоя
щих перед местными Советами задач, обе
спечение более тесных связей Советов 
с населением, всё более широкое вовлече
ние граждан в практич. деятельность 
Советов; участие в оргщ!'изац. работе по 
проведению в жизнь решений соответст
вующего местного Совета, его исполкома 
и вышестоящих органов гос. власти и 
управления, а также по реализации на
казов избирателей, контролю за их вы
полнением . Д.  г .  вправе обращаться по 
вопросам, связанным с депутатской дея
тельностью, в гос. и обществ. органы, на 
предприятия, в колхозы и совхозы, уч
реждения и орг-ции, к должностным ли
цам, к-рые обязаны рассмотреть постав
ленный Д. г. вопрос и дать на него ответ 
в установленные законами сроки. Пред
ложения Д. г .  по наиболее важным воп
росам подлежат рассмотрению исполко
мом соответствующего Совета . Д. г. рабо
тают под непосредств. руководством мест
ных Советов; координацию их работы 
обеспечивают исполкомы .  В. И. Ястребов. 
ДЕП УТАТС КАЯ Н Е П Р И КОС Н О В ЕН
Н ОСТЬ - 1) в социалистич. странах 
один из важнейших конституционных 
принципов, обеспечивающих беспрепят
ственное и эффективное осуществление 
нар . депутатами их прав и обизанно
стей. Конституция СССР 1977 (ст. 106) на
деляет Д.  н. депутатов Советов всех зве
ньев . Депутаты не могут быть привлече
ны к уголовной ответственности, аресто
ваны или подвергнуты мерам адм. взы
скания, налагаемым в судебном порядке, 
без согласия соответствующих Советов 
во время сессии, а в период между сес
сиями - без согласия соответствующих 
Президиумов Верх. Советов или испол
комов местных Советов. Депутаты Верх. 
Совета СССР и депутаты Верх. Советов 
союзных республик пользуют<;я Д. н. на 
всей территории Союза ССР. Депутаты 
Верх. Советов авт. республик и депута
ты местных Советов пользуются этим 
правом в пределах территории, где дей
ствуют соответствующие Советы. 

2) В бурж. гос-вах одна из привиле
гий депутата пар.hа.мента. По общему 
правилу состоит в том , что член парла
мента не может быть подвергнут уrолов
ному преследованию или аресту без 
санкции парламента или соответствую-
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щей палаты, за исключением тех случаен, 
когда он задержан на месте сонершении 
преступления. Для предания суду де
путат должен быть лишён Д. н. соотнет
стнующим предстанительным учрежде
нием. Обычно Д. н. дейстнует во время 
сессии, а в нек-рых странах в течение 
более длительного периода (напр. ,  в Ве
ликобритании Д. н. применяется за 40 
дней до открытия сессии, во время сес
сии и в течение 40 дней после её оконча
ния).  Парламентской ирактике бурж . 
стран известны случаи незаконного ли
шения Д. н. парламентариев-коммуни
стов и др. прогрессивных депутатов. 
Д .  н .  за редкими исключениями не рас
пространяется на сферу гражд. судопро
изводства. 
Д ЕТИ (правовое положение) - лица, не 
достигшие совершеннолетия. Конституция 
СССР (ст. 66) возлагает на граждан обя
занность заботиться о воспитании Д. , 
готовить их к общественно полезному 
труду, растить достойными членами со
циалистич. общества, а на Д.- обязан
ность заботиться о родителях и оказы
вать им помощь. Обеспечению надлежа
щего воспитания Д. служат различные 
меры организац. и материального харак
тера (создание широкой сети детских 
учреждений, система пособий на Д. мало
обеспеченным семьям , многодетным и 
одиноким матерям и др . ) .  

Правоспособность возникает у Д. с мо
мента рождения , полная дееспособ
ность - с достижением совершенноле
тия - 18 лет. Родители являются зmсон
ны.ми представителями своих несовер
mеннолетних Д. , т. е. осуществляют их 
права и обязанности без к .-л. спец. пол
номочий. В сов.  гражд. ,  семейном, пен
еионном законодательстве термин -с Д. • 
применяется также и в отношении лиц, 
достигших установленного законом воз
раста совершеннолетия . В соответствии 
с Основами законодательства о браке и 
семье (ст. 20) содержание нетрудоспособ
ных, нуждающихся в помощи родителей 
является обязанностью их совершенно
летних Д. См . также статьи Несовершен
но.летние, Совершеннолетие, Материн
ство, Отцовство, Усьтовление, Родст
во, Родительские права и обязанности ,  
Алименты,  Внуки,  Мачеха, Братья 
и сёстры ,  Фmстический воспитатель, 
Опека, Попечительство, Иждивенцы, 
Наследование, Завещание, Обязатель
ная доля, И.мя, Возмещение вреда, 
Ленсия по случаю патери кормильца, 
Ленсия по инвалидности. 
8 Законодательство об охране детства. Сбор
ник нормативных актов, К . ,  1982. 

Д Е-ФА КТО (лат. de facto, букв .- на де
ле, фактически) - в междунар. праве 
одна из форм признания гос-ва или пра
вительства, означающая официальное, 
но не окончательное признание. Обычно 
признание . Де-ф. предполагает наступле
ние определённых правовых последст
вий, однако оно обычно носит временный 
характер, является как бы переходным 
этапом к признанию де-юре. 
Д Е-Ю Р Е  (лат. de jure, букв.- по пра
ву) - в междунар. праве полное, окон
чательное и официальное признание 
гос-ва или правительства . См. также Де
фmсто. 
Д ЕЯ Н И Е  П Р ЕСТУП Н О Е - акт анти
социального,  отклоняющеrося от нормы 
человеческого поведения , посягающий на 
общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом. По сов .  уголовному 
праву не может быть уголовной ответст-
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ненности при отсутствии Д. п .  Сов. наука являющегося Д. монополистич. буржуа
уголовного права исходит из того, что зии, они называют Д. только режим лич
Д. п. должно представлить собой един- ной власти, т. е. игнорируют значение Д .  
ство физического и психического, т .  е .  как организации гос . власти. 
осознанный акт человеческого поведения, Д И П Л О М АТ И Ч ЕСКИ Е РА Н ГИ - см . 
выраженного в подконтрольном созна- Ранги дипломатические . 
нию, мотивированном действии или без- Д И П Л О МАТИ Ч ЕС К И Й КО Р П УС 
действии, охватываемом той или иной совокупность глав иностр. дипломатич. 
статьёй уголовного закона. Д.  п. по своим представительств (послов, посланников 
объективным свойствам является обще- и др . ) .  аккредитованных в данном гос-ве. 
ственно опасным действием или бездей- В широком смысле Д.  к . - все диплома
ствием, а по субъективным - виновным тич. работники дипломатич. представи
деянием , всегда совершённым с опреде- тельств, признанные в этом качестве 
лённой целыо и по определённым моти- пр-вом гос-ва пребывания: советники-по
вам . Именно по объективным признакам сланники, советники,  первые , вторые и 
общественно опасного деяния , по харак- третьи секретари, атташе посольств и 
теру поведения человека в определённых миссий, торговые представители и их 
условиях можно судить и о таких субъ- заместители, военные , военно-морские и 
ективных моментах, как вина, .мотив военпо-воздушные атташе, спец. советни
првступления и его цель . Сов. уголовное ки и спец. атташе (пром. , с . -х. , экономич. , 
законодательство устанавливает ответст- торговые , финансовые , по делам пе
венность за совершение общественно опас- чати , культуры, науки и т .  д.) .  К Д.  к .  
ного деяния, предусмотренного конкрет- относятся также члены семей диплома
ной уrоловно-правовой нормой (Основы тов : жёны, незамужние дочери и несо
уголовного законодательства, ст. 7 ) .  См. вершенполетние сыновья . В удоетоиере
также Преступление. ние принадлежности лица к Д.  к. ведом
ДИ КТАТУРА (лат. dictatura - неогра- ство иностр. дел гос-ва пребывания вы
ниченная власть ) - понятие, характери- даёт ему дипломатич. карточку .  
зующее систему осуществления власти Обычно от  имени Д. к .  выступает его 
в государстве. Употребляется в двух осн.  дуайен (старейшина) - самый старший 
значениях : 1 )  сущность гос . власти, обес- по времени вручения верительных гра
печивающая экономически господствую- .мот и по дипломатич . классу глава дип
щему классу политич. власть; 2)  способ ломатич . представительства иностр. 
осуществления власти (диктаторский ре- гос-ва (см. Классы дипломатические). 
жим , диктаторские методы и т. п . ) .  Оба ДИ П Л О М АТ И Ч ЕСКОЕ П РАВО - от
эти значения тесно связаны между собой. расль .международного права, нормы 
Д. одного класса (в первом значении) не- к-рой регламентируют статус и функции 
обходима для всякого классово антагони- roc. органов внешних сношений, т. е .  
стич. общества (см. В .  И .  Л е н и н ,  осуществление официальных межгос. 
Поли . собр. соч. , т.  33 , с. 35). Она не мо- контактов. Система Д. п. соответствует 
жет быть связана с к . -л .  одной опреде- оси . формам дипломатии: двусторонней 
лённой формой гос-ва. В монархии и • дипломатии, осуществляемой на посто
в республике она выражает суть органи- янной основе через дипломатич. предста
зации власти: опирающееся на силу по- вительство одного гос-ва на территории 
литич. господство класса, к-рый занимает другого; дипломатии, осуществляемой пу
ключевые экономич. позиции в обществе; тём посылки т. н. спец . миссий различ
выражение воли этого класса (через мо- ного уровня для рассмотрения конкрет
нарха или парламент, президента или ных вопросов в определённую страну или 
nр-во) зависит от конкретных историч . на междунар. встречу (конференцию); 
условий . Применительно к бурж. общест- многосторонней дипломатии в рамках 
ву В. И .  Ленин писал: -с Формы буржуаз- междунар. орг-ций, осуществляемой че
ных государств чрезвычайно разнообраз- рез делегации и постоянные представи
ны, но суть их одна: все эти государства тельства гос-в при междунар. орг-циях 
являются так или иначе , но в последнем и через сами орг-ции.  Оси . источники 
счете обязательно д и к т а т у р о й  Д. п.- Венская конвенция о диплома
б у р  ж у а з  и и• (там же). Марк- тических сношениях 1961 , Конвенция 
сизм-ленинизм исходит из того, что меж- о специальных миссиях 1969 и нек-рые 
ду капитализмом и коммунизмом сущест- др . ,  а также нац. законодательство от
вует переходный период революц. преоб- дельных гос-в [напр . ,  в СССР - Поло
разованиИ и политич. содержанием этого жение о дипломатических и консульских 
периода может быть только Д. пролета- представительствах иностранных госу
риата, перерас:rающая с построением дарств на территории СССР от 23 мая 
социализма в общенародное государство. 1966 (-сВедомости Верховного Совета 

При диктаторском политич. режиме СССР•,  1966, М 22, ст. 387) ] .  
(второе значение Д. )  происходит концепт- Дипломатич. представители иностр. 
рация власти в руках одного лица - дик- гос-в (послы, посланники, поверенные 
татора, или нескольких лиц, политика в делах и др . ), а также дипломатич. со
осуществляется методами насилия и тер- трудинки посольств и миссий (советники, 
рора. В этих случаях Д. характеризуется секретари,  атташе) ,  их жёны и дети 
неограниченностью и бесконтрольностью пользуются и.м.мунитето.м дипломати
диктаторской власти, наступлением на чески.м. 
провозглаmённые конституцией демокра- Д И Р Е КТИ ВА (франц. directive , от лат. 
тич. права и свободы, ограничением diгigо-направляю) - в СССР обязатель
прав представительных органов и т .  д. ное к руководству и осуществлению ука
Установление диктаторских режимов зание вышестоящего руководящего ор
исторически связано с периодами рез- гана или должностного .лица . 
кого обострения классовой борьбы (напр . ,  1 )  Указание высшего партийного орга
Д. Франко в Испании, фашистская Д. на - съезда КПСС , пленума ЦК КПСС, 
в нацистской Германии). выраженное в соответствующих реше-

Д. как способ осуществления власти ниях (резолюциях).  Напр. , Д. являются 
является альтернативой демократич. ре- утверждённые 26-м съездом КПСС -с Ос
жима. Идеологи буржуазии, выступая новные направления экономического и 
против марксистеко-ленинского учения социального развития СССР на 1981-
о Д. пролетариата, искажают научный 1985 годы и на период до 1990 года>.  Пар
смысл Д. Стремясь затушевать классо- тийные Д. содержатся также в совместных 
вый характер современного бурж. гос-ва , постановлениях ЦК КПСС и Совета 



Министров СССР, где эти д; сочетаются 
с· правоным актом высшего оргава гос. 
управления (напр. ,  пост. ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР • Об улучшении 
планирования и усилении воздействия 
хозяйственного механизма на повыше
ние эффективности производства и ка
чества работы • - СП СССР, 1979, .N! 18 ,  
ст .  1 18).  

2)  Акт высшего военного комавдова
нии (Верховного главнокомандующего, 
командующего войсками фронта , груп
пой армий) в целях обеспечения испол
нения принятого решения и проведения 
соответствующей военной операции .  
Д И С К Р ЕДИТИ РО ВА Н И Е  ВЛАСТИ 
(от фравц. discгediter - подрывать до
верие) - в сов. уголовном праве пре
ступление , выражающееся в совершении 
действий , к-рые посягают на нормаль
ную деятельность и авторитет органов 
власти, гос. и обществ. учреждений и 
орг-ций . Эти действия могут быть со
вершены представите.лем fWI.acmи либо 
иным гражданином, приооаивающим себе 
звание или власть должностного лица. 

По действующему законодательству от
ветственность за Д.  в .  представителем 
власти предусматривает только УК Ка
зах . ССР (ст. 149).  В этом случае под 
Д. в. понимается совершение должност
ным лицом действий, хотя бы и не свя
занных с его служебными обязанностями, 
но явно подрывающих в глазах трудя
щихся достоинство и авторитет тех орга
нов власти, представителем к-рых это 
должностное лицо является (напр. ,  со
вершение представителем власти, находя
щимел в состоянии опьянения , непри
стойных действий в свободное от службы 
время в общественном месте).  Наказы
вается лишением свободы на срок до 
одного года или увольнением от долж
ности с запрещением завятия ответствен
ных должностей на срок до пяти лет. 
В др . союзных республиках совершение 
представителем власти аналогичных дей
ствий может повлечь ответственность за 
злоупотребление власт-ью или служеб
ным положением (если преступление со
вершено в связи с выполнением служеб
ных обязанностей)  или за другое, не 
должностное преступление , напр . за ху
лиганство. 

УК союзных республик , за исключе
нием УК Эст. ССР, специально уста
навливают ответственность любого граж
данина за самовольное присвоение зва
ния или власти должностного лица, яв
ляющегося представителем власти, если 
при этом совершены к.-л .  общественно 
опасные действия. УК Казах . ССР (ст. 
1 74) и Азерб. ССР (ст. 192) предусмат
ривают ответственность за давное пре
ступление в случае совершения не только 
общественно опасных, но и др . действий, 
связанных с Д.  в. Самовольное присвое
ние звания или власти должностного лица 
наказывается по УК РСФСР (ст. 194) 
и большинства др . союзных республик 
лишением свободы на срок до двух лет 
или исправительными работами на тот 
же срок . УК Узб. ССР (ст. 196) и 
Молд. ССР (ст. 207) сверх того допу
скают возможность применения штрафа 
на сумму до 100 руб. По УК УССР (ст. 
191 ) Д. в . наказывается исправит. рабо
там и на срок до двух лет или штрафом 
до 200 руб. Н. А.  Стручков. 
Д И С К РЕЦ И О Н НАЯ ВЛАСТЬ (от 
франц. discretionnaire - зависящий от 
личного усмотрения) - в бурж. праве 
предоставление высшим органам испол
нительной власти , судам , адм . и др. 
органам полномочия действовать по соб
ственному усмотрению в зависимости от 

обстоятельств как в рамках закона, так 
и вне их. Напр. , глава гос-ва в парламен
тарной республике в обычных условиях 
не имеет права издавать нормативные 
акты без скрепы премьер-министра или 
соответствующего министра (т. н. конт
расиrнатуры),  а при чрезвычайных об
стоятельствах он может издавать их ди
скреционно, без контрасиrнатуры. Осо
бенно часто Д. в. осуществляется адм. 
органами и судами,  что означает на ирак
тике отказ от таких демократич. принци
пов, как неприкосновенность личности, 
презумпция невиновиости, влечёт за со
бой нарушение уставовленной процеду
ры и т . п .  

Теория Д. в .  имеет широкое распрост
ранение в бурж. конституционном, адм. 
и судебном праве , она основана на кон
цепции преобладания целесообразности 
над законностью при чрезвычайных или 
особых обстоятельствах, когда достиже
ние поставленной цели может быть осу
ществлено любыми средствами. Прак
тика Д.  в .- одно из проявлений кризиса 
бурж. демократии и законности. 
Д И СПАША (фравц. dispache) - расчёт 
убытков по общей аварии и распределе
ние их между судном , фрахтом и грузом 
соразмерно их стоимости. 
Д И С П ОЗИТИ В НАЯ Н О Р М А - см. 
в ст. Норма права. 
дн епозити в ность (от лат. dispo
no - располагаю, устраиваю) - в сов.  
гражд. процессе возможность распоря
жаться процессуальными средствами за
щиты. Д.- один из основных демокра
тич. принципов сов. гражданского про
цессуал-ьного права, означающий ,  что 
стороны и др . участвующие в деле лица 
могут свободно распоряжаться своими 
материальными и процессуальными ира
вами. Суд активно содействует им в реа
лизации этих прав и осуществляет конт
роль за законностью их распорядитель
ных действий: с одной стороны, в целях 
оказания всемерной помощи сторонам 
и др. лицам, участвующим в деле, по
скольку юридич. неосведомлённость и 
др. обстоятельства могут затруднить 
должную защиту ими своих прав и инте
ресов; с другой - чтобы предотвратить 
злоупотребление участниками дела их 
правами. Принцип Д. предполагает ши
рокие права участвующих в деле лиц. 

Принцип Д. проявляется на различных 
стадиях гражд. процесса, он выражен во 
многих гражданско-процессуальных нор
мах. В соответствии с принципом Д. 
дело в суде может быть возбуждено по 
заявлению лица , обращающегося за за
щитой своего права или охраняемого за
коном интереса; по заявлению прокуро
ра, органов roc. управления, профсоюзов, 
гос. предприятий , учреждений,  орг-ций, 
колхозов, иных кооп. орr-ций,  обществ. 
орг-ций или отд. граждан в случаях,  
когда по закону они могут обращаться 
в суд за защитой прав и интересов др. 
лиц (Основы гражданского судопроиз
водства , ст . 6 ; ГПК РСФСР, ст. 
ст. 4, 42). Д. выражается также в праве 
заявителя определять объё:r-1 и преде
лы своих требований, хотя суд может 
выйти за их пределы, если это необходи
мо для защиты прав и охраняемых за
коном интересов орг-ций или граждан 
(ГПК РСФСР, ст. 195). Закон (ГПК 
РСФСР, ст. 34) наделяет стороны пра
вом совершения ряда действий, направ
ленных на распоряжение предметом спо
ра. Напр . ,  истец может изменить основа
ние и предмет иска, увеличить или 
уменьшить размер исковых требований , 
отказаться от иска, ответчик - признать 
иск, стороны - заключить мировое со-

гл�ение. Правовое значение указан
ные действия приобретают лишь после 
принятия их судом , к-рый при этом не 
связан волеизъявлением сторон. Суд не 
принимает отказа исща от иска, призна
ния иска ответчиком, не утверждает ми
ровой сделки,  если эти действия проти
воречат закону или нарушают чьи-либо 
права и охраняемые законом интересы. 
Проявлением принципа Д. является и 
право участвующих в деле лиц обжало
вать либо не обжаловать судебное реше
ние , право прокурора принести протест 
в кассационном порядке или ,  если реше· 
ние уже вступило в законную силу, в по
рядке надзора, а также обязанность вы
шестоящего суда проверять правильиость 
обжалованного (опротестованного) реше
ния в полном объёме, в отношении всех 
лиц, независимо от того, подана ими жа� 
лоба или нет (ГПК РСФСР, ст. 294).  
В исполнител-ьном производстве Д. то
же находит своё выражение : испол
нение решений суда зависит от волеизъ
явления заинтересованных лиц и начи
нается, как правило, по заявлению взы
скателя. Однако в нек-рых случаях 
(ГПК РСФСР, ст. 340) исполнительное 
производство может возбуждаться по 
инициативе суда, напр. при взыскании 
ущерба в доход гос-ва, взыскании али
ментов, возмещении вреда, причинённо
го увечьем или смертью кормильца. 

Л. Ф. Лесницкая. 
Д И СПОЗ И ЦИЯ - см . в ст. Норма пра
ва. 
Д И СЦИ ПЛ И НА ГОСУДА РСТ В Е Н
НАЯ - в СССР точное соблюдение все
ми орг-циями и гражданами установлен
ного гос-вом порядка деятельности го
сударств. органов, предприятий , учреж
дений, организаций по выполнению воз
ложенных на них обязанностей. Д. г. 
в социалистич. обществе основывается 
на высокой сознательности широких масс 
трудящихся, единстве их интересов с ин
тересами государства. Д. г. опирается на 
социалистич. принципы гос. управления, 
неразрывно связана с укреплением 
общественной дисциплины, дисциплиньt 
трудовой, с требованиями коммунистич. 
морали и нравственности. Одним из важ
ных элементов Д. г. является выполне
ние плановых заданий,  договорных обяза
тельств, непримиримость к различным 
формам её нарушения. 

Формами Д.  г. являются плановая, 
финансовая, договорная , штатная, тех
нологич. ,  служебная и др . В области 
хоз . деятельности существенное значе
ние имеет дисциплина договорная -
уставовленная законом обязанность со
циалистич. орг-ций своевременно заклю
чать договоры на базе плановых актов, 
обязательных для обеих сторон, точно и 
своевременно исполнять свои договорные 
обязательства. Основы гражданского 
законодательства содержат ряд норм , 
направленных на обеспечение своевре
менности заключения договоров и га
рантирующих соблюдение договорной 
дисциплины при их исполнении. 

Важным элементом Д.  г .  является ди
сциплина финансовая . Её требования 
определяются спецификой финансовой 
деятельности Сов . гос-ва, стремящеrося 
к устойчивости и прочности гос. финан
сов , что возможно только при всесторон
нем детальном регулировании финансо
вых отношений не только в вопросах фор
мирования и исполнения гос . бюджета, 
но и во всех звеньях сов. финансовой 
системы. 
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Соблюдение требований Д. г. обеспечи· 
вается организаторской и воспитательной 
работой партийных организаций, сов. , 
профсоюзных и комсомольских органов. 
Особая ответственность возлагается на 
руководителей roc. органов, обществен
ных орг-ций, гос. учQеждений и пред
приятий , органы народного контроля. 

На 26-м съезде КПСС указывалось, 
что укрепление roc. и трудовой дисципли
ны и ответственности во всех областях 
roc . ,  хоз. и социально-культурного строи
тельства - одно из важнейших условий 
успешного движения сов .  общества вперёд 
(см. Материалы XXVI съезда КПСС, 
198 1 ,  с. 50). На необходимость решит. 
борь6ы против любых нарушений Д. г. 
указывалось в решениях Ноябрьского 
( 1982) и Июньского ( 1983) пленумов ЦК 
кпсс. 
Д И СЦИ ПЛ И НА ДОГО ВО Р НАЯ -
в СССР вид дисциплины государствен
ной; состоит в точном и неуклонном ис
полнении хоз. орг-циями припятых ими 
обязательств по хозяйствеиным догово
рам. Значение хоз . договоров как право
вой формы имущественных отношений 
производств. предприятий, объединений 
и орг-ций в различных сферах хоз . дея
тельности (материально-технич. снабже
нии, капитальном строительстве,  транс
портировке грузов и др . )  постоянно воз
растает и является осн . предпосылкой и 
важнейшим элементом Д. д. Именно в до
говоре устававливаются взаимные права 
и обязанности сторон, способы и сроки 
исполнения договорных обязательств, 
условия ответственности за их нарушение. 
Поэтому порядок заключения хоз. дого
воров относится к числу важных элемен
тов Д. д. , от его соблюдения во многом 
зависит содержание договора , так как 
при заключении договора осуществляется 
согласование встречных интересов сто
рон , обеспечивается соответствие условий 
договора требованиям закона и т. д. 
Элементом Д. д.  является и порядок 
исполнения договорных обязательств 
(см . Исполнепие обязательств). Оно 
основывается на принцилах реального и 
надлежащего исполнения, экономичности, 
сотрудничества и взаимопомощи сторон 
(Основы гражданского законодательст
ва, ст. ст. 33 и 36 ; ГК РСФСР, ст. 168). 
Недопустим односторонний отказ от ис
полнения договора и одностороннее из
менение его условий (Основы, ст. 33; ГК 
РСФСР, ст. 169). 

Д. д .  обеспечивается применением к ви
новной стороне уставовленных законом 
или договором санкций (возмещение 
убытков , неустойки), к-рые также вхо
дят в число элементов Д. д. (см . также 
Сапкции договорные). В законодатель
стве последовательно проводится прин
цип неотвратимости ответственности за 
нарушение Д. д. Так , в соответствии 
с Законом о государственном арбитраже 
в СССР (ст. 19)  госарбитраж, принимая 
решение по хоз . спору, вправе обращать 
полностью или частично в доход союзного 
бюджета неустойку (штраф, лени), если 
истец не предъявил должнику требование 
об её взыскании или допустил наруше
ния законодательства, не уменьшающие 
ответственности отве-тчика, а также когда 
дело возбуждено по инициативе госар
битража. Согласно Положепия"" о по
ставках в случае непредъявления поку
пателем поставщику требования об упла
те неустойки за просрочку поставки или 
недопоставку продукции сумма неустой
ки подлежит взысканию в доход союз-
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ного бюджета. При этом органы арбит
ража , установив неосновательность отка
за покупателя от взыскания неустойки, 
взыскивают с него в доход союзного бюд
жета штраф в размере 2% стоимости 
недопоставленной продукции. Согласно 
пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 12 июля 1979 • Об улучшении 
планирования и усилении воздействия хо
зяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества 
работы > (СП СССР, 1979, .Ni1 18, ст. 1 18)  
оценка результатов хоз. деятельности 
производств. объединении, предприятий , 
орг-ций, а также их экономич. стимули
рование производятся с учётом выполне
ния ими обязательств по поставкам про
дукции в соответств. количестве и номен
клатуре и в предусмотр. сроки.  

1 1  апр.  1983 ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР приняли пост. по вопросам 
укрепления Д. д. , где отмечаются имею
щиеся ещё серьёзные недостатки в соб
людении договорных обязательств. В 
пост. намечены меры по укреплению Д. д .  
и повышению ответственности мини
стерств, ведомств и предприятий за её 
соблюдение (СП СССР, 1983, отд. l ,  
.Ni1 1 1 ) . Г. С. Гуревич. 
Д И С Ц И П Л И НА Т РУДО ВАЯ - поря
док , необходимый при всяком обществен
ном труде. В эксплуататорском обществе 
Д. т. навязывается трудящимся извне, 
волей собственников орудий и средств 
производства; это, говоря словами 
В .  И. Ленива ,- •дисциплина палки>. 
В условиях социалистич. общества, где 
ликвидированы эксплуататорские клас
сы, Д. т. является выражением новых 
обшественных связей, основанных на то
варишеском сотрудничестве и социали
стич. взаимопомощи свободных от экс
плуатации работников. Сочетание обше
ственных и личных интересов, сознатель
ное подчинение личных интересов обще
ственным - основа социалистич. Д. т .  

Конституция СССР (ст. 60)  провозгла
шает: •обязанность и дело чести каж
дого способного к труду гражданина 
СССР - добросовестный труд в избран
ной им области общественно полезной 
деятельности, соблюдение трудовоit дис
циплины>.  Добросовестный труд - это 
не только прилежвый, но и качествен
ный, творческий труд, он характерен 
для большинства трудящихся СССР. Од
нако формирование сознательной дис
циплины - сложный и длит. процесс. 
С увеличением масштабов производства, 
усложнением хоз. связей,  ускорением 
научно-технич. прогресса значение Д. т .  
многократно возрастает. Именно поэтому 
26-й съезд КПСС поставил задачу - • до
биться значительного улучшения тру
довой дисциплины, порядка и организо
ванности на производстве - непремен
ного условия успешного выполнения пла
нов экономического и социального разви
тия , дальнейшего роста благосостояния 
советских людей > (Материалы XXVI 
съезда КПСС, 1981 , с. 200). 

В соответствии с Основам и  законода
тельства о труде (ст . 52) Д. т. на пред
приятиях, в учреждениях,  орг-циях обес
печивается прежде всего методом убеж
дения, а также поощрением за добросо
вестный труд. Рабочие и служащие , 
успешно и добросовестно выполняющие 
трудовые обязанности, пользуются са
мыми разнообразными преимуществам и 
и льготами в области социально-культур
ного и жилищно-бытового обслуживания. 
При недостаточности мер убеждения ад
м инистрации предоставлено право при
влекать нарушителей Д. т. к ответст
вепности дисциплинарной. Вместо при-

менении дисциплинарвоrо взыскания 
адм инистрация имеет право передать 
вопрос о нарушении Д. т. на рассмотре
ние товарищеского суда или иной общест
венной орг-ции. 

Важная роль в борьбе за укрепление 
Д. т. принадлежит трудовым коллекти
вам и общественным орг-циям трудящих
си (партийной , профсоюзной , комсомоль
ской ).  Широко используются для воспи
тания сознательной Д. т. такие важные 
средства и формы,  как социалистическое 
соревнование, коллективные договоры , 
рабочие собрания, постоянно действую
щие производственные совещания и т. д .  
На  обеспечение Д.  т .  помимо норм , со
держащихся в спец. главах •Трудовая 
дисциплина> Основ законодательства 
о труде и КЗоТ союзных республик, на
правлены и многие нормы др. актов тру
дового законодательства . 

Пост . ЦК КПСС, Совета М инистров 
СССР и ВЦСПС от 13 дек .  1 979 •0 даль
нейшем укреплении трудовой дисципли
ны и сокращении текучести кадров в на
родном хозяйстве> (СП СССР, 1980, 
.Ni1 3, ст . 1 7 )  было установлено, что даль
нейшее укрепление Д. т. должно ре
шаться на основе комплексного, систем
ного подхода, учитывающего самые раз
личные факторы, определяющие уро
вень Д. т. Пост . предусматривало кон
кретные мероприятия, направленные на 
устранение причин и условий , способст
вующих нарушению Д. т . :  улучшение 
условий труда и быта трудящихся , не
допущение необоснованного привлечения 
рабочих и служащих на разного рода 
с .-х. , строительные, заготовительные 
и др . работы; осушествление мер по по
следоват. переходу на коллективные фор-
мы организации и оплаты труда, обеспе
чение строгого соблюдения трудового за
конодательства ; совершенствование орга
низации оплаты и норм ирования труда; 
осуществление чёткой регламентации оп
тимальных режимов работы предприя
тий, связанны х с обслуживанием трудя
щихся , и т. д .  В результате осуществле
ния намеченны х этим пост. мер были 
достигнуты оп редел. положит. результаты. 

Укрепление Д.  т. продолжает оста
ваться важнейшей общественно-политич. 
задачей . На Пленуме ВЦСПС (янв. 1983) 
было отмечено, что слабо проводилась 
работа по укреплению мер, стимулирую
щих добросовестный труд. Ноябрьский 
(1982) и Июньский ( 1983) Пленумы 
ЦК КПСС указали на необходимость 
создать такие условия - эконом ические 
и организационные, к-рые стим улирова
ли бы качественный и производительный 
труд, инициативу и предприимчивость, 
решительную борьбу против любых 
нарушений Д .  т .  Подчёркивалось, что 
основным и факторам и укрепления Д. т .  
являются порядок на  самом производст
ве, хорошо организованный труд, твор
ческая обстановка в коллективе, высо
кая требовательность к каждому работ
нику , неприм иримость к любому наруше
нию Д. т . , чётко налаженная и действен
ная система поощрения за честный ,  доб
росовестный труд. В совместном пост. 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 6 авг. 1983 •Об усилении ра
боты по укреплению социалистической 
дисциплины труда� (•Правда�, 7 авг. 
1983 ) отмечается, что укрепление Д. т .
важнейшее условие успешного выполне
ния планов экономич. и социального раз
вития, повышения эффективности нар . 
х-ва, дальнейшего упрочения основ со
циалистич . образа жизни,  повышения 
трудовой и политич. активности масс, 
совершенствования демократии. Пост. 



предусматривает меры усиления борьбы 
с прогульщиками и др . злостными нару
шителям и Д. т. Напр. , рабочим и служа
щим , совершившим прогул без уважит. 
причин, очередной отпуск в соответствую
щем году уменьшается на число дней про
гула, при этом отпуск не должен быть 
меньше двух рабочих недель ( 12  рабочи х  
дней ). Отсутствие н а  работе более трёх 
часов в течение рабочего дня без уважит .  
причин приравнивается к прогулу.  За 
нарушение Д. 'Р . ,  прогул без уважит. при
чины или появление на работе в нетрез
вом состоянии рабочие и служащие могут 
быть переведены на др. , нижеоплачивае
мую работу на cpoi< до трёх месяцев или 
смещены на др . , низшую должность на 
тот же срок ; повышена ответствеииость 
матерuалыщя за выпуск бракованной 
продукции по вине работника. 

Указом Президиума Верх. Совета 
СССР от 12 авг. 1983 (�Ведомости Вер
ховного Совета СССР», 1983, N! 33, 
ст . 507 ) в Основы законодательства о тру
де внесены соответствующие изменения, 
направленные на укрепление Д. т .  

В .  И. Никитинский. 
Д И С Ц И ПЛ И НА Ф И НАН СО ВАЯ 
в СССР точное и своевременное выпол
нение предприятиями, орг-циями и 
учреждениями установленных в соответ
ствии с законодательством и изданны
ми на его основе правилами бюджетных, 
кредитных, расчётных и др . финансо
вых обязательств. Д. ф.- один из видов 
гос . дисциплины (см . Дисциплииа го
сударствеииая).  Строгое соблюдение 
Д. ф . - это проявление принципа социа
листич . законности в финансовой дея
тельности Сов. гос-ва. На 26-м съезде 
КПСС подчёркивалась необходимость и 
дальше развивать хозрасчёт, совершенст
вовать ценообразование , кредитование и 
финансирование, повысить ответственно
сть министерств, ведомств, объединений, 
предприятий и их руководителей за не
укоснительное соблюдение гос. плановой 
и финансовой дисциплины (Материалы 
XXVI съезда КПСС, 1981 , с.  126, 200). 

Д. ф. обеспечивает расходование гос. 
средств по целевому назначению и на 
основе строгого режима экономии, не
уклонное повышение рентабельности со
циалистич. предприятий и укрепление их 
хозяйствеиною расчёта. Строгое со
блюдение законов и др . нормативных 
актов в процессе мобилизации и расходо
вания денежных средств обеспечивает 
умножение общественного богатства, охра
ну законных интересов гос-ва и граждан. 
Одним из основных требований Д. ф. 
является полное поступление доходов, 
предусмотренных бюджетом, строго целе
вое использование средств, отпускаемых 
по бюджету, своевременное и полное 
выполнение всеми хазорганами их обя
зательств по отношению к бюджету 
и строжайшее соблюдение установлен
ных законом правил расходования бюд
жетных средств. Д. ф .  выражается так
же в строгом соблюдении обязательств 
перед банками по целевому использова
нию и своевременному погашению креди
тов, точному выполнению правил кас
совых операций и т. д. Д. ф .  обязывает 
предприятия , орг-ции , учреждения соблю
дать правила по расчётам за товары и 
услуги, своевременно оплачивать счета 
поставщиков, не допускать образования 
незаконной дебиторской и кредиторской 
задолженности. Грубым нарушением 
Д. ф. является иммобилизация оборот
ных средств в капитальные затраты . 
Контроль за соблюдением Д. ф .  осуще
ствляют органы гос. власти и гос . управ
ления в процессе утверждения и испол-

пения соответствующих бюджетов и иных 
финансовых планов, Комитет нар. конт
роля СССР и его органы на местах ,  
Мин-во финансов СССР и его органы, 
Госбанк СССР, Стройбанк СССР, орга
ны внутриведомствеиного и обществен
ного контроля. 

В случаях нарушения Д. ф. к пред
приятиям , орг-циям , учреждениям при
меняются спец. меры воздействия - фи
нансовые санкции, к-рые по своему ха
рактеру подразделяются на бюджетные, 
кредитные и расчётные. Бюджетные 
санкции применяются при нарушениях 
Д. ф. в процессе поступления и исполь
зования бюджетных средств, составления 
и исполнения бюджетов. Так , финансо
вые органы имеют право ограничивать, 
а в необходимых случаях приостанавли
вать отпуск nредусмотренных гос. бюд
жетом средств nредприятиям , орг-циям 
и учреждениям, если будут установлены 
факты незаконного расходования ими 
денежных средств. Саикции кредитные 
(взимание повышенного процента по 
ссудам, снятие с кредитования и т. д . )  
применяются в случаях нарушения пред
приятиями и орг-циями своих обяза
тельств перед банками.  Расчётные санк
ции применяются nри нарушениях Д. ф . 
в процессе производства расчётов между 
хоз. органами за товары и услуги (напр. ,  
штраф за необоснованный отказ от акцеп
та). Руководители предnриятий , орг-ций 
и учреждений , а также главные (стар
шие) бухгалтеры за нарушения Д. ф . 
несут адм . и дисциплинарную, а в слу
чаях злостного нарушения - уголов
ную ответственность. М. Л. Коган. 
Д И С Ц И ПЛ И НАР НАЯ ОТВ ЕТСТ В Е Н
НОСТЬ - см. Ответственяость дис
циплииариая . 
Д И С Ц И П Л И Н�Р НАЯ ОТВЕТСТ В ЕН
Н ОСТЬ СУД Е И - в  СССР ответствен
ность судей за упущения в судебной ра
боте вследствие небрежности или неди
сциплинированности, а также за нару
шение тру до вой дисципли:1ы или за со
вершение проступков, недостойных зва
ния сов .  судьи.  Установление Д. о. с .
одна из гарантий независимости судей 
и подчинения их только закону. 

Основания и порядок Д. о .  с .  уста
навливаются законодательством Союза 
ССР [для судей судов Союза ССР - см .  
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 февр. 1982 (�Ведомости Вер
ховного Совета СССР», 1982, NQ 7 , 
ст . 106)] и законодательством союзных 
республик (для судей судов союзных 
республик). В РСФСР Положение о дис
циплинарной ответственности судей судов 
РСФСР утверждено Указом Президиума 
Верх. Совета РСФСР от 26 мая 1976 (• Ве
домости Верховного Совета РСФСР». 
1976, N! 22, ст.  771 ). 

Для рассмотрения дел о совершённых 
судьями дисциплинарных проступках 
образуются коллегии по дисциплинар
ным делам при судах авт. округов, авт. 
областей, городских, областных, крае
вых судах, Верх. судах авт. республик 
и Верх. суде РСФСР. Коллегия по дис
циплинарным делам образуется из чис
ла членов соответствующего суда, пред
седателей и нар. судей районных (город
ских) нар . судов в составе председателя 
и пяти - семи членов (состав коллегии 
утверждается исполкомом соответств. 
Совета или Президиумом Верх. Сове
та авт. республики).  Коллегия по дис
циплинарным делам при Верх . суде 
РСФСР утверждается Президиумом 
Верх . Совета РСФСР из числа членов 
Верх. суда РСФСР по представлению 
председателя Верх. суда РСФСР. Пра-

во возбуждения дисциплинарных дел 
принадлежит председателю Верх.  суда 
союзной и авт. ресnублики , министру 
юстиции союзной и авт. республики,  
председателям судов авт. областей и авт. 
округов, краевых, областных и город
ских судов , начальникам отделов юсти
ции исполкомов местных Советов. Дис
циплинарное дело рассматривается кол
легией в составе nредседателя и двух 
членов коллегии ,  назначаемых nредсе
дателем . Коллегия может налагать дис
циплинарные взыскания (замечание , вы
говор, строгий выговор),  кроме того, она 
может довести до сведения лица, возбу
дившего дисциплинарное дело, своё мне
ние о несоответствии судьи занимае�юй 
должности для постановки в установлен
ном законом nорядке вопроса о досроч
ном отзыве судьи.  Коллегия может пре
кратить дело, если nридёт к выводу о не
обоснованности nривлечения судьи к дис
циплинарной ответственности либо о не
целесообразности наложения дисципли
нарного взыскания. Решение нижестоя
щей дисциnлинарной коллегии может 
быть обжаловано в дисциплинарную кол
легию nри Верх. суде союзной республики 
(ее решение является окончательным). 

Если в течение одного года со дня на
ложения дисциплинарного взыскания су
дья не подвергся новому взысканию, он 
считается не подвергавшимоя дисципли
нарному взысканию. Коллегия , нало
жившая дисциплинарное взыскание, мо
жет снять его досрочнg. П. А.  Лупинская. 
Д И СЦИ ПЛ И НА Р Н Ы  И А Р ЕСТ - см. 
Арест дисциплииариый. 
Д И С ЦИ ПЛ И НА Р Н Ы Й  БАТАЛ ЬО Н 
в СССР особая воинская часть , пред
назначенная для отбывания сnец. вида 
наказания (наnравление в Д.  б . ) , nриме
няемого только к воеииослужащим 
срочной службы (Основы уголовного за
конодательства , ст. ст. 21 и 29).  В Зако
не СССР об уголовной ответственности 
за воинские nрестуnления (восnроизве
дён в УК, см. , наnр. ,  УК РСФСР, ст. ст. 
245 и 250) оно nрямо nредусмотрено в ка
честве наказания за отлучку самоволь
ную, nромотание или утрату военного 
имущества. Это наказание может быть 
также назначено за любое др . преступле
ние в nорядке замены лишения свободы 
на срок до двух лет (из расчёта один 
день нахождения в Д. б. за один день 
лишения свободы). Срок nребывания в 
Д. б. оnределяется военным трибуналом 
в nределах от трёх месяцев до двух лет. 

Лица, отбывающие наказание в Д. б . ,  
проходят военную службу в условиях 
более строгой дисциnлины; с обязат. при
влечением к труду. 

Освобождённый из Д. б. направляется 
для дальнейшего nрохождения службы 
в ту часть ,  из к-рой он nрибыл к месту 
отбывания наказания. Время нахожде
ния в Д. б. в срок действительной воен
ной службы, как nравило, не засчитыва
ется. Однако если отбывший наказание 
в дальнейшем безупречно служит в рядах 
Вооружённых Сил СССР, пребывание 
в Д. б. по решению командующего вой
сками военного округа (флота), приня
тому по ходатайству командира части, мо
жет быть засчитано в срок действитель
ной военной службы. 

Отбытие наказания в Д. б. не пораж-
дает судимости.  v 
Д И С ЦИ П Л И НА Р Н Ы И  П РОСТУ
П О К - nротивоnравное виновное нару
шение трудовой или служебной дисцип
лины рабочим, служашим , военнослужа-
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щим , за к-рое действующим законода
тельством предусмотрена ответствен
ность в дисциплинарном порядке (см. 
Ответственность дисцип.линарния ). 
Наказание за Д. п. осуществляется вла
стью администрации учреждения, пред
приятия, командира (начальника) воин
ского подразделения, воинской части, 
воинского учреждения . Виды дисципли
нарных взысканий За Д. п . ,  совершён
ные рабочими и служащими, установле
ны КЗоТ союзных республик (напр. , 
КЗоТ РСФСР, ст. 135) .  Для отдельных 
категорий рабочих и служащих дисцип
линарные взыскания за Д. п. преду
сматриваются уставами о дисцип.лине. 
Ответственность за Д. п. военнослужа
щих и виды дисциплинарных взысканий 
установлены Дисциплинарным уставом 
Вооружённых Сил СССР (см .  в ст. 
Уставы воинС?Сие). К Д. п .  относятся 
нек-рые нарушения roc . дисциплины,  со
вершённые до.!lЖпостными лицами и 
вскрытые органами нар. контроля. 
ДИ С ЦИ ПЛ И НА Р Н Ы Й УСТАВ - см. 
Уставы о дисцип.липе. 
ДО Б РО ВОЛ ЬН Ы Е  НАРОД Н Ы Е  Д РУ
ЖИ Н Ы - в СССР общественные фор
мирования, создаваемые трудовыми кол
лективами на предприятиях, в учрежде
ниях, орг-циях, по месту жительства 
граждан в целях усиления охраны общест
венного порядка и борьбы с правонаруше
ниями. Деятельность Д. н. д. регламен
тируется Указом Президиума Верх. Со
вета СССР от 20 марта 1974 • 06 основ
ных обязанностях и правах доброволь
ных народных дружин по охране обще
ственного порядка• (• Ведомости Вер
ховного Совета СССР•, 197 4, .N! 22, 
ст. 326) .  Д. н .  д.  руководят районные, 
городские, поселковые и сельские Со
веты нар. депутатов, их исполкомы .  На 
предприятии (в учреждении), где имеет
ся Д. н. д . ,  создаётся штаб дружины, не
посредственно осуществляющий руковод
ство её работой. Оси. обязанности Д. н. д. : 
участие в охране общественного порядка 
на улицах, в парках, на вокзалах , при
станях,  а также в поддержании порядка 
во время проведения различных массо
вых мероприятий; оказание содействия 
органам внутренних дел и др . правоохра
нительным органам в их деятельности 
по укреплению общественного порядка и 
борьбе с правонарушениями; непо
средств. участие в борьбе с хулиганст
вом, пьянством, хищениями roc. и обще
ственного имущества, личного имущества 
граждан, с нарушениями правил торгов
ли, со спекуляцией, с посягательствами 
на природные богатства, с браконьерст
вом и нарушениями правил охоты и рыбо
ловства; участие в воспитательной работе 
с правонаруmителями,  в борьбе с дет
ской безнадзорностью и правонарушения
ми несовершеннолетних; участие в обес
печении безопасности дорожного движе
ния транспорта и пешеходов, в преду
преждении дорожио-транспортных про
исшествий; припятне мер по оказанию 
надлежащей помощи лицам, пострадав
шим от несчастных случаев или право
нарушений, для спасения людей и иму
щества при стихийных бедствиях и др. 
чрезвычайных обстоятельствах. 

Для осуществления этих задач нар . 
дружинникам предоставляется право: 
требовать от граждан соблюдения уста
новленного общественного порядка и пре
кращения правонарушений; требовать от 
правонарушителей предъявления доку
ментов, удостоверяющих их личность, 
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а от водителей транспортных средств -
удостоверения на право управления 
транспортом ; в отсутствии работников 
милиции и иных компетентных должност
ных лиц составлять протокол о совершён
ном правонарушении; доставлять право
нарушителей в милицию или штаб Д. н. д . ,  
изымать у них предметы, при помощи 
к-рых совершаются правонарушения; 
входить в клубы, на стадионы, в киноте
атры и др . общественные места для пре
следования скрывшеrося правонарушите
ля и пресечения возникших там право
нарушений; в случаях,  не терпящих от
лагательства, использовать транспорт
ные средства для доставления в лечеб
ные учреждения пострадавших; при ис
полнении обязанностей по охране обще
ственного порядка пользоваться правом 
бесплатного проезда на городском транс
порте, а также бесплатно пользоваться 
телефонами предприятий и учреждений. 

Деятельность Д.  н .  д .  основывается 
на строгом соблюдении социалистич. за
конности. Надзор за точным исполне
нием законов Д. н .  д. осуществляют ор
ганы прокуратуры.  Противодействие за
конной деятельности нар . дружинников, 
посягательство на их жизнь, здоровье и 
достоинство могут повлечь за собой уго
ловную ответственность (см . Посямтель
ство па жизн.ь, здоровье и достоинст
во работников .милиции и пародпых 
дружинников). Н. А .  Стручков. 
ДО Б РО ВОЛ Ь Н Ы Е  О Б Щ ЕСТ ВА -
в СССР один из видов общественных 
орг-ций, создаваемых в соответствии 
с Конституцией СССР (ст. 5 1 )  для удов
летворения культурных, научных,  науч
но-технич. ,  оборонно-спортивных, худо
жественно-эстетич. ,  а также профессио
нальных и иных интересов граждан. 
Д. о . ,  составляя неотъемлемую часть 
сов. политич. системы и работая под ру
ководством КПСС, являются важной 
формой привлечения граждан к управ
лению roc . и общественными делами в 
различных областях коммунистич. стро
ительства. Они способствуют развитию 
политич. активности и самодеятельности 
трудящихся, воспитывают членов обще
ства в духе коммунистич. сознательности, 
советского патриотизма, социалистич. ин
терна!(ионализма и дружбы народов. 

На основании Конституции СССР 
Д. о.  в лице их общесоюзных органов об
ладают правом законодательпой ини
циативы (ст. 1 13), правом выдвижения 
кандидатов в депутаты при выборах в ор
ганы гос. власти (ст. 100). Они осущест
вляют представительство в соответствую
щих органах гос. управления, функциони
руют во взаимодействии с сов. органа
ми,  профсоюзными, комсомольскими и 
др. общественными орг-циями. Д. о. мо
гут вступать в междунар. общественные 
(неправительственные) орг-ции, осуще
ствлять междунар . связи в порядке, 
установленном законодательством СССР. 

В СССР существует разветвлённая 
сеть Д. о. В зависимости от характера 
деятельности и задач различают Д. о. : 
научные и научно-технические; культур
но-просветительные и научно-пропаган
дистские; спортивно-оборонные; дружбы 
и культурных связей с зарубежными стра
нами; любителей и охраны природы; 
социальной помощи и содействия инва
лидам и др. 

Научные и научно-технич. общества 
организуют лекции в целях углубления 
знаний в различных отраслях науки, 
способствуют выявлению и использова
нию резервов пром-сти, строительства и 
с. х-ва. Всесоюзное общество изобрета
телей и рационализаторов (ВОИР) со-

действует развитию изобретательского 
творчества и рационализаторского движе
ния, внедрению в нар. х-во изобретений 
и рационализаторских предложений . Ра
боту по подъёму политич. ,  научного и куль
турного уровня сов . народа проводят про
светительные общества и прежде всего об
щество • Знание•, Всероссийское общество 
охраны памятников культуры, Общест
во книголюбов и др. Д. о. создаются так
же в целях развития и укрепления куль
турных связей, дружбы и сотрудниче
ства сов.  народа с народами др . стран. 
Такие общества объединены в Союз со
ветских обществ дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами (ССОД). 
�ассовой оборонной добровольной 
орг-цией трудящихся, содействующей 
укреплению Сов. Армии, Боенно-Воздуш
ных Сил и Боенно-Морского Флота, яв
ляется ДОСААФ СССР. Общества Крас
ного Креста и Красного Полумесяца во
влекают широкие массы трудящихся в де
ло укрепления санитарной обороны 
СССР, а также оказывают помощь ли
цам , пострадавшим во время войны, в ре
зультате стихийных бедствий. �ассо
выми являются добровольные спортив
ные общества. Широкое развитие полу
чили Д. о. любителей природы, общества 
охотников и рыболовов , коллекционе
ров. Для привлечения населения к уча
стию в противопожарных мероприятиях, 
охране социалистич. собственности орга
низуются пожарные общества . 

Правовое положение Д. о. регламен
тируется общесоюзными и республикан
скими законами. Д. о. действуют на осно
вании уставов, принимаемых на общих 
собраниях членов Д. о. и определяющих 
цели и задачи Д. о . ,  порядок вступления 
в общество, права и обязанности его чле
нов, структуру общества и т. д. Орга
низац. строение и деятельность Д. о. 
осуществляются на принципах строгой 
добровольности и демократич. центра
лизма , им предоставляется широкая сво
бода в определении форм деятельности 
и внутренней структуры.  Конституция 
СССР гарантирует Д. о. условия для 
выполнения ими своих уставных задач . 

В СССР создаются всесоюзные, респ . 
и местные (обл . ,  краевые , городские , 
районные, сельские) Д. о. Первичные 
орг-ции Д. о. функционируют на предс 
приятиях, в учреждениях, орг-циях и по 
месту жительства граждан. В целях 
объединения руководства деятельностью 
нескольких Д. о . ,  бли:sких по своим це
лям , образуются союзы Д. о. для совмест
ного решения их уставных задач. 

Д. о. основаны на добровольном инди
видуальном или коллективном членстве , 
имеют своё имущество, необходимое для 
осуществления уставных задач, могут 
создавать предприятия и учреждения. 
Денежные средства Д. о. образуются из 
взносов их членов, поступлений от про
ведения различных мероприятий, доходов 
от издательской и хоз . деятельности, ас
сигнований, поступающих из гос . бюд
жета. Учредителями Д. о. могут быть 
граждане СССР, гос. учреждения, хоз·. 
органы и общественные орг-ции . 

Ликвидация Д. о. происходит по реше
нию самого Д. о. , а в случаях невыполпе
ния задач, для к-рых Д. о. было создано, 
нарушения им действующего законода
тельства или уклонения от указанных 
в уставе целей и задач - по постановле
нию гос . органа или общественной орг-ции. 

В условиях развитоrо социализма роль 
Д. о. повышается, возрастает объём вы
полняемых ими задач, совершенству_
ются формы и методы их деятельности, 
расширяются права и полномочия. 
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Щ и г л и к А .  И.,  Закономерности станов
ления и развития общественных организаций 
в СССР, М . ,  1977;  Общественвые организа
ции, право и личность , под ред. Ц. А. Ям
польской и А. И. Щиглика, М . ,  1981. 

В . В . Кравченко.  
ДО Б РОВОЛ ЬН Ы Е  О Б Щ ЕСТ В Е Н Н Ы Е  
О Р ГА Н И ЗАЦИ И - см . в ст. Общест
вен:ные организации. 
ДО Б РО ВОЛ Ь Н Ы Й ОТ КАЗ о т с о
в е р ш е н и я  п р е с т у п л е н и я 
прекращение по своей воле начатых 
преступных действий при наличии воз
можности довести преступление до 
конца. По советскому уголовному пра
ву (Основы уrоловного законодательства , 
ст.  16) при Д. о. уголовная ответствен
ность наступает лишь в том случае, если 
фактически совершённое деяние содер
жит состав иного преступления . Напр . ,  
если лицо, к-рое приобрело оружие, за
тем добровольно отказывается от намере
ния совершить убийство, оно не прииле
кается к уголовной ответственности за 
приготовление к убийству, но может быть 
привлечено за незаконное приобретение 
или хранение оmестрельноrо оружия. 
При Д. о. умысел на соверщение пресrуп
ления отпадает до тоrо, как оно доведено 
до конца, при этом отказ должен быть 
окончательным и добровольным , а не вы
нужденным . 

д. о. возможен только на стадиях 
приготовления к преступлению или 
покушения на престJiпление. 
ДО Б РОСО В ЕСТ Н Ы И П РИ О Б Р ЕТА-
ТЕЛ Ь - см . в ст. Виндикация. � 
ДО В ЕД Е Н И Е  ДО СА М О У Б И И СТ ВА
в сов. уголовном праве обшественно опас
ное деяние, условия ответственности за 
к-рое установлены законодательством 
союзных республик . Согласно уголовно
l'J·у законодательству РСФСР, Груз . ССР, 
Кирг. ССР, Литов. ССР и др. субъек
том этого преступления может быть толь
ко лицо, от к-роrо потерпевший находил
ся в материальной или иной зависимости.  
По УК УССР, Латв. ССР,  БССР. 
Молд. ССР и др . виновным в Д. до с. 
может быть также призвано лицо,  
от к-рого потерпевший не находился 
в материальной или иной зависимости. 
В УК Эст. ССР (ст. 106) никаких указа
ний на зависимость между виновным и 
потерпевшим не имеется. 

д. до с .  является обычно результатом 
жестокото обращения с потерпевшим , си
стематич. унижения его достоинства. 
Если потерпевший не находился в зави
симости от виновного, Д. до с. может 
быть результатом систематич. травли, 
клеветы, оскорблений и т. д. В УК Тадж. 
ССР (ст. 1 10) предусмотрено в качестве 
одноrо из оснований привлечения к уго
ловной ответственности за Д. до с. же
стокое обращение с женщиной на почве 
пережиткон феодальпото быта. 

Д. до с. наказывается лишением сво
боды на срок до пяти лет (УК РСФСР, 
ст. 107) .  
ДО В Е Р Е Н НО Е  Л И ЦО - в  СССР изби
ратель, к-рому поручено непосредствен
но знакомить избирателей с политич. , де
ловыми и личными качествами канди
дата в депутаты Совета нар. депута
тов . Д. л. избираются общественными 
орг-циями, трудовыми коллективами,  
сОбраниями военнослужащих при вы
движении ими кандидатов в депутаты 
Советов. Общественные орг-ции, трудо
вые коллективы, собрания военнослужа
щих могут избирать Д. л. и в том слу
чае , когда сами кандидатов не выдви
гают, но выступают в поддержку кан-

дидатов., уже выдвинутых по соответс'l'
вующему избирательному округу. При 
выборах в Верх. Советы право изби
рать Д. л. предоставлено также окруж
ным предвыборным совещаниям. 
ДО В Е Р Е Н Н ОСТЬ - письменное упол
номочие, выдаваемое одним лицом (дове
рителем ) другому лицу (доверенному, 
представителю) для представительства 
перед третьUJIIи лицами. Д.- односто
ровняя сделка,  фиксирующая содержа
ние и пределы полномочий доверенного, 
действия к-роrо на основе Д. создают 
права и обязанности непосредственно 
для доверителя. 

По сов. праву формы и способы со
вершения Д. , сроки её действия, порядок 
прекращения регулируются ГК союзных 
респуб.жик (напр. ,  ГК РСФСР, ст. ст. 
64-70). Максимальный срок действия 
Д.- три года; если срок действия не ука
зан в самой Д. , она сохраняет силу в те
чение одного года со дня её совершения. 
Д. , в к-рой не указана дата её соверше
ния, недействительна. По объёму пох
номочий различают три вида Д. : р а з о
в а я - на совершение одного конкрет
ного действия (напр. ,  на получение за
работной платы);  с п е ц и а л ь н а я -
на совершение к . -л .  однородных действий 
(напр. ,  Д. юрисконсульту предприятия 
для выступления в арбитраже); о б ш а  я ,  
или г е н е р а л ь н а я ,  - на общее 
управление имуществом доверителя . 

Д. от имени гос. орг-ции выдаётся за 
подписью её руководителя с приложе
ннем печати этой орг-ции. Для нек-рых 
видов Д. (напр . ,  Д. на совершение сде
яок , требующих нотариальной формы) 
закон предусматривает обязательное но
тариальное удостоверение. 

Лицо, к-рому выдана Д. ,  должно лич
но совершить те действия,  на к-рые оно 
уполномочено; передоверие полномочий 
допускается только в том случае , если 
это право оговорено в Д. либо если это 
необходимо для охраны интересов до
верителя. Действие Д. прекращается 
вследствие истечения её срока, отмены 
д. доверителем, отказа доверенного, лик
видации юридич. лица, от имени к-роrо 
выдана Д. ,  смерти доверителя или дове
ренного, признания кого-либо из них 
недееспособным, ограниченно дееспособ
ным , безвестно отсутствуюшим. 
ДО В Е Р Е Н Н Ы Е В РАЧ И - в  СССР на
ходяшиеся в ведении соответствующих 
ЦК или советов профсоюзов врачи,  оси. 
задачи к-рых - организация обшего конт
роля за постановкой мед. и санаторно-ку
рортного обслуживания трудящихся и 
членов их семей, участие в разработке 
и проведении предприятиями ,  орг-циями 
и учреждениями, органами здравоохра
нения и социального обеспечения меро
приятий по охране здоровья трудящихся, 
предупреждению и снижению заболевае
мости и инвалидности, оздоровлению ус
ловий труда и быта, а также по улуч
шению работы лечебно-профилактич. и 
санитарно-гигиенич. учреждений . 

Основные права и обязанности Д. в.  
закреплены в Положении о доверен
ных врачах профсоюзов, утверждённом 
Президиумом ВЦСПС 26 авг. 1977 
(см. •Сборник постановлений ВЦСПС. 
Июль - сентябрь 1977•,  М . ,  1977). Д.  в. 
наделены, в частности, правом требо
вать от администрации предприятий и 
орг-ций, а также от руководителей 
учреждений здравоохранения и социаль
ного обеспечения принятия неотложных 
мер по устранению нарушений законода
тельства об охране здоровья трудяших
ся, социальном страховании и социаль
ном обеспечении. 

ДО ГО ВО Р  (в . гражд. праве) - согла
шение двух или более сторон, направ
ленное на установление, изменение или 
прекращение гражд. прав и обязанно
стей, разновидность сделки.  Термином 
•д. • обозначают также rражд. правоот
пошение, возникшее из Д . ,  и документ, 
в к-ром изложено содержание Д. , заклю
чённого в письменной форме. 

По сов. праву участниками Д. могут 
быть граждане, лица юридические, госу
дарство. Д. относится к числу наиболее 
распространёввых юридич. фактов (см. 
Факты юридические); это удобная и 
эффективная правовая форма установле
ния разнообразных хоз. и иных связей 
между гражданами и орг-циями, в т. ч .  
основанных на плановых заданиях. За
кmочение Д. позволяет учесть особен
ности взаимоотношений сторон, согласо
вать их индивидуальные интересы, а так
же создаёт юридич. гарантии для ero 
участников : одностороннее изменение 
условий Д. не допускается, а их наруше
ние влечёт обязанность возместить при
чипёвные убытки. Д. широко исполь
зуется также во внешней торговле, где 
оп обычно именуется контрактом. 

Общие правила о заключении и испол
нении Д. содеJ>жатся в Осповах граждап
ского закоподательства Союза ССР 
и союзпых республик и граждапских 
ходексах союзных республик . Порядок 
заключения и исполнения Д. определя
ется также в спец. нормативных актах 
об отд. видах Д. : в положепиях о по
ставках продукции, правилах о под
рядных Д. , в транспортных уставах и 
кодексах, правилах бытовоrо обслужива
ния граждан и т. д. Многие нормы зако� 
подательства о Д. являются диспозитив
ными (см. в ст. Норма права),  что по
зволяет участникам Д. отразить в ero 
условиях особенности своих взаимо
отношений. 

В зависимости от оснований возникно
вения Д. подразделяются на плановые 
и пеплаповые. Плановые Д. заключаются: 
социалистич. орг-циями на основании 
обязательных для обеих сторон плано• 
вых заданий (папр. ,  Д. поставки осп. 
видов продукции, подряда на капиталь
ное строительство, перевозки грузов). 
Д. , не основанные на обязательном для 
обеих сторон плановом задании, являются 
неплановыми .  Плановые и нек-рые не
плановые Д. социалистич. орг-ций име• 
ют ряд правовых особенностей и имену
ются обычно хозяйственnЫJI!и догово
рами. 

В зависимости от порядка заключения 
и момента возникновения прав и обязан
ностей сторон Д. подразделяются па 
консенсуальные, реальные и формаль
ные. Консенсуальными (от лат. coпsen
sus - соглашение) являются Д. , для 
заключения к-рых достаточно соглаше
ния сторон (таких Д. большинство). 
Реальными (от лат. res - вещь) счита
ются Д. ,  для заключения к-рых помимо 
соглашения сторон необходима фактиче• 
екая передача имущества, являющегося 
предметом Д. (напр. ,  перевозка, заём, 
храпение). Формальными именуются 
Д . ,  для заключения к-рых требуется 
оформление по предписанпой законом 
форме : письменной или нотариальной. 
Напр. , д. купли-продажи дома (части 
дома) или дачи, дарения на сумму св. 
500 руб. должны быть нотариально удо
стоверены, а Д. купли-продажи дома 
(части дома) или дачи, кроме тоrо , заре
гистрирован в исполкоме местного Совета. 
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Большинство Д. носит возмездный ха
рактер: каждый из участников Д. по
лучает определённое материальное или 
иное благо (имущество, деньги, услуги, 
права) .  Безвозмездными являются лишь 
нек-рые Д . ,  применяемые обычно в быту 
(дарепие, безвозмездное хранение, поль
зование имуществом );  сторона, пре
доставляющая безвозмездную услугу , 
обычно несёт менее строгую ответст
венность за неисполнение Д.  

В зависимости от характера порождае
мых Д. юридич . последствий необходимо 
различать Д. ·окончательные и предва
рительные. Окончательный Д. наделяет 
стороны правами и обязанностями ,  на
правленными на достижение интересую
щих их целей,  и определяет все условия 
Д. (такие Д. преобладают).  Предвари
тельный Д. порождает для сторон обяза
тельство заключить Д. в будущем или 
дополнительно согласовать нек-рые его 
условия (количество, цену и др. ). Такие 
Д. передко используются во внешней 
торговле. Особым видом Д. является 
договор в пользу третьего лица. 

Сов. гражд. право не устанавливает 
исчерпывающего перечия видов Д. Гражд. 
права и обязанности в силу ст. 4 Основ 
возникают из сделок , хотя и не пре
дусмотренных законом, но не проти
воречащих ему .  Поэтому возможно за
ключение Д . ,  прямо не предусмотренных 
действующим законодательством (напр. ,  
Д .  предварительных). Допустимо также 
заключение т .  н. смешанных Д. , т.  е .  
объединяющих в себе черты различных 
видов Д. При неполноте условий по
добных Д. к ним должны применять
ся нормы общих положений обязатель
ственного права и нормы, регулирующие 
наиболее сходный Д.  

Условия Д . ,  предписанные законом , 
обязательны для сторон . По иравовому 
значению условия (пункты ) Д. могут 
быть существенными, обычными и слу
чайными .  Существенными являются 
условия , без согласования к-рых Д. не 
приобретает юридич . силу, т. е. не 
считается заключённым . Согласно ГК 
РСФСР (ст. 160) это те пункты Д., к-рые 
призваны существенными по закону, не
обходимы для Д. данного вида , а также 
пункты, относительно к-рых по заявле
н ию одной из сторон должно быть до
стигнуто соглашение. Во всех случаях 
для заключения Д. необходимо соглаше
ние о его предмете, а поскольку боль
шинство Д.- возмездные, то обяза
тельным является соглашение о цене. 
Другие существенные условия должны 
определяться , исходя из норм, регули
рующих соответствующий вид Д. 

Обычными являются условия , типич
ные для Д.  данного вида, предусмотрен
ные законодательством и обязательные 
для участников Д. По общему правилу 
они определяются диспозитивными нор
мами,  и стороны вправе отступить от них. 
Случайными считаются условия , к-рые 
стороны согласовывают в дополнение 
к обычным условиям Д. и к-рые отра
жают особенности их взаимоотношений 
и специфич. требования к предмету 
Д. , порядку его исполнения, ответствен
ности за неисполнение (напр. ,  условие о 
введении неустойки на случай наруше
ния Д . ) . 

Заключение Д. начинается с направле
ния другой стороне предложения о его 
заключении - оферты. Согласие с офер
·той именуется акцептом, и его получение 
считается заключением Д. Заключение 
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Д .  возможно путём подписания сторона
ми заранее подготовленного текста. 

Заключение хоз. Д. между социалистич. 
орr-циями имеет определённые особен
ности, напр. ,  для направления оферты и 
акцепта установлены более краткие сро
ки. За затяжку заключения хоз .  Д.  
с виновной стороны взыскивается не
устойка . Д. между орг-циями должны 
заключаться в письменной форме , в т .  ч. 
путём обмена письмами ,  телеграммами, 
телефонограммами и т. д. Если в Д. 
вносятся изменения или дополнения , 
должна соблюдаться форма, предписан
ная для оси . Д. 

В случае неисполнения или ненадле
жащего исполнения Д. стороны несут 
гражданско-правовую ответственность, 
заключающуюся в уплате предусмотрен
ной законом или Д. неустойки и возмеще
нии причинённых убытков. В силу прин
ципа реального исполнения обязательств 
уплата неустойки и возмещение убытков 
по общему правилу не освобождают от 
обязанности исполнить заключённый Д. 
в натуре. 
8 Г а в з е Ф.  И . ,  Социалистический 
гражданеко-правовой договор , М . ,  1972;  
К а 6 а л к и н А. Ю. , Гражданеко-право
вой договор в сфере обслуживания, М . ,  198 0 .  

О. Н. Садиков. 
ДОГО В О Р  В ПОЛ ЬЗУ Т Р ЕТЬЕГО Л И· 
ЦА - по сов. гражд. праву соглашение 
сторон, в соответствии с к-рым испол
нения договора может требовать как 
лицо, заключившее договор, так и тре
тье лицо, в пользу к-рого обусловлено 
исполнение , поскольку иное не предус
мотрено законом , договором и не выте
кает из существа обязательства (ГК 
РСФСР, ст. 167) .  

Т. о. ,  Д. в п .  т .  л .  создаёт право тре
бования для лица, не участвовавшего 
в заключении договора, причём это право 
может сосуществовать с правом требова
ния лица,  заключившего договор, однако 
одновременно эти требования заявляться 
не могут. В нек-рых случаях право тре
бования третьего лица исключает заявле
ние требования лицом , заключившим 
договор. 

К числу Д. в n. т. л. относятся договор 
перевозки груза , договор страхования 
(см . Страхование личное, Страхование 
и.муществепиое) и нек-рые др. В дого
воре перевозки третье лицо - грузополу
чатель . Его право требования к пере
возчику в одних случаях (при полной 
утрате груза) не исключает заявления 
такого же требования со стороны грузо
отправителя, заключившего договор, 
а в других (частичная несохраниость гру
за, просрочка доставки) - исключает его .  
В договоре страхования при наличии 
третьего лица право требования к стра
хователю по общему правилу имеет толь
ко это третье лицо (выгодоприобретатель 
по страхованию жизни,  лицо, в пользу 
к-рого застраховано имущество).  Иног
да по Д. в п. т.  л. это лицо несёт 
и нек-рые обязанности .  Так , грузополу
чатель по договору перевозки ,  имея пра
во требовать выдачи груза перевозчи
ком ,  в то же время обязан принять при
бывший в его адрес груз и уплатить 
соответствующие nровозвые платежи и 
сборы . 

Если третье лицо отказалось от права, 
предоставленного ему по договору ,  то 
лицо, заключившее договор, может вос
пользоваться этим правом, если это не 
противоречит закону, договору или суще
ству обязательства. Напр . ,  если на имя 
третьего лица внесён вклад в сберкассу, 
но оно н� пожелало им воспользоваться, 
лицо, внесшее вклад, вправе требовать 

его выдачи. Должник по Д. в п. т. л. 
может выдвиrать против требования треть
его лица все вытекающие из договора воз
ражения, как предусмотренные общими 
правилами обязательствепиого права 
(напр. ,  при невозможности исполнения, 
за к-рую должник не отвечает), так и вы
текающие из условий договора (несоблю
дение его предписаний,  ненаступление 
требуемых обстоятельств и т. д . ) .  Д. 
в п. т. л. следует отличать от договора 
об исполнении третьему лицу (напр. ,  при 
отгрузках продукции поставщиком по 
разнарядкам покупателя в адрес треть
их организаций-получателей получатель 
вправе принять исполненное по договору 
поставки,  но не может требовать испол
нения от поставщика). О. Н. Садиков. 
ДО ГО В О Р  М ЕЖДУ НА РОД Н Ы Й 
соглашение между rос-вами и др. субъек
тами междунар. права по различным воп
росам их взаимных и междунар. отноше
ний, устанавливающее для его участни
ков междунар. права и обязанности; 
главный источник междунар. права . В за
висимости от органов, заключающих 
Д. м . ,  различаются договоры межгосу
дарственные, межправительственные и 
межведомственные. 

В зависимости от числа участников 
Д. м. подразделяются на двусторонние и 
многосторонние. К последним отно
сятся и общие , или универсальные , до
говоры,  в к-рых могут участвовать все 
гос-ва мира независимо от социальной 
или политич . системы (напр. ,  договоры 
о запрещении испытаний ядерного ору
жия , нераспространении ядерного ору
жия, конвенции, кодифицирующие меж
дунар. право,- морское , дипломатич. ,  
консульское и др. ). По содержанию раз
личаются Д. м . политические (о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, о не
нападении,  нейтралитете , гос. границах , 
мирные договоры, договоры в области 
разоружения и др . ), экономическиd (тор
говые , об оказании эконоl'rич. и технич. 
помощи, о займах , кредитах и т .  n . )  и до
говоры по спец. вопросам (в области свя
зи, транспорта, здравоохранения, обра
зования, науки и культуры, правовой по
мощи, по консульским вопросам и т. д . ) .  

Наименование и форма Д.  м.  могут 
быть различными :  договор, соглашение, 
конвенция, пакт, устав, статут, прото
кол, обмен письмами или нотами и др. 

Условия действительности Д. м . 
заключение договора между субъектами 
междунар. права ; соглашение между ни
ми,  основанное на принципе доброволь
ности и равноправия; соответствие содер
жания Д. м. основным принципам меж
дунар. права (Д. м . ,  заключённые с при
менением насилия, агрессивные , нерав
ноправвые и т. п . ,  абсолютно недействи
тельны).  

Д.  м .  заключаю-rея на определённый 
срок (напр. , договоры о дружбе , сотруд
ничестве и взаимной помощи , о нейтра
ли'l'ете) или бессрочно (напр. ,  мирные 
договоры , уставы многих междунар. 
орг-ций ).  &,ли по истечении срока дого
ВОJ? по соглашению сторон не был про
длен , он прекращается , т. е. утрачивает 
свою обязывающую силу . Прекращение 
Д. м. может иметь место и до истечения 
срока - по соглашению сторон , а также 
путём депоисации, когда она предус
мотрена в самом договоре, и как исключе
ние - путём одностороннего отказа (ан
нулирования) в случае существенного на
рушения Д. м. другой стороной или ко
ренного изменения обстановки (ссылка на 
это обстоятельство недопустима в отно
шении Д. м . ,  устанавливающего roc. 
границу). 



В СССР заключение Д. м .  относится 
к ведению Союза ССР. В соответствии 
с Законом о nорядке заключения, испол
нения и денонсации международных 
договоров СССР от 6 июля 1978 (•Ведо
мости Верховного Совета СССР•, 1978, 
N2 28, ст. 439) междунар. договоры СССР 
заключаются с иностр. гос-вами, а также 
с международньtми организациями от 
имени СССР, Президиума Верх. Совета 
СССР, Правительства СССР, мини
стерств, гос . комитетов и ведомств СССР. 
Наиболее важные Д. м. подлежат ратифи
кации Президиумом Верх. Совета СССР. 
Это договоры о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной nомощи, о взаимном отказе 
от nрименения силы или угрозы силой, 
мирные договоры, договоры о террито
риальном разграничении СССР с дру
гими гос-вами, договоры, устанавливаю
щие иные nравила, чем те, к-рые содер
жатся в законодательных актах СССР. 
В соответствии с Конституцией СССР Со
вет Министров СССР принимает меры 
к обеспечению выполнения междунар. 
договоров СССР, а общее наблюдение 
за этим осуществляет МИД СССР. Д. м .  
СССР публикуются nосле их вступле
ния в силу в • Ведомостях Верховного 
Совета СССР>, СП СССР и др . изданиях. 
Союзные республики как суверенные 
гос-ва также вnраве заключать Д.  м .  

Независимо от  формы все Д.  м . ,  если 
они встуnили в силу и юридически дей
ствительны, подлежат строгому соблю
дению. СССР неукоснительно следует 
этому международно-nравовому прин
ципу, к-рый является важнейшим кон
ституционным nринципом внешней nо
литики Сов. гос-ва. А. Н. Taлo.Jifleв. 
ДО ГО В О Р  НА П РО В ЕДЕН И Е  НАУЧ
НО-И ССЛ ЕДО ВАТЕЛ ЬСКИХ,  О П ЫТ
НО-КО Н СТРУКТО Р С К И Х  И ТЕХНО
Л О ГИ Ч ЕС К И Х  РА БОТ - в СССР осно
вание возникновения обязательства, по 
к-рому одна сторона (исnолнитель) обя
зуется провести определённую научную 
или технич. разработку в nредусмот
ренный срок в соответствии с технич. за
данием и nередать её результаты другой 
стороне (заказчику) ,  к-рая , в свою оче
редь , обязуется nринять эту работу (или 
обесnечить её приёмку), оплатить её 
и использовать обусловленным сnособом . 
Обязательство возникает по инициативе 
сторон либо в силу обязательного для 
них nланового задания или внутримини
стерского заказа, влекущего в основном 
те же nоследствия , что и договор . Со
держанием обязательства является весь 
объём работ до полного их завершения . 
Договор nредусматривает конечные ре
зультаты работ (в т . .  ч. нар.-хоз. экономич . 
эффект), этаnы работ, а также указание 
на необходимые материальные ресурсы, 
размеры и источники финансирования 
и материального nоощрения . К договору 
nрилагаются технич .  задэ,ние , технич. , 
научные и др. требования, программа 
работ и календарный план её выnолне
ния (с выделением этаnов), сметные рас
чёты (калькуляция). Особенность этого 
вида договора заключается в том , что 
разработка отд. его условий возлагается 
на каждую из сторон : заказчик разраба
тывает технич. задание, технич. ,  науч
ные, экономич. и др. требования, оnре
деляет источники финансирования и ма
териально-технич. обесnечения , исnолни
тель - программу работы, время , необ
ходимое для её выnолнения, и предва
рительную стоимость . 

В качестве исполнителя обычно вы
стуnают н .-и. ин-ты, конструкторские 
бюро, вузы , научно-производств. объеди
нения и др. орr-ции, к-рые для выпол-

пения отд. частей работ могут привле
кать соисполнителей (с ними исполни
тель заключает особый договор).  Специ
фика прав и обязанностей по договору 
обусловлена творческим характером ра
бот и вытекающей из этого нек-рой неоп
ределённостью в достижении результата. 
Изменение и расторжение договора осу
ществляются в общем порядке, но спе
циально предусматривается порядок 
для случая, когда в процессе выполнения 
работ выяснилась неизбежность получе
ния отрицательного результата или неце
лесообразность дальнейшего продолже
ния работ по др . основаниям. Цена до
говора, определяемая сметными расчёта
ми, включает затраты на проведение ра
бот (прямые и накладные) с учётом 
оnределённого процента рентабельно
сти, а также суммы, направляемые в фон
ды стимулирования разработчика, в за
висимости от величины гарантированного 
договором годового экономич. эффекта. 
В соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
1 2  июля 1979 • Об улучшении nланирова
ния и усилении воздействия хоз . механиз
ма на повышение эффективности произ
водства и качества работы > (СП СССР, 
1979, N.! 18, ст. 1 18)  заказчик оплачивает 
разработку в целом, после её завершения 
в полном объёме, предусмотренном зака
зом-нарядом или договором, и nриёмки 
в установленном порядке. В процессе 
рэ.счётов сметная стоимость, если она 
выше фактических затрат, может быть 
уточнена. Заказчик обязан осуществить 
приёмку работ, он имеет право прове
рять ход и качество выnолнения работ, 
не вмешиваясь в оперативно-хоз. дея
тельность исполнителя. Приёмка работ 
оформляется двусторонним актом, в уста
новленных случаях её производит ве
домств. или междуведомств. приёмочная 
комиссия. 

За невыnолпение своих обязанностей 
стороны несут имуществ. ответственность. 
При ненадлежащем качестве работ ис
полнитель возмещает только расходы, 
утрату или nовреждение имущества в 
размере, не nревышающем предусмотр. 
договором стоимость работ. Споры 
сторон, носящие научный или технич . 
характер, разрешаются их вышестоящи
ми орг-циями, др. споры - арбитражем . 

Существуют оnределённые различия в 
содержании договора на nроведение н . -и .  
работ, с одной стороны, и опытно-кон
структорских - с другой. 

Осн. нормативный акт, регулирующий 
отношения, вытекающие из данного ви
да договора, - Типовое положение о 
порядке заключения хозяйственных до
говоров и выдачи внутриминистерских 
заказов на проведение научно-исследо
вательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, утверждённое 
пост . Гос . комитета СССР по науке и тех
нике от 5 авг. 1969, к к-рому прилагаются 
Типовой договорvи Заказ . В . А. Дозорцев. 
ДО ГО В О Р  H A III M A  ЖИЛОГО П О М Е
Щ Е Н ИЯ - по сов. праву договор , в со
ответствии с к-рым одна сторона (наймо
датель) обязана передать другой стороне 
(нанимателю и nроживающим совместно 
с ним лицам) для проживания жилое по
мещение за установленную плату. 

В домах roc . и общественного жилищ
ного фонда договор найма на бессрочное 
пользование жилым помещением заклю
чается в письменной форме на основании 
ордера на жилое помещение - с ордеро
держателем, членами его семьи, лицами, 
переставшими быть членами семьи, но 
продолжающими совместно с ним прожи
ватъ и включёнными в ордер, с одной 

стороны, и жилищно-эксплуатационной 
орг-цией - с другой. Законом предусмот
рены случаи заключения договора най
ма и без ордера на жилое помещение . С 
момента заключения договора ордеро
держатель становится нанимателем жи
лого помещения . Договор найма заключа
ется также при найме жилья в домах , 
принадлежащих гражданам на праве 
личной собственности, либо в квартирах, 
находящихся в пользовании членов ЖСК. 

В домах гос. и общественного жилищ
ного фонда в качестве наймодагеля всегда 
выступает являющаяся юридич. лицом 
специализированная жилищно-эксплуа
тац. орг-ция (производств. жилищно-ре
монтный трест, объединение и др. )  или 
предприятие, учреждение, орг-ция, на ба
лансе к-рых находятся жилые дома. В 
домах ЖСК наймодагелем является член 
ЖСК, в индивидуальном жилищном фон
де - собственник жилого дома (либо ча
сти его) или квартиры в доме коллектива 
индивидуальных застройщиков . 

Д. н .  ж. п. в домах гос . и общественного 
жилищного фонда предусматривает пере
дачу определённого жилого помещения, 
осн . обязанности сторон по сохранению 
и содержанию жилого помещения, дома 
и придомовой территории, права сторон 
по их использованию, а в общих (ком
мунальных) квартирах - и права и обя
занности по использованию мест общего 
пользования (кухни, коридора, кладовой 
и т. п . )  несколькими нанимателями, в 
домах ЖСК и индивидуального жилищ
ного фонда, кроме того, размер оплаты, 
форму договора, срок , на к-рый передаёт
ся помещение, и др . права и обязанносоrи 
сторон, связанные с конкретным помеще
нием . 

Наймодагель обязан надлежаще со
держать конструктивные элементы жи
лого помещения (стены, пол, потолок) и 
квартирное оборудование, а нанима
тель - использовать помещение по на
значению, бережно относиться к нему, 
своевременно вносить квартир�ую плату, 
а в случае освобождения - сдать наймо
дагелю помещение в установл. порядке. 

Д. н .  ж.  п .  в домах гос . и общественного 
жилищного фонда гарантирует нанима
телю и совместно проживающим с ним 
лицам устойчивое, бессрочное пользова
ние занимаемым помещением в соответ
ствии с конституц. правом на жилище. 

Гражданин, заключивший Д. н. ж. п .  
с членом ЖСК - основным пользовате
лем жилого помещения в кооп . доме , 
обладает существенно меньшим объёмом 
прав , чем наниматель в домах гос. и об
щественного жилищного фонда . По объё
му прав и обязанностей он может быть 
приравнен к поднанимателю (а не на
нимателю) жилого помещения. 

Д.  н .  ж.  п .  наделяет нанимателя и чле
нов его семьи иравами и возлагает на них 
обязанности по пользованию, владению 
и в известной мере распоряжению жилым 
помещением, к-рые по содержанию су
щественно отличаются от прав и обязан
ностей нанимателя в договоре имуществен
ного найма. Д. н. ж. п .- самостоятельное 
договорное обязательство. 

Типовой Д. н. ж. п . ,  правила пользова
ния жилыми помещениями, содержания 
жилого дома и придомовой территории 
утверждаются Советом Министров союз
ной республики (Основы жилищного за
конодательства, ст. 26) .  В. Н. Литовrсин. 
ДОГОВОР О М АТЕР ИАЛ ЬНО Й ОТ
В ЕТСТ В Е Н Н ОСТИ - в  СССР согла
шение между работником и предприяти-
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ем (учреждением, орг-цией ), ·конкрети
зирующее обязанности администрации и 
работника по обеспечению сохранности 
имущества предприятия, вверенного ра
ботнику, а также устанавливающее пол
ную ответствеююсть :материальную 
работника за необеспечение сохранности 
этого имущества (Положение о материаль
ной ответственности рабочих и служащих,  
утверждённое Указом Президиума Верх. 
Совета СССР от 13 июля 1976 ,- • Ведо
мости Верховного Совета СССР•, 1976, 
М 29, ст. 427) .  Д .  о м .  о .  может быть за
ключён с лицом , достигшим 18 лет, зани
мающим ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ ВЫПОЛНЯЮШИМ ра
боту, непосредственно связанную с хране
нием, обработкой, продажей (отпуском),  
перевозкой или применением в процессе 
производства переданных ему ценностей .  
Перечень таких должностей и работ, а 
также письменная форма типового догово
ра о полной индивидуальной материаль
ной ответственности утверждены пост. Гас
комтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 28 дек . 1977 (•Бюллетень • Гаскомтру
да СССР, 1978, NQ 4).  В перечень включе
ны заведующие кассами,  кладовыми цен
ностей, камерами хранения , складами, 
заведующие магазинами и предприятиями 
общественного питания и др . ;  в нём на
званы также работы по приёму от населе
ния всех видов платежей и выплате денег 
не через кассу; работы с материальными 
ценностями на складах и т. д .  

Работник, с к-рым заключён Д. о м .  о. , 
обязуется бережно относиться к передан
ным ему_ ценностям и принимать меры к 
предотвращению ущерба; своевременно 
сообщать администрации о всех обстоя
тельствах ,  угрожающих обеспечению 
сохранности этих ценностей; вести учёт, 
составлять и представпять в установлен
ном порядке отчёты о движении и остат
ках ценностей ,  участвовать в их инвента
ризации. Администрация обязана создать 
работнику условия, необходимые для 
нормальной работы и обеспечения полной 
сохранности вверенных ему материаль
ных ценностей, проводить в установлен
ном порядке их инвентаризацию и т. д. 

Договор устанавливает, что работник не
сёт полную материальную ответственность 
лишь за ушерб , возникший в случае не
обеспечения по его вине сохранности цен
ностей. Определение размера ущерба, 
подлежащего возмещению, производится 
в соответствии с действующим законода
тельством . В случаях, предусмотренных 
законодательством , с работниками может 
быть заключён договор о бригадной :ма
Тiiериальной ответственности. 

Б. А .  Шеломов. 
ДОГО ВО Р  ПОДРЯДА НА КАП И ТАЛ Ь
НОЕ СТРО И Т ЕЛ ЬСТ ВО - см . в ста
тьях Подряд, Геиеральный договор, Геие
ральный подрядчик , Ти1!Jульные списки. 
ДО ГОВО Р Т РУДО ВО И - см.  Трудо
вой договор . 
ДО ГО В О Р НАЯ ПОДСУД НОСТЬ -
см . в ст. Подсудность. 
ДОЗ НАН И Е - по сов . праву одна из 
форм расследования. Отличается от пред
варительною следствия по субъекту, 
предмету (подследственности)  и объёму 
прав участников процесса. Д. осуще
ствляют милиция , командиры воин
ских частей ,  соединений и начальники 
воеиных учреждений, органы гос . безопа
сности, начальники исправительно-тру
довых учреждений, органы гос . пожарно
го надзора, пограничной охраны, капита
ны морских судов , находяшихся в даль
нем плавании, начальники зимовок в пе-
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риод отсутствия транспорТИЬI·Х свя;rей с 
зимовкой (УПК РСФСР, ст. 1 1 7) .  Закон 
различает орган Д. и лицо, производя
щее Д. В процессуальной деятельности 
орган Д. представляет его руководитель 
(например, начальник милиции).  Ли
цо, производящее Д. ,- это должностное 
лицо ,  уполномоченное на производство 
Д. органом Д. (см . ,  напр. ,  УПК БССР, 
ст. 45) .  В отличие от следователя эти ли
ца не только совершают следственные 
действия , но и принимают оперативно
розыскные меры в целях обнаружения 
преступлений и лиц, их совершивших,  
предупреждения и иресечения преступ
лений (УПК РСФСР, ст. 1 18). 

Различают два вида Д . :  по делам , по 
к-рым производство предварит. следствия 
обязательно; по делам, по к-рым предва
рит. следствие не обязательно (для пре
ступлений, по к-рым обвиняемым не гро
зит строгая мера наказания, и не слож
ных для расследования). В первом случае 
Д. заключается только в возбужден.ии 
уголовного дела и производстве неот
ложных следственных действий для 
установления и закрепления следов 
преступления (напр. ,  осмотр :места про
исшествия, обыск и выемка, задержа
ние и допрос подозреваемых, потерпев
ших и свидетелей). После выполнения 
этих действий или, во всяком случае, не 
позднее 10 сут со дня возбуждения дела 
орган Д. обязан передать дело следова
телю (УПК РСФСР, ст. 121 ) .  С этого мо
мента орган Д. может производить следст
венные и розыскные действия только по 
поручению следователя , а если лицо, со
вершившее преступление , ещё не обнару
жено, орган Д. продолжает самостоятель
но принимать оперативно-розыскные ме
ры для установления преступника, уве
домляя следователя о результатах (УПК 
РСФСР, ст. 1 19) .  Во втором случае Д. 
заключается в возбуждении уголовного 
дела и принятии всех предусмотренных 
законом мер по установлению обстоя
тельств уголовного дела, подлежащих 
доказыванию, после чего дело с обвини
тельным заключен.ием направляется 
прокурору для утверждения , т.  е. прово
дится полное расследование преступле
ния. В этом случае материалы Д. явля
ются основанием для рассмотрения дела 
в суде. В отличие от предварит. следст
вия при этой форме Д. защитник при 
производстве Д. не участвует, материа
лы по окончании Д. не предъявляются 
111отерпевшему ,  граждан.ско:му истцу, 
граждан.ско:му ответчику и их предста
вителям. Органы Д. не обладают предо
ставленным следователю правом приос
танавщ�:вать исполнение обжалованного 
им указания прокурора о привлечении в 
качестве обвиняемою, о квалификации 
преступления и объёме обвинен.ия, о 
направлении дела для предания обвиня
емого суду или о прекращении дела 
(УПК РСФСР, ст. 127 ,  ч. 2). В порядке 
исключения Д. по делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 96, ч.  2 и ст. 206, 
ч. 2 УК РСФСР, производят следовате
ли органов внутренних дел, пользующие
ся при этом полномочиями, предостав
ленными законом следователю (УПК 
РСФСР, ст. 1 27) ,  а не лицу, производя
щему Д.  

Срок Д. по общему правилу не должен 
превышать одного месяца, но в исключи
тельных случаях может быть продлён 
прокураром (УПК РСФСР, ст. 121 ) .  По 
основаниям, указанным в законе, Д. мо
жет быть приостановлено или прекраще
но, о чём выносится постановление , копия 
к-роrо направляется прокурору. 

Л. М-. Карнеева .  

ДО КАЗАТЕЛ ЬСТ ВА с у д е б н ы е 
в уголовном и гражд. процессе фактич. 
данные (сведения) об обстоятельствах , 
имеющих значение для правильного раз
решения уголовного или гражд. дела , по
лученные и закреплённые в материалах 
дела в установленном законом порядке. 

В сов. уголовном процессе на основании 
Д. устанавливается : имело ли место со
бытие преступления ; виновность лица в 
совершении преступления ;  мотивы пре
ступления, степень ответственности винов
ных, характер и размеры ущерба , а так
же причины и условия , способствовавшие 
совершению преступления . В гражд. про
цессе с помощью Д. выясняется наличие 
или отсутствие обстоятельств, обуслов
ливающих исковые или иные требования 
и возражения сторон и др . лиц, участвую
щих в деле , а также всех др. обстоя
тельств ,  необходимых для выяснения 
действительных прав и обязанностей сто
рон. Помимо обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания, Д. устанавлива
ют также вспомогат. факты, достоверное 
знание к-рых необходимо для собирания, 
проверки,  оценки Д. : о взаимоотношениях 
свидетеля с участниками процесса, о на
рушениях правил собирания Д . ,  о причи
нах противоречий в Д. , о заинтересован
ности в деле должностных лиц, осущест
вляющих производство, и т. п .  

Сведения, имеющие доказательствен
ное значение , содержатся в показаниях 
свидетелей, потерпевшего, подозревае
мого, обвиняемого, вещественных д. , 
заключениях экспертов , протоколах 
следственных и судебных действий и 
др. Д. всегда представляют собой един
ство определённого фактич . содержания и 
процессуальной формы,  соблюдение к-рой 
обеспечивает полноту и точность собира
ния и закрепления информации . Для 
каждого вида Д. закон устанавливает пра
вила собирания и закрепления, учитыва
ющие их особенности. Существенное на
рушение этих правил делает невозмож
ным использование полученных фактич . 
данных в качестве Д. Данные , получен
ные не из источников , к-рые исчерпываю
ще перечислены в законе , также не име
ют доказательственного значения (напр. ,  
собранные путём оперативно-розыскных 
мер). Они могут быть ориентиром для раз
работки версий, подготовки следственных 
действий и т. д. Вместе с тем не являются 
Д. сведения , хотя и полученные в установ
ленном порядке' и из законных источни
ков , но воспроизводящие слухи, догадки, 
анонимные сообщения и т. п .  

Д. по уголовному делу собирают орга
ны, осуществляющие производство по не
му. Участники процесса вправе представ
пять имеющиеся у них предметы и доку
менты, ходатайствовать о производстве 
действий по собиранию доказательств .  
По гражд. делу Д. представляются сто
ронами и др. лицами ,  участвующими в 
деле , но суд вправе и обязан , если это 
нужно для установления действительных 
обстоятельств дела, предложить предста
вить дополнительные Д. или собрать их 
по своей инициативе. 

С учётом вида и характера фактич. ин
формации, содержащейся в Д. , их при
нято делить на личные (исходящие от 
людей) и вещественные; на прямые (сра
зу устанавливающие к. -л .  обстоятельство) 
и косвенные (устанавливающие лишь 
промежуточный факт); на подтверждаю
щие и опровергающие версию, утвержде
ние; на непосредственные и nроизводвые 
(копия следа , показания со слов и т. п . ). 
Эти классификации ориентируют на все
стороннюю оценку Д. , учёт их специфики, 
но не на признание заранее одних . Д. 



•лучшJШИ�> ,  а других • худшими10. Закон 
nодчёркивает, в частности, что признание 
обвиняемого само по себе не может быть 
положено в основу выводов по делу, что 
заключение эксперта не имеет обязатель
ного значения. Суд, прокурор, орган рас
следования оценивают Д. по внутреннему 
убеждению, основанному на всесторон
нем, полном, объективном рассмотрении 
их в совокупности, руководствуясь зако
ном и социалистич. правосознанием. 
8 Теория доказательств в советском уголов
ном процессе , 2 изд. , М . ,  1973. 

г. �. �иньковский. 
ДОЛ Е ВАЯ ОТВ ЕТСТ В Е Н Н ОСТЬ -
см . Ответствениость да.левая. 
ДОЛЖН И К - сторона в обязатель
стве, обязанная совершить в пользу 
другой стороны - кредитора определён
ное действие (передать имущество, вы
полнить работу, уплатить деньги и др . )  
или воздержаться о т  определённого дей
ствия. Д. могут выступать лишь лица, 
способные быть носителями гражд. прав 
и обязанностей, т.  е. правоспособные 
граждане, юридич. лица и само гос-во. 
В одностороннем договоре Д. является 
только одна сторона (напр . ,  в договоре 
заЙ!'Iа Д. -заёмщик обязан возвратить 
деньги),  а в двустороннем - обе (напр. ,  
в договоре купли-продажи продавец-Д. 
обязан передать вещь, а nокупатель-Д. 
обязан принять и оплатить её).  Д. в обя
зательстве, во31lикающем вс.ледствие 
причипения вреда, - лицо, обязанное воз
местить вред, а в обязательстве , возни
кающем из пеосповате.льпого приобрете
иия и.ли сбережения им.ущества, - лицо, 
обязанное возвратить неосновательно 
полученное или сбережённое имущество. 

В обязательстве может быть несколько 
д. (т. н. множественность Д.) .  В этом 
случае , если иное не установлено законом 
или договором , каждый из Д. обязан ис
полнить обязательство в равной с други
ми доле . Если предмет обязательства неде
лим (автомашина и т.  n . ) ,  а также в иных 
случаях,  предусмотренных договором 
или установленных законом , Д. призна
ются солидарными. Это означает, что 
кредитор может требовать исполнения 
обязательства как от всех Д. совместно, 
так и от любого из них в отдельности, 
притом как полностью, так и в части дол
га. д. , исполнивший солидарную обязан
ность , имеет право обратного (регрессно
го) требования к остальным Д. в равных 
долях за вычетом доли, падающей на 
него самого, если иное не установлено за
коном или договором. 

д. обычно исполняет обязательство 
лично. Однако Д.- социалистич. орг-ция 
может возложить исполнение обязатель
ства полностью или частично на третье 
лицо при условии, что это предусмотрено 
установленными правилами (напр. ,  от
правитель заключает договор перевожи 
баrажа с одной дорогой, а исполнять его 
будут все дороги, по к-рым предстоит 
перевозить багаж до станции назначения), 
либо третье лицо связано с одно!� из сто
рон обязательства адм. подчиненностью 
(обл . объединение гассельхозтехники воз
лагает свои обязанности по договору, 
заключённому с фабрикой,- принять и 
оплатить nродукцию - на своё районно� 
отделение) или договором (генера.льпыи 
подрядчик передаёт исполнение части 
своего обязательства - сантехмонтаж
ные электромонтажные и т. п. работы
суб�одрядной орг-ции). Д.-гражданам 
предоставлены более широкие возможно
сти для передачи исполнения обязатель
ства третьим лицам . Они лишаются это
го права только при условии, если нееб
ходимость исполнения обязательства са-

мим должником вытекает из закона 
(напр. ,  поверенный должен исполнить 
данное ему поручение лично), из заклю
чённого договора или существа обязатель
ства (напр. ,  автор должен сам исполнить 
обязательство перед издательством на
писать книгу). Лица, исполнившие обя
зательство Д. , не занимают, как правило, 
его места в обязательстве ,  ответственность 
за их действия продолжает нести сам Д .  
Лишь в случаях , когда это предусмотре
но законодательством Союза ССР или 
союзных республик, ответственность пе
ред кредитором несёт третье лицо - ис
полнитель (напр. ,  завод, отгрузивший по 
указанию поставщика - снабженческо
сбытовой орг-ции продукцию в адрес по
купателя, должен отвечать перед послед
ним за её ненадлежащее качество) .  См. 
также Ответственпость граждапС1Сая , 
Ответственпость до.левая, Ответ
ственность . со.лидарпая, Ответствен
пость субсидиарная, Регресспый иск . 

�. И. Брагинский. 
ДОЛЖНОСТ Н О Е  Л И ЦО - в сов. nра
ве лицо, осуществляющее постоянно или 
временно функции представите.ля в.ла
сти, а также занимающее постоянно или 
временно в гос. или общественных учреж
дениях, орг-циях или на предприятиях 
должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных или 
адм.-хоз. обязанностей, либо выполняю
щее такие обязанности в указанных учреж
дениях, орг-циях и на предприятиях 
по спец. полномочию (УК РСФСР, при
мечаиве к ст. 1 70). Определяющим в по
нятии Д. л. является характер выполня
емых функций : nредставители власти на
делены властными полномочиями -
правом в пределах своей компетенции да
вать обязательные указания или приме
нять принудит. воздействие к лицам, не 
находящимся у них в служебном подчи
нении; иные Д. л. осуществляют функ
ции, связанные с руководством деятель
ностью подчинённых им работников либо 
распоряжением материальными ценно
стями.  Должностные функции, в отличие 
от функций производственно-технич. ха
рактера, связаны обычно с совершением 
юридически значимых действий . При этом 
Д. л. считается тот, кто выполняет ука
занные функции не только в порядке тру
довой деятельности, по найму,  за возна
граждение , но и в порядке общественной 
деятельности, по выбору, безвозмездно 
(напр. ,  председатель месткома, нар . за
седатель, общественный инспектор) .  

В уголовном праве Д. л .- спец. субъ
ект т. н. должностного преступления (см. 
Преступ.ления до.лжпостпые). Должно
стной характер такого деяния выражает
ся в том, что оно совершается виновным 
с использованием им своих прав или фак
тич. возможностей, обусловленных долж
ностным положением (см . также З.лоупо
треб.ление в.ластью и.ли с.лужебпым по
.ложением, Превышепие в.ласти и.ли с.лу
жебпых по.лпомочий, Ха.латпость, Взя
точничество). А. В.  Наумов. 
ДОЛЖНОСТН Ы Е  П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ 
см. Преступ.ления до.лжпостпые. 
ДО М О ВЛАДЕН И Е - в СССР сово
купность принадлежащих гр:tжданнну 
на праве .личной собственпости жилого 
дома, подсобных хоз. построек (гаража, 
сарая, теплицы и др .) ,  расположенных 
на определённом земельном участке, 
предоставленном для ипдивидуа.льпого 
жи.лищного строите.льства в пределах 
действующих норм в зависимости от раз
мера жилого дома и местных условий . 
д. предназначено удовлетворять различ
ные по характеру и значению потребно
сти собственника жилого дома и членов 

его семьи. Гл. среди них - потребность 
в жилье. Прочие строения, являющиеся 
принадлежностями по отношению к жи
.лому дому и связанные с ним общим хоз. 
назначением, имеют особый правовой ре
жим. Законодательство союзных респуб
лик устанавливает предельные размеры 
хоз . построек в городах (посёлках город
ского типа) либо в сельских населённых 
пунктах, независимо от количества домо
владельцев. С учётом этих размеров мо
гут производиться любые перестройки и 
реконструкции хоз . построек . 
ДОНО Р Ы .  По советскому законодатель
ству Д. могут быть граждане , достигшие 
18 лет и прошедшие соответствующее мед. 
освидетельствование. Законодательство 
устанавливает для Д. ряд льгот по труду·. 
Администрация предприятий, учрежде
ний, орг-ций обязана беспрепятственно 
отпускать рабочих и служащих в учреж
дения здравоохранения в день обследова
ния и в день сдачи крови для перелива
ния и сохранять за ними средний зара6о
т01С в эти дни (КЗоТ РСФСР, ст. 1 14) .  
В день сдачи крови Д. освобождается от 
работы независимо от того, в какое время 
(рабочее или нерабочее) он сдаёт кровь.  
Рабочим и служащим Д.  предоставляется 
непосредственно после каждого дня сдачи 
крови для переливания день отдыха с 
сохранением среднего заработка. По же
ланию работника этот день присоединя
ется к ежегодному отпуску .  В тех случа
ях, когда рабочие и служащие Д. сдают 
кровь для первливания в день, предmе" 
ствующий выходному дню или двум вы
ходным дням (при пятидневной рабочей 
неделе) ,  день отдыха предоставляется 
им после выходных дней (разъяснение 
Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 8 апр . 
1967 , п .  1 1 - • Бюллетень > Гаскомтруда 
СССР, 1967,  .N! б, с. 42). Если работник 
сдавал кровь во время отпуска, то отпуск 
продлевается на один день с оплатой 
по среднему заработку .  Основаниями для 
освобождения Д. от работы в дни об
следования и сдачи крови и для сохране
ния за ними заработной платы в эти дни и 
последующие дни отдыха служат вызов 
и справка учреждения здравоохране
ния, подтверждающая присутствие Д. на 
обследовании и взятие у него крови. 

Д. , систематически сдающие кровь для 
переливания, имеют иреимущественное 
право на путёвки в дома отдыха и в са
натории. Утрата трудоспособности в свя
зи с выполнением донорских функций 
приравнивается к утрате трудоспособ
ности вследствие несчастного случая, 
связанного с работой : соответственно Д. 
выплачивается пособие по временпой не
трудоспособпости в размере 100% за
работка. При инвалидности рабочего и 
служащего, наступившей в связи с выпол
нением донорских функций, Д. обеспечи
ваются пенсиями по правилам и нормам 
пенеионного обеспечения вследствие тру
дового увечья . 
ДОНОС з а в е д о м о  л о ж н ы й 
по сов. уголовному праву заведомо не 
соответствующее действительности сооб
щение органу или должностному лицу, 
к компетенции к-рого относится возбуж
дение уго.ловного де.ла, о совершённ�м 
или rотовящемся преступлении. По зако
нодательству ряда союзных республик 
для наличия состава заведомо ложного Д. 
обязательно указание в Д. на определён
ное лицо (напр . ,  УК Узб. ССР, ст. 160; 
УК Литов. ССР, ст. 188; УК Молд. ССР, 
ст. 195; УК Казах . ССР, ст. 186). Сообщая 
ложные сведения в устной или письмен-
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ной форме, доносчик может действовать 
только с прямы�t умыслом, т .е .  сознавая, 
что они ложны. 

Наказывается лишением свободы на 
срок до двух лет или исправительными 
работами на тот же срок; при отягчаю
тих обстоятельствах - лишением сво
боды на срок от двух до семи лет 
(напр. ,  УК РСФСР, ст. 180). Отягчаю
щими вину обстоятельствами при Д. 
признаются : обвинение в совершении осо
бо опасного гос. или иного тяжкого пре
ступления; искусственное создание до
казательств обвинения (напр. ,  представ
ление подложных документов); корыст
ная цель Д. (напр. ,  для получения иму
щества осуждённого). Уголовную ответ
ственность за заведомо ложный Д. несут 
граждане, достигшие 16 лет. 

Добросовестное заблуждение гражда
нина об истинности сообщаемых им све
дений, а также необоснованная жалоба на 
якобы преступное нарушение прав, подан
ная компетентным органам или долж
ностным лицам, не образуют состава пре
стуr:;тения Д. Заблуждение может быть 
следствием правовой неосведомлённости, 
неблагоприятных условий восприятия, 
некритич. отношения к полученным от 
кого-либо сведениям и т. п . 

В тех случаях,  когда Д. касается кон
кретного лица, состав этого преступления 
имеет нек-рое сходство с клеветой, со
единённой с обвинением в совершении гос . 
или иного тяжкого преступления (УК 
РСФСР, ст. 130, ч. 3). Однако клевета 
не связана с сообщением об этом соот
ветствующим органам или должностным 
лицам, а потому отнесена к преступлени
ям против жизни, здоровья , свободы и 
достоинства личности (УК РСФСР, Осо
бенная часть, гл . 3), а не к преступлениям 
против правосудия (гл . 8) .  Заведомо 
ложный Д . ,  предшествующий решению 
nопроса о возбуждении уголовного дела, 
следует отличать и от заведомо ложных 
показаний (УК РСФСР, ст. 181) ,  полу
ченных в ходе допроса, к-рый может 
иметь место только после возбуждения 
уголовного дела. 

Д. считается оконченным преступле
нием в момент получения компетентным 
органом или должностным лицом соответ
ствующего сообщения. Поэтому дело о Д .  
может быть во3буждено независимо от 
того, состоялось ли на его основании ре
шение прокурора, органа расследования 
или суда, n то время как дело о даче лож
ных показаний возбуждается только при 
наличии приговора по основному делу 
(УПК РСФСР, ст. 256).  Л. М. Карнеева. 
ДОП ОЛ Н ИТЕЛ ЬНАЯ ЖИЛАЯ ПЛО· 
ЩАДЬ - в СССР расчётный норматив 
жилой площади, на к-рую дополнитель
но (сверх нормы жилой площади) имеют 
право отд. граждане и к-рая не считается 
излишней жилой площадью. Право на 
Д. ж. п. предоставляется в связи с про
фессиональной и служебной деятельно
стью (напр. ,  научным работникам, чле
нам творческих союзов, изобретателям и 
рационализаторам, лицам офицерского 
состава в звании полковника и выше), 
гражданам, страдающим тяжёлыми фор
мами нек-рых хронич. з�Gолеваний (по 
установленному списку), а также лицам, 
имеющим особые заслуги перед гос-вом 
и обществом (Героям Советского Союза, 
Героям Социалистического Труда; на
граждённым орденами Славы трёх степе
ней; переовальным пенсионерам). Как 
правило, Д. ж. п. предоставляется в виде 
комнаты, независимо от размера или в 
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размере 10 м2• Лицам , к-рым Д. ж. п. пре
доставляется по условиям и характеру 
выполняемой работы или в связи с забо
леванием, её размер может быть увеличен 
(Основы жилищного законодательства, 
ст. 22).  Порядок и условия предоставле
ния Д. ж. п . ,  а также перечень категорий 
граждан, имеющих право на её получе
ние, устанавливаются законодательством 
Союза ССР. Условия пользования Д. ж. 
п.  регламентируются законодательством 
союзных республик . Лицо, имеющее пра
во на Д. ж. п. и пользующееся ею, сохра
няет это право при выселении с предо
ставлением другого жилого помещения . 
Д. ж. п. оплачивается по тем же ставкам, 
что и жилая площадь, полагающаяся по 
норме. 
ДОПОЛ Н И Т ЕЛ ЬН Ы Е  М Е Р Ы  НАКА
ЗАН ИЯ - см.  в ст. Виды наказания. 
ДОПОЛ Н И Т ЕЛ Ь Н Ы Й ОТПУСК -
см . в ст. Отпуск . 
ДОП РОС - в уголовном и гражд. про
цессе следственное и судебное действие, 
заключающееся в получении и закрепле
нии (фиксации) устных сведений - пока
заний - о существенных для данного 
дела обстоятельствах. Устанавливаемые 
сов . процессуальным законодательством 
правила Д. отражают специфику этого спо
соба получения доказательств и обеспе
чивают полноту и достоверность информа
ции. Так , Д. могут проводить лишь 
уполномоченные на то законом лица : в 
стадии предварит. расследования - ра
ботники органов дознания, следователи 
и прокуроры, в стадии судебного разби
рательства и в гражд. судопроизводст
ве - суд. В случаях, когда допрашивае
мые лица не владеют языком, на к-ром 
ведётся судопроизводство, их Д. осуше
ствляется с помощью переводчика. 

При Д. учитываются процессуальное 
положение допрашиваемого (свидетель, 
потерпевший, подозреваемый, обвиня
е.мыи, эксперт), его возрастные особен
ности (напр. ,  при Д. детей до 14 лет обя
зательно участие педагога, а при Д. лиц 
от 14 до 16 лет - это зависит от усмот
рения допрашивающего).  Свидетели и 
потерпевшие перед Д. предупреждаются 
об уголовной ответственности за отказ 
или уклонение от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний, о чём 
делается отметка в протоколе (УПК 
РСФСР, ст. 158). 

Процессуальные правила предусмат
ривают порядок вызова на Д. ,  сроки его 
осуществления , круг лиц, к-рые могут 
участвовать в Д. , порядок выяснения зна
чимых для дела сведений, а также зане
сения показаний в протокол, особенности 
собственноручной записи своих показа
ний, применение звукозаписи при Д. 

Закон запрещает домогаться показаний 
путём насилия, угроз и иных незакон
ных мер. Принуждеине к даче показаний 
на Д. признаётся преступление.м про
тив правосудия (УК РСФСР, ст. 1 79).  

О каждом Д.  в стадии предварит. рас
следования составляется протокол; Д. , 
проводимый во время судебного следст
вия, фиксируется в протоколе судебного 
заседания. 
ДОСКА П О Ч �ТА. В СССР занесение 
имён передовых трудящихся или коллек
тивов - победителей в социалистич. со
ревновании на Д.  П.- одна из мер поощ
рения за успехи в работе. Предусмотрено 
Основами законодательства о труде (ст. 
55), Типовыми правилами внутреннего 
трудового распорядка от 29 сент. 1972 
(п. 21), Уставами о дисциплине.  
Решение о занесении отличившихся ра
ботников на Д . П. предприятия, учрежде
ния, орг-ции принимается совместно 

администрацией и профкомом, а на Д. П. 
районного, городского, обл . ,  респ . ,  все
союзного значения - совместно с соот
ветствующими гос . ,  хоз. и профсоюзны
ми органами. 
ДОСЛ ЕДОВАН И Е - см. в статьях Обви
нительное заключение, Предание суду. 
ДОСРО Ч Н О Е  ОСВО БОЖД Е Н И Е  ОТ 
НАКАЗА Н И Я  - см .  Освобождение 
досрочное. 
ДОТАЦИЯ (от позднелат. dotatio 
дар,  пожертвование) - ассигнования из 
бюджета, предназначенные для покрытия 
запланированных убытков или сбаланси
рования нижестоящих бюджетов. В бурж. 
rос-вах, особенно в условиях гос .-монопо
листич . капитализма, используется для 
оказания финансовой поддержки военной 
пром-сти и малоприбыльным сферам 
экономики, а также в ряде случаев как 
метод финансирования научных иссле
дований, для возмещения фермерам по
терь, связанных с принудительным со
кращением посевных площадей в целях 
поддержания высоких цен на с . -х.  про
дукцию, и т .  д. В СССР Д. применяются 
в основном в трёх формах: 1 )  как средство 
покрытия плановых убытков гос . пред
приятий и хоз . орг-ций,  реализуютих 
осн . продукцию по ценам ниже плановой 
себестоимости;  2) как способ финансиро
вания социально-культурных учрежде

·
ний (напр. ,  театров) или жилищно-ком
мунальных предприятий и орг-ций, об
служивающих население и не покрываю
щих своих затрат за счёт получаемых 
доходов в связи с низкими ценами теат
ральных билетов, невысокими ставками 
квартирной платы и т. д . ;  3) как вспомо
гат. способ регулирования и сбалансиро
вания гос . бюджетов союзных республик 
и местных бюджетов (см . Бюджетное 
право). 

Мероприятия по укреплению хоз . рас
чёта в нар. х-ве, а также повышение оп
товых цен, осуществлённые в СССР в 
60-70-х гг. , привели к сокращению 
числа планово-убыточных предприятий 
и хоз. орг-ций. Эти мероприятия в соче
тании с укреплением доходной базы респ. 
и местных бюджетов резко уменьшили 
потребность в применении Д. К Д. при
бегают в отд . случаях, когда другими 
средствами не удаётся сбалансировать 
бюджеты нек-рых республик и адм .-терр . 
единиц (особенно сёл и посёлков). 
ДУБЛ И КАТ (от лат. duplicatus - удво
енный) - второй или следующий экзе�ш
ляр к . -л .  письменного документа , имею
щий . в отличие от копии, одинаковую с 
подлинником юридич. силу. Цель изго
товления Д.- замена подлинного доку
мента, необходимая в тех случаях, ког
да при совершении сделки подлинный до
куменt может получить только одна из сто
рон . Так , в удостоверение приёма груза 
к ж.-д.  перевозке перевозчик может вы
дать грузоотправителю вместо грузовой 
квитанции второй экземпляр, т .  е. Д.  
накладной. При определённых условиях 
Д. выдаётся при утере подлинного доку
мента. 
ДУШ Е В НАЯ БОЛ ЕЗ Н Ь  (п с и х  и ч е
с к а я б о л е з  н ь) - заболевание , 
проявляющееся в нарушении нормальной 
психич. деятельности, к-рое существенно 
влияет на способность лица правильно 
понимать окружающую действительность 
и контролировать своё поведение. Д. б .  
проявляется в расстройстве восприятия , 
мышления, памяти, эмоций, внимания , 
воли, влечений и поведения. К Д. б. от
носятся шизофрения, эпилепсия, пара
нойя , олигофрения и др . психич . заболе
вания. Сов. законодательство устанавли
вает определённые ограничения дееспо-



собности лиц, страдающих Д. б. Так, в 
случае nризнания гражданина в установ
ленном законом nорядке умалишённым, 
он в соответствии с Конституцией СССР 
(ст. 96) не может вnредь до выздоровле
ния участвовать в выборах.  В соответст
вии с гражд. законодательством (наnр. ,  
ГК РСФСР, ст. 15)  такие лица могут быть 
nризнаны недеесnособными и над ними 
устанавливается опека. Не доnускается 
заключение брака между лицами,  из 
к-рых хотя бы одно nризнало недееспособ
ным (КоБС РСФСР, ст. 16),  а в случае 

ЕДИ Н О ГЛ А С И Я , П Р И Н Ц И П  в 
О О Н - установленный Уставом ООН 
(ст. 27,  n .  2) порядок принятия решений 
непроцедурного характера Советом Без
опасности ООН. Заключается в том, что 
такие решения считаются nринятыми, ког
да за них поданы голоса девяти членов 
Совета, включая совпадающие голоса 
всех постоянных членов Совета (СССР, 
США, Великобритании, Франции и КНР). 
Е. п. иногда называют nравом вето посто
янных членов Совета Безопасности. 

Принцип единогласия - фундамен-
тальный принцип ООН. Он был согласо
ван ешё на Крымской конференции 1945 
глав nравительств СССР, США и Вели
кобритании (т. н. Ялтинская формула), 
решение к-рой было включено в Устав 
ООН без всяких изменений. Этот прин
цип вытекает из той особой ответственно
сти, к-рую Устав ООН налагает на по
стоянных членов Совета Безоnасности при 
решении важнейших проблем совр . меж
дунар . жизни. Е. п. учитывает необходи
мость равновесия сил на междунар. арене, 
без него невозможно было бы само суще
ствование такой универсальной nолитич. 
междунар. организации, как ООН, в усло
виях сосуществования двух различных 
социально-политич. систем. 

Е .  п .  не нарушает принципа суверенно
го равенства гос-в - членов ООН, так 
как голоса одних только nостоянных чле
нов не могут обеспечить nринятия ни од
ного решения в Совете Безопасности по 
непроцедурным вопросам. Многочислен
ные планы империалистич . держав по nе
ресмотру Устава ООН nрежде всего свя
заны с предложениями об отмене Е. n .  
членов Совета Безопасности или уста
новлении возможностей его обхода . 

См. также Организация Объединён-
ных Наций. � 
ЕДИ НОЛ И Ч Н Ы Е  Д Е И СТВИЯ СУДЬИ 
- по советскому праву nроцессуальные 

ЖАЛ О БА - в СССР обращение в гос. 
либо общественный орган или к их долж
ностным лицам по поводу нарушения 
nрав и охраняемых законом интересов 
конкретного лица (гражданина , общест
венной орг-ции, предприятия и т. п . ) .  В 
соответствии с Конституцией СССР (ст. 
58) граждане СССР имеют право обжало
вать действия должностных лиц, гос . и 
общественных органов .  Жалобы должны 
быть рассмотрены в порядке и в сроки, 
установленные законом (см. Указ Пре-

заключения орака он признаётся недей
ствительным ( КоБС РСФСР, ст. 43). 
В соответствии с уголовным законодатель
ством наличие у лица, совершившего об
щественно оnасное деяние, Д. б. является 
одним из оснований для nризнания его 
певменяемым (УК РСФСР, ст. 1 1 ) . См . 
также Невменяемостъ . М. и. Дубuиииа. ,  
Д У Ш Е В Н О Е  ВОЛ Н Е Н И Е - в сов . уго
ловном nраве признаётся одним из об
стоятельств, смягчающих ответственность 
лица, совершившего престуnление (напр. ,  
У К  РСФСР, ст. ст. 38, 104, 1 10). Д .  в .  не 

действия, совершаемые судьёй единолич
но, без участия нар . заседателей или др . 
судей , входящих в данный состав суда . 
Е . д . с . допускаются только в случаях, nре
дусмотренных законом (см . , напр . , Мелкое 
хулиганство).  В уголовном nроцессе 
судья единолично nринимает заявление 
(сообщение) о совершении преступления, 
может истребовать в связи с этим необхо
димые материалы, получить объяснения 
и принять решение о возбуждении уголов
ного дела, отказе в этом, о передаче заяв
ления (сообщения) по подследственно
сти или подсудности. До возбуждения 
т. н. дела частного обвинения судья при
нимает меры к примирению потерпевше
го с лицом, в отношении к-рого nодана 
жалоба. Судья решает вопрос о пре
дании обвиняемого суду (за исклю
чением случаев, когда этот вопрос дол
жен рассматриваться в распорядител-ь
ном заседании суда),  вносит дело на рас
смотрение распорядительного заседания 
в случаях, nредусмотренных законом, 
направляет дело по nодсудиости или 
приостанавливает его.  К Е .  д .  с .  от
носятся подготовительные действия к су
дебному заседанию: обесnечение свое
временного вручения подсудимому коnии 
обвинительного заключения и возмож
ности участникам судебного разбира
тельства ознакомления с материалами де
ла, распоряжение о вызове в судебное 
заседание лиц, указанных в постановле
нии судьи или в оnределении распоряди
тельного заседания, обеспечение вруче
ния им судебных nовесток , а также иные 
меры для подготовки судебного заседания . 

В гражд. процессе судье предоставле
но право решать вопросы, связанные с от
казом или nринятнем искового заявле
ния, оставлением его без движения, обе
спечением иска,  подготовкой дела к судеб-

зидиума Верх. Совета СССР от 12 anp .  
1968 в редакции Указа от  4 марта 1980 
<tO порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан� - <1 Ведо
мости Верховного Совета СССР�, 1980, 
.N2 1 1 '  ст о 192).  

Ж.  разрешается компетентным орга
ном, к ведению к-рого относится решение 
поставленного в ней вопроса; он обязан 
рассмотреть и ,разрешить Ж. в установ-

лишает человека способности отдавать 
себе отчёт в своих действиях и руководить 
ими, но значительно затрудняет самоконт
роль и критич. оценку принимаемых ре
шений. Д. в. признаётся смягчающим об
стоятельством не само по себе , а лишь в 
случаях, когда оно было сильным и вы
зывалось неправомерным поведением 
(напр. ,  насилием , тяжким оскорблением) 
или иными противозаконными действил
ми потерпевшего, если эти действия пов
лекли или могли повлечь тяжкие послед
ствия для виновного или его близких. 

ному разбирательству . Во всех зтих 
случаях судья действует от имени суда. 

Судья, nредседательствующий в судеб
ном заседании, руководит им, принима
ет все предусмотренные законом меры к 
всестороннему, nолному и объективному 
исследованию обстоятельств дела и уста
новлению истины, устраняя из суд. раз
бирательства всё, не имеющее отноше
ния к делу, и обеспечивая воспитат. воз
действие суд. nроцесса. Судья совершает 
ряд действий,  связанных с принесением 
кассационной жалобы, nротеста, и на
правляет дело в вышестоящий су д. 

Когда приговор вступит в законную 
силу, судья посылает распоряжение об 
исполнении приговора органу ,  на к-рый 
возложена эта обязанность. 
ЕДИ Н О НАЧАЛ И Е - форма организа
ции управления, при к-рой во главе орга
на управления (его структурного подраз
деления) nредnриятия,  учреждения или 
орг-ции стоит одно лицо, правомочное 
nринимать юридически обязательные 
решения. Е. создаёт возможность более 
оперативного принятия решений, nовы
шает переанальную ответственность 
руководителя за состояние дел в данном 
органе, предприятии , орг-ции. Е. в сов. 
гос. уnравлении сочетается с коллеги
альностью - обе эти формы организа
ции уnравления являются существенными 
элементами демократического центра
лизма. На основе Е. строится деятель
ность министерств , ведомств, ряда гос. 
комитетов , отделов и управлений испол
комов местных Советов, а также гос. пред
приятий , учреждений и орг-ций . 
ЕДИ Н Ы Й ВОДН Ы Й ФО НД ГОСУ
ДА РСТ В Е Н Н Ы И - см . Водный фонд. 
ЕДИ Н Ы Й З Е М ЕЛ Ь Н Ы Й ФОНД ГО
СУДА РСТ В Е Н Н Ы Й - см. Земельный 
фонд. 
ЕД И Н Ы Й Л ЕСНО Й ФОНД ГОСУ
ДАРСТ В Е Н Н Ы Й - см. Лесной фон д .  

ленный законон срок (до одного месяца, 
Ж. военнослужащих в органах СССР и 
респ . органах - 15 дней , в нестных ор
ганах , на предприятиях, в учреждениях 
и орг-циях - безотлагательно, но не позд
нее семи дней). Припятое по Ж. решение 
можно обжаловать органу ,  в непосред
ственнон подчинении к-рого находится 
лицо, разрешавшее Ж . ,  а в ряде случа-
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ев - непосредственно в суд. О резуль
татах рассмотрения Ж. орган (должност
ное лицо) обязан сообщить гражданину, 
подавшему её. 

Установлена ответственность долж
ностных лиц, допустивших волокиту и 
др. нарушения требований законода
тельства о порядке рассмотрения Ж. 
8 Р е м н е в В. И . ,  Право жалобы в 
СССР, М . , 1982. 
ЖАЛ О БА КАССА Ц И О Н НАЯ - см .  
Кассацион.ная жалоба. 
ЖАЛО БА НА Н Е П РА В И Л Ь НОСТИ В 
С П И С КАХ И З Б И РАТЕЛ Е Й - см . 
Заявление о неправильиости в списке 
избирателей. 
Ж Е Н С К И Й Т РУД - см . Труд женщин . 
ЖИ ЛАЯ П Л О ЩАДЬ - см .  в статьях 
Жилищное законодательство (право), 
Норма жилой площади, Жилое помеще
ние, Дополнительная жилая площадь .  
ЖИЛ И Щ Н О Е  ЗА КО Н ОДАТЕЛ ЬСТ ВО 
( П РА ВО) - по сов . праву совокупность 
норм , регулирующих разнородный комп
лекс жилищных и смежных с ними,  со
путствующих общественных отношений -
по управлению, эксплуатации и ремонту 
жилищного фонда, учёту граждан, нуж
дающихся в улучшении жилищных усло
вий , распределению и предоставлению 
жилых помещений, а также по использо
ванию жилых помещений на основе до
говора найма жилого помещения, член
ства в жилищно-строительных коопера
тивах и права личной собственности на 
жилой дом. Источниками Ж. з. (п. )  яв
ляются нормативные акты Союза ССР, 
союзных и автономных республик и 
прежде всего Осиовы жилищного закон.о
дательства Союза ССР и союзиых рес
публик и припятые в их развитие респуб
ликанские жилищные кодексы. В дейст
вующем Ж. з. (п . )  усилены общесоюзные 
начала в регулировании жилищных отно
шений (Основы, ст. 8 ) .  Ж. з. (п . )  вклю
чает нормы гос . ,  адм . ,  гражд . и иных 
отраслей права, связанные с таким объек
том отношений, как жилище. В необ
ходимых случаях к жилищным отноше
ниям применяются правила гражд. , адм . ,  
брачно-семейного, земельного и иного 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик. Так , к отношениям, вытекаю
щим из договора найма жилого помеще
ния, в соответствующих случаях приме
няются также правила гражд. законода
тельства (Основы, ст. 26, ч. 4) .  

Задачами сов . Ж .  з .  (п . )  являются ре
гулирование жилищных отношений в це
лях обеспечения гражданам гарантируемо
го Конституцией СССР права на жилище, 
надлежащего использования и сохран
ности жилищного фонда, а также укреп
ление законности в области жилищных 
отношений (Основы , ст. 2) .  В соответст
вии с этим выделена группа важнейших 
жилищных прав и обязанностей (Основы, 
ст . 7 ) .  Для действующего Ж. з. (п . )  ха
рактерно углубление демократич. начал, 
расширение сферы судебной защиты жи
лищных прав граждан , повышение са
нитарных и технич. требований к жилому 
помещению. 

Установлена ответственность (уголов
ная , адм . ,  гражд. и иная) за нарушение 
жилищного законодательства. В частно
сти, несут ответственность лица, виновные 
в нарушении порядка постановки на учёт 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, снятия с учёта и пре
доставления гражданам жилых помеще
ний , в песоблюдении установленных сро
ков заселения жилых домов и жилых по-
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мещений, в нарушении порядка пользо
вания жилыми nомещениям и, в наруше
нии правил эксnлуатации жилых домов, 
жилых nомещений и инженерного обору
дования, в бесхозяйствеином их содержа
нии, в порче жилых домов , жилых поме
щений, их оборудования и объектов бла
гоустройства (Основы, ст. 51) .  Усилен 
гос. контроль за исnользованием и сохран
ностью жилищного фонда (Основы, ст. 1 7 ). 

В. Н. Литовкин. 
ЖИЛ И Щ НО-СТ РО И Т ЕЛ Ь Н Ы Й КОО
П Е РАТИ В (ЖСК) - в СССР доброволь
ное объединение , создаваемое граждана
ми с разрешения районного (городского) 
исnолкома Совета нар . депутатов для обес
nечения своих жилищных nотребностей 
nутём строительства в городской или 
сельской местности многоквартирного 
жилого дома (домов усадебного тиnа) на 
собственные средства, nередачи в бессроч
ное nользование членам ЖСК кооnера
тивных квартир , а также для nоследую
щей эксnлуатации и управления этими 
домами.  Членом ЖСК может быть граж
данин, достигший 18 лет, нуждающийся 
в улучшении жилищных условий и, как 
nравило , проживающий в данной мест
ности . Порядок учёта граждан, желаю
щих встуnить в ЖСК, а также условия 
nриёма в члены кооnератива устанавли
ваются законодательством Союза ССР и 
союзных республик (Основы жилищ
ного законодательства, ст. 42) .  ЖСК орга
низуются nри исnолкомах местных Со
ветов, nри nредnриятиях, орг-циях,  уч
реждениях, колхозах и иных кооn . и об
ществ. организациях. Для создания ЖСК 
требуется установленное минимальное 
число граждан, nредусмотренное При
мерным уставом ЖС К. Юридич. лица не 
могут состоять членами ЖСК. 

Деятельность ЖСК регулируется уста
вом , к-рый nринимается учредителями 
кооператива на основе Примерного уста
ва ЖСК, утверждаемого Советом Минист
ров союзной республики (наnр. , в Литов. 
ССР утверждён nост. Совета Министров 
Литов . ССР от 28 февр. 1983 - •Ведо
мости Верховного Совета и Правительст
ва Литовской ССР>, 1983, .N!! 8, ст. 93). 
С момента регистрации устава исполкомом 
местного Совета кооператив приобретает 
права юридич. лица, а учредители кооnе
ратива становятся членами ЖСК. 

Для строительства домов ЖСК учреж
дениями Стройбанка СССР (а в сельской 
местности - учреждениями Госбанка 
СССР) предоставляется долгос.вочный 
кредит (на 25 лет) в объёме 70-80% стро
ительной стоимости дома (в зависимости 
от региона страны - наnр. ,  в районах Си
бири, Дальнего Востока объем гос . кре
дита на кооn. строительство равен 80% 
стоимости дома ЖСК). Каждый член коо
nератива обязан внести nравлению ЖСК 
до начала строительства дома денежные 
средства в размере не менее 30(20) % 
строительной стоимости квартиры. Пред
nриятиям, учреждениям, орг-циям nре
доставлено nраво по согласованию с проф
союзными органами и с учётом рекомен
даций трудовых коллективов наnравлять 
фонды экономич. стимулирования на ока
зание безвозмездной материальной nомо
щи и частичное погашение банковского 
кредита на кооn. строительство работни
кам, в т. ч. и молодожёнам, nроработав
шим на данном предприятии, в учре
ждении, орг-ции определённое количество 
лет. Постановлением Совета Министров 
СССР от 19 авг. 1982 •О жилищно-стро
ительной кооnерации �  (СП СССР, 1982, 
отд. 1 ,  .N!! 23,  ст. 120) рекомендовано 
аналогичный nорядок устаноsить также 
колхозам и иным кооn. и обществ. орга-

низациям. Члены ЖСК, с.о своей сторо
ны, представляют кооперативу обязатель
ства о своевременном погашении задол
женности по полученной ссуде . 

Построеиные ЖСК дома принадлежат 
ему на nраве кооn. собственности и экс
плуатируются им на началах самоокуnа
емости. Жилые дома и др . строения ЖСК 
не могут быть изъяты, nроданы или 
переданы как в целом , так и частями 
(квартиры,  комнаты) ни юридич . лицам , 
ни гражданам, кроме передачи , осуще
ствляемой nри его ликвидации. 

Советам Министров авт . республик, 
краевым (областным ) исnолкомам р-нов 
Крайнего Севера и приравненных к HИI'I 
Nестностей, а также ряду Nинистерств и 
ведоNств СССР nредоставлено nраво 
организовывать ЖСК из числа работни
ков , проработавших определённое коли
чество лет в этих районах и местностях ,  
а также в отдалённых и труднодоступных 
районах , на строительстве и эксnлуатации 
ряда важных иар. -хоз . объектов, для стро
ительства кооn . жилых домов в др . го
родах ,  кроме адм . центров союзных рес
nублик, Москвы и Леиинграда, Москов
ской области и курортных местностей. 

Высшим органом ЖСК является общее 
собрание его членов, к-рое осуществляет 
nриём в члены кооператива и исключе
ние из его состава, распределяет 
жилые nомещения между членами ЖСК, 
устанавливает размер вступительного, 
nаевого и иных взносов; для ведения те
кущих дел собрание избирает nравление . 
Решение общего собрания о приёме граж
данина в состав кооператива подлежит 
утверждению районным (городским) 
исnолкомом (Основы, ст. 43).  Гражданс
ко-правовые споры между ЖСК и его 
членами разрешаются в судебном по
рядке. 

Исполком местного Совета выдаёт ор
дера на заселение квартир в домах ЖСК, 
контролирует деятельность кооператива , 
технич. и санитарное состояние дома , 
своевременность проведения текущего и 
капитального ремонта и т. д. Районный 
(городской ) исполком вnраве отменить ре
шение общего собрания членов кооперати
ва или правления ЖСК, если оно противо
речит действующему законодательству . 
Предnриятия , учреждения, орг-ции ,  nри 
к-рых организованы ЖСК, вправе реко
мендовать граждан для вступления в эти 
ЖСК, если среди пайщиков нет нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий . 
Гос . жилищно-эксnлуатац. и ремонтно
строительные орг-ции осуществляют по 
договору технич. обслуживание и ремонт 
домов жск. 

ЖСК прекращается в случаях nризна
ния его в судебном порядке несостоятель
ным ; nризнания его решением исnолко
ма уклонившимел от цели, указанной 
в уставе; необходимости его ликвидации 
(реорганизации) по решению общего со
брания членов ЖСК. В. Н. Литовкин. 
ЖИЛ И Щ Н Ы Й КОДЕ КС (ЖК) - в 
СССР ресnубликанский систематизиро
ванный законодательный акт, регулирую
щий жилищные и иные связанные с ними 
обществ. отношения. ЖК пр ин и мается 
каждой союзной республикой на базе Ос
иов жилищного законодательства.  Первый 
ЖК был принят в Азерб . ССР 8 июля 
1982 и введёи в действие с 1 марта 1983 
(•Ведомости Верховного Совета Азер
байджанской ССР>,  1982, М 1 3 ,  ст. 1 2 1 ) .  
Действующий ЖК РСФСР принят 24 ию
ня 1983 ( •Ведомости Верховного Совета 
РСФСР>, 1983, М 26, ст . 883 ). Восnро
изводя нормы и структуру Основ , ЖК 
де!.ально регулируют условия и nорядок 
учета граждан, нуждающихся в улуч-



шении жилищных усмвий, nредостав
ления жилых помещений в тое . и общест
венном жилищном фонде, учёта граждан, 
желающих вступить в члены ЖСК , уста
навливают круг лиц, относящихся к чис
лу членов семьи,  для каждой разновид
ности жилищного фонда, жилищные nрава 
и обязанности членов семьи, а также лиц, 
утративших семейные связи, порядок 
предоставления и условия пользования 
спец. жилым и помещениями - служеб
uыми жилыми помещениями и общежи
тиями. ЖК предусматривает гарантии 
осуществления конституц. права сов. 
граждан на жилище (см . Право на жили
ще) ,  расширяет начала гласности и демо
кратизма в решении жилищных вопросов 
органами управления, устанавливает 
систему управления жилищным фондом 
в республике , организации его эксплуата
ции и ремонта , предусматривает систему 
актов респ . жилищного законодательст
ва (права) . 
ЖИЛ И Щ Н Ы Й ФОНД в СССР - сово
купность жилых домов, а также жилых 
помещений в др . строениях (нежилых, 
общественных зданиях), находящихся 
на территории СССР и предназначенных 
для постоянного проживания граждан. 
Жилые дома обособляются как видовое 
понятие от родового понятия �жилые зда
ния» ,  в к-рое включают помимо жилых 
ломов здания интернатов, дома для пре
старелых, дачи дачно-строительных 
кооперативов и др . ,  призванные служить 
не только для проживания, но и для удов
летворения иных социально-бытовых пот
ребностей граждан. В Ж. ф. не входят 
нежилые помещения в жилых домах, 
предназначенные для торговых, бытовых 
и иных нужл непромышленного характе
ра, а также отлельно стоящие строения 
такого же назначения . В составе Ж. ф. в 
самостоятельную категорию выделяются 
дома и жилые по�1ещения спец. назначе
ния - общежития и служебные жилые 
помещения , а также дома, предназначен
ные для переселения граждан на время 
капитального ремонта жилых ломов. 
Гостиницы в состав Ж .  ф .  не входят. 

Основы жилищного законодательства 
(ст. 4) ,  исходя из особенностей управле
ния разновидностями Ж. ф . , устанавлива
ют следующую его структуру: гос . Ж. ф . ,  
СОСТОЯЩИЙ И З  ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПО
мещениЙ в др . строениях, принадлежащих 
гос-ву; общественный Ж. ф . ,  состоящий 
из жилых домов и жилых помещений в 
др. строениях, принадлежащих колхо
зам и др . кооп. орг-циям, их объедине
ниям , профсоюзным и иным обществен
ным орг-циям ; фонд жилищно-строи
тельных кооперативов , состоящий из 
жилых домов, принадлежащих коопера
тивам ; индивидуальный Ж. ф . ,  состоящий 
из жилых домов ,  принадлежащих гражда
нам на праве личной собственности. 

Гас . Ж.  ф . ,  в свою очередь, подразделя
ется на подвиды - Ж. ф. местных 
Советов (находится в ведении местных 
Советов нар . депутатов) и ведомственный 
Ж. ф. (находится в ведении министерств, 
гос . комитетов и ведомств) .  

У станавливая правовой режим для 
жилых домов и помещений отд. видов 
(подвидов) Ж. ф . ,  законодательство 
предусматривает и общие положения для 
домов и помещений нескольких видов 
(подвидов) Ж. ф. одновременно (напр . , 
общими являются правила предоставле
ния жилых помещений и пользования 
ими для гас . и общественного Ж. ф . ;  пра
вила эксплуатации и ремонта жилых до
мов охватывают гас. , обшественный 
Ж. ф. и фонд ЖСК).  К жилым домам, при
надлежащим rос.-колхозным и иным 

rос . -кооп. объединениям, предприятиям 
и орг-циям, применяются правила, уста
новленные законодательством для 
общественного Ж. ф .  

Приведённое деление Ж.  ф .  н а  виды 
(подвиды) не совпадает с делением по 
субъектам права собственности (кроме 
гос . и индивидуального Ж. ф . ) . Гос-ву 
принадлежит основной городской Ж. ф .  
( Конституция СССР, ст. 1 1 ). Обществен
ный Ж. ф. включает дома, являющиеся 
объектами разных форм социалистич. 
собственности - колхозно-кооп. собствен
ности и собственности общественных 
орг-ций. В то же время фонд ЖСК, отно
сящийся к колхозно-кооп. собственности, 
выделен в самостоятельный Ж. ф .  

С и .  также Жилищное законодательст
во (право) . В . Н. Литов1€uн. 
Ж И Л О ГО П О М Е Щ Е Н ИЯ НАЁМ -
си. Договор найма жилого помещения. 
ЖИЛОЕ П О М Е Щ Е Н И Е  (порядок пре
доставления) - по сов . праву предостав
ление гражданам в пользование Ж. п. в 
доиах гос. и общественного ж илищного 
фонда и в домах ЖСК осуществляется 
по решениям органов управления (Осно
вы жилищного законодательства, ст.ст.  
24 , 25, 43) .  

В жилищнои фонде иестных Советов 
нар . депутатов Ж. п. предоставляются 
исполкомами районных, городских, рай
онных в городах, поселковых и сельских 
Советов исключительно на основании ре
шения, принятого в установленном зако
ном порядке с учётои заключения созда
ваемой при исполкоие общественной ко
ииссии по жилищным вопросам (такой же 
порядок заселения применяется и к Ж.  
п . ,  закреплённым для заселения за  мест
ными Советаии,  но находящимся в ве
домственном жилищном фонде).  Заклю
чение комиссии имеет совещательный ха
рактер: исполком может не согласиться 
с её рекоиендациями,  но без них не впра
ве принимать решение. Закон определяет 
состав этих комиссий - депутаты Сове
та, представители общественных орг-ций 
и трудовых коллективов. 

В домах ведомственного жилищного 
фонда Ж. п. предоставляется по совме
стному решению администрации предпри
япfя и профсоюзного комитета. Если 
дом выстроен за счёт централизованных 
источников финансирования гос . жилищ
ного строительства, это решение представ
ляется на утверждение соответствующе
го исполкома местного Совета , к-рый 
принимает решение после предварит. 
рассмотрения представленного предпри
ятием, учреждениеи, орг-цией списка 
указанной общественной комиссией по 
жилищным вопросам. При возражениях 
исполкома (по отдельным кандидату
рам или в целом) решение адиинистрации 
и профсоюзного комитета возвращается 
с замечаниями исполкома предприятию, 
учреждению,  орг-ции на дополнительное 
рассмотрение.  Если жилая площадь вы
строена за счёт собственных средств гос. 
предприятия или орг-ции ,  Ж. п. предос
тавляются только по совместному реше
нию администрации и профсоюзного ко
митета, к-рое сообщается исполкому для 
оформления ордеров (исполком не вправе 
вернуть список в случае несогласил с 
ним) .  Такой порядок предоставления 
жилья сохраняется и в тех случаях, ког
да ведаиственные дома были переданы 
в ведение местных Советов или когда вы
строенные дома зачислены в фонд мест
ных Советов, но построены исполкоиом 
за счёт средств предприятия (орг-ции) в 
порядке его долевого участия в жилищном 
строительстве (Основы, ст. 15) .  Если у 
гос. предприятия (орr-ции) нет очередни-

ков на получе}JИе жилой площади, осво
бождающиеся Ж. п. в этих доиах заселя
ются владельцем жилого дома, т. е. 
местным Советом. 

В общественном жилищном фонде щ:>е
доставление Ж. п. осуществляется по сов
местному решению органа управления 
кооп . ,  обществ. орг-ции (правления кол
хоза, правления союза потребительской 
орг-ции и т. п . ) и профсоюзного комитета 
с последующим доведением списка до 
сведения исполкома местного Совета. В 
таком же порядке кооп. или обществ. 
орг-ция заселяет площадь, выделенную ей 
пропорционально переданным капиталь
ным вложенили в доме, построенном с 
привлечением средств предприятий ,  уч
реждений и орг-ций в порядке долевого 
участия. 

В домах государственного и обществен
ного жилищного фонда Ж. п. предоста
вляются гражданам , состоящим на учёте 
в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по месту жительст
ва или по месту работы в поряд
ке очерёдности. Закон (Основы, ст. 20) 
устанавливает категории граждан, име
ющих право на первоочередное предо
ставление Ж. п. [инвалиды Великой Оте
честв . войны, семьи погибших или про
павших без вести воинов (партизан),  Ге
рои Сов. Союза, Герои Социалистич. 
Труда и др. ] ,  а также на внеочередное 
предоставление Ж. п. ( Основы, ст. 21 ). 
Требование гражданина о предоставле
нии другого жилого помещения в случаях 
его выселения , т .  е. основанное на граж
данеко-правовам обязательстве, подле
жит судебной защите. Отказ в предостав
лении жилья в порядке улучшения жи
лищных условий может быть обжалован 
вышестоящему органу управления.  

В ведомственном жилищном фонде Ж.  
п .  предоставляются работникам, лицам, 
перешедшим на пенсию, семьям погиб
ших на производстве в результате нес
частного случая и др. ,  состоящим на учё
те в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на предприятии (в 
орг-ции), а также лицам, имеющим 
гражданеко-правовое основание требовать 
предоставления им Ж. п. от предприятия 
(орг-ции). Ж. п . ,  освобождающиеся в 
доиах, переданных гос . предприятиями 
(орг-цияии) исполкомам, а также Ж. п . ,  
освобождающиеся в домах, построенных 
в порядке долевого участия средств пред
приятий (орг-ций), заселяются указан
ными лицами,  нуждающимися в улучше
нии жилищных условий . Ж. п. в общест
венном жилищном фонде предоставляют
ся членам кооперативных (члену колхо
за, потребительской кооперации) и обще
ственных орг-ций (напр. ,  членам творче
ских орг-ций - союзов писателей,  ху
дожников) или работающим в орг-ции по 
найму. 

Жилищные кодексы союзных респуб
лик устанавливают преимущества в пре
доставлении Ж. п. , освободившеrося в 
квартире, в к-рой проживает несколько 
нанииателей, семьям, недостаточно обес
печенным жилой площадью. 

Ордер на занятие Ж. п. по договору 
найма жилою помещения выдаётся толь
ко исполкомом. 

Предоставляемое Ж. п. должно быть 
благоустроенным применительно к ус
ловиям данного населённого пункта (кро
ме отд. случаев - см. Выселение) ,  соот
ветствовать установленным санитарным 
и технич. требованиям. Не разрешается 
предоставлять Ж. п. в аварийных, ветхих 
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строениях, подвалах, бараках и других 
не приспособленных для постоянного 
проживаиия строениях (помещениях), 
подлежащих сносу, капитальному ремон
ту, переводу в нежилые. Не допускается 
заселение одной комнаты лицами разного 
nола старше девяти лет, кроме суnругов 
(Основы, ст . 23). При nредоставлении Ж. 
п .  учитываются и другие заслуживающие 
внимания обстоятельства (состояние здо
ровья и др . ). Ж. n. nредоставляются, как 
правило, в виде отд. квартиры на семью . 
Нормы nредоставляемой жилой площади 
на каждого члена семьи устанавливаются 
pecn . законодательством . 

В домах ЖСК Ж. п. nредоставляются 
только членам ЖСК, внёсшим nаевые 
взносы в установленном размере, и чле
нам их семей и только в виде от д. кварти
ры, состоящей из одной или нескольких 
комнат. Koon . квартиры также заселя
ются по ордерам , выданным исполкомом 
(см . также ЖUJ!ищно-строите.льный ко
оператив , Ч.лен ЖСК ). В. Н. Литовкuп. 
ЖИЛ О Й ДО М  - в СССР один из объ
ектов права .личной собственности 
граждан . Это nраво закреплено Консти
туцией СССР (ст. 13) ,  оно регламентиро
вано Основами гражданского законода
тельства, Основами жилищного законо
дательства, ГК и ЖК союзных е_еспуб
лик, др. нормативными актами .  Дом на 
nраве личной собственности может быть 
nостроен либо nриобретён, как правило, по 
договору (куп.ли-продажи, .мены, дарения, 
пожизнеииого содержания) или nолучен 
в nорядке иас.ледоваиия . 

Индивидуальное строительство Ж. д .  
осуществляется в городах, рабочих по
сёлках, в сельской местности на земель
ных участках, к-рые отводятся в установ
ленном nорядке и размерах, по надлежа
ще утверждённым nроектам . Дом , пост
роенный с нарушением установленных 

ЗА БЛ УЖДЕ Н И Е - термин, употреб
ляемый в гражд. праве для обозначения 
неправильного nредставления лица о 
сделке, в к-рую оно вступило. При заклю
чении сделки под влиянием З. воля заб
луждавшегося формируется nод влиянием 
ошибочного nредставления об обстоятель
ствах , имеющих существенное значение 
для сделки. Сделка, совершённая под 
влиянием существенного З . ,  рассматрива
ется как разновидность сделок с порока
ми воли, и по иску стороны,  действовав
шей nод влиянием З . ,  она может быть 
призвана недействительной . З.  не обяза
тельно связано с виной участников сделки; 
оно может возникнуть вследствие слу
чайных обстоятельств. Для nризнания 
сделки недействительной сторона, дейст
вовавшая под влиянием З . ,  обязана до
казать наличие З . ,  а также его сущест
венное значение, т. е. что при отсутствии 
З. сделка не была бы совершена. Закон 
не устанавливает, в каких случаях З .  
nризнаётся существенным; это решается 
судом или арбитражем. На практике су
щественным З. признаётся неправильное 
nредставление о предмете сделки (напр. ,  
nокуnка вместо подлинной картины ко
пии), о другом её участнике (наnр. ,  за
казывается картина у известного худож
ника, а заказ принимается его однофа-
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правил, nодлежит сносу построившим его 
лицом (или за его счёт) либо nередаче в 
фонд местного Совета нар. депутатов 
(ГК РСФСР, ст. 109). 

Договоры куnли-продажи, мены, даре
ния Ж. д. (или части дома), находящегося 
в городе или nосёлке городского тиnа, 
должны быть нотариально удостоверены 
и зарегистрированы в исполкоме район
ного, городского Совета нар. депутатов. 
Аналогичные договоры в отношении Ж. 
д . ,  расположенных в сельском населён
ном пункте , должны быть совершены в 
nисьменной форме и зарегистрированы в 
исnолкоме сельского Совета. 

В личной собственности гражданина 
может находиться один Ж. д.  (или его 
часть) .  У совместно проживающих супру
гов и их несоверпхеннолетних детей так
же может быть только один Ж. д.  (или 
его часть), nринадлежащий на праве лич
ной собственности одному из них или на
ходящийся в их общей собственности .  Ес
ли у nеречисленных лиц окажется по ос
нованиям , допускаемым законом (напр. ,  
в результате наследования), более одного 
Ж. д. , собственник вправе оставить себе 
один из этих домов (по своему усмотре
нию),  а другой дом (дома) должен быть 
в течение одного года собственником 
nродан , подарен или иным сnособом от
чуждён (ГК РСФСР, ст. 107) .  

Предельный размер Ж. д. , к-рый может 
находиться в личной собственности граж
данина , устанавливается законодатель
ством союзных республик (в РСФСР -
не более 60 м2 жилой nлощади ;  в нек-рых 
союзных республиках установлены пре
дельные размеры полезной площади Ж.  
д . ) .  Гражданам , имеющим большую се
мью или право на дополнительную жи
лую площадь, исполком районного, город
ского Совета может разрешить постройку 
или приобретение Ж. д. большего разме-

мильцем ), о её юридич. nрироде (наnр. ,  
приобретатель вещи полагает, что она 
переходит в его собственность по догово
РУ дарения, а nередающий вещь имел в 
виду продать её) .  З . ,  касающееся моти
вов сделки (наnр. ,  заключение договора 
куnли-продажи мебели в связи с nредпо
лагавшимся поселением в давной мест
ности, к-рое не осуществилось), не мо
жет служить основанием для признания 
сделки недействительной . 

В случае nризнания сделки недейст
вительной каждая из сторон обязана воз
вратить другой всё nолученное по сделке 
(см . Реституция),  а nри невозможности 
возвратить в натуре - возместить сто
имость полученного. При этом сторона, 
по иску к-рой сделка призвана недействи
тельной, вnраве требовать от другой сто
роны возмещения расходов, утраты своего 
имущества или его nовреждения , если до
кажет, что З. возникло по вине другой 
стороны. Если это не будет доказано, 
сторона, по иску к-рой сделка призвана 
недействительной, обязана возместить 
другой стороне расходы, уrрату имуще
ства или его повреждение, возникшие в 
связи с nризнанием сделки недействитель
ной . 

Сделки,  соверпхаемые под влиянием З .  
(ГК РСФСР, ст .  57) ,  следует отличать от 
сделок, заключаемых под влиянием обмана 

ра; однако жилая площадь дома (или его 
части) не может превыпхать размера, опре
делённого для данвой семьи по нормам 
жилой площади в домах местных Советов 
с учётом права на дополнительную пло
щадь (ГК РСФСР, ст. 106) .  

Закон предоставляет собственнику 
Ж. д. право вселять в дом других граж
дан, а также сдавать его в наём, nри 
этом плата за пользование определя
ется соглашением сторон, во не может 
превышать предельных ставок , уста
навливаемых для этих домов законо
дательством союзных республик (наnр. ,  
Г К  РСФСР, ст. 304).  Если Ж.  д .  (его 
часть) систематически используется соб
ственником для извлечения ветрудовых 
доходов, он подлежит безвозмездному 
изъятию в судебном порядке по иску соот
ветствующего исполкома местного Совета 
(ГК РСФСР, ст. 1 1 1 ). Суд может лишить 
собственника Ж. д. и проживающих с ним 
лиц права пользования жилой площадью 
дома. Если указанные лица не имеют ино
го жилого nомещения, пригодного для nо
стоянного проживакия , исполком местно
го Совета, к-рому передан изъятый дом, 
должен предоставить им др. жилое поме
щение. 

Законодательство союзных республик 
допускает возможность безвозмездного 
изъятия в судебном порядке Ж. д. , воз
ведённых или приобретённых гражданами 
на нетрудовые доходы, и nередачу их в 
фонд местного Совета. 

ГК союзных республик (напр. ,  ГК 
РСФСР, ст. 141) nредусматривают без
возмездное изъятие по иску исnолкома 
районного, городского Совета принадле
жащего гражданиву бесхозяйственно
содержимого Ж. д. и nередачу его в фонд 
местного Совета. 

О разделе Ж. д. см. в ст . Раздед и.му-
щества. А. ю. Кабо.лкип. 

(ГК РСФСР, ст. 58), так как при обмане 
одна из сторон преднамеренно сообщает 
другой стороне неверные сведения о 
важных элементах сделки либо умалчи
вает об их действительном существе. 

Я. А. Купик .  
ЗА ВЕЩА Н И Е - распоряжение гражда
нива своим имуществом на случай смерти ,  
сделанное в установленном законом nо
рядке. По сов . праву каждый гражданин 
может оставить по З. всё своё имущество 
или часть его одному или нескольким ли
цам, везависимо от того, относятся ли они 
к числу наследников по закону,  а также 
гос-ву или отдельным roc . ,  кооп . и об
ществ. орг-циям (см . Нас.ледоваиие). За
вещатель может в 3. липхить права насле
дования одного, нескольких или всех на
следников по закону,  за исключением лиц, 
имеющих право на обязате.льиую до.лю. 
Если завещано не всё наследственвое 
имущество, то часть его,  оставшаяся не
завещанной, делится между васледни
ками по закону, в т. ч. между теми,  к-рым 
имущество оставлено по 3. 

Особый порядок установлен для рас
поряжения вк.лада.ми граждан в сберкас
сах или в Госбанке СССР. Граждане, име
ющие такие вклады, могут сделать сбер
кассе или банку распоряжение о выдаче 
вклада в случае своей смерти любому лицу 
или гос-ву . При наличии такого распоря
жения сумма вклада не входит в состав 
наследственного имущества и на неё не 



распространяются общие правила о на
следовании, в т .  ч.  об обязательной доле. 

З. должно быть составлено в письмен
ной форме с указанием места и времени 
его составления, собственноручно подпи
сано завещателем и нотариально удосто
верено. Если в силу физич. недоста-тков ,  
болезни или по  иным причинам завеща
тель не может собственноручно подпи
сать З . ,  оно по его просьбе может быть под
писано в присутствии нотариуса или дру
гого должностного лица, к-рому закон 
предоставляет право удостоверять З. , 
кем-либо другим с указанием причин , в 
силу к-рых завещатель не мог подписать 
З. собственноручно. 

Завещатель вправе в любое время изме
нить или отменить З. , составив новое З.  
либо подав соответствующее заявление в 
нотариальную контору.  

Удостоверение З .  производится нота
риальными конторами, а в населён
ных пунктах, где их нет, исполкомами го
родских, районных, сельских и поселко
вых Советов нар. депутатов; за грани
цей - консульскими учреждениями Со
юза ССР. В законе предусмотрены слу
чаи , когда удостоверение З. может про
изводиться определёнными должностны
ми лицами - командиром воинской час
ти, капитаном судна, гл. врачом больни
цы, санатория, дома для преетарелык n 
инвалидов, нач. экспедиции и др . 

Факт существования З. должен сохра
няться в тайне должностными лицами,  
участвовавшими в его удостоверении. 

Исполнение З.  возлагается на назначен
ных в З.  наследников (если в качестве 
исполнителя З. завещателем указано ли
цо, не являющееся наследником , необхо
димо, чтобы согласие этого лица было вы
ражено либо в соответствующей надписи 
на самом З . ,  либо в приложеином к нему 
заявлении). Все вопросы, связанные с 
З . ,  регулируются ГК союзных республик 
(напр. ,  ГК РСФСР, ст. ст. 534-545). 

Э. Б. Эйдинова . 
ЗА В Е ЩАТЕЛ Ь Н Ы Й ОТКАЗ - возложе
ние на наследника по завещаиию исполне
ния к .-л. обязательства в пользу одного 
или нескольких лиц-отказополучателей. 
Может заключаться в обязательстве (пе
редать к . -л. вещи, выплатить определён
ную сумму денег, предоставить право 
пользования имущество�!, совершить к.-л .  
действия в общеполезных целях и т .  п . ) .  
Завещатель может указать в завещании 
срок выполнения наследником этого обя
зательства. Отказаполучателями могут 
быть лица, как входящие, так и не вхо
дящие в круг наследников по закону .  

Обязанность исполнения З. о .  возника
ет у наследника лишь в случае принятия 
им наследства. Если наследник умрёт 
до открытия наследства или откажеn:я 
от него, соответствующая обя<�анность пе
реходит к наследникам , получившим его 
долю наследства, напр . к подназначенно
му наследнику (см . в ст. Субституция). 

З .  о .  исполняется после выделения обя
зательиой доли и погашения долгов нас
ледодателя в пределах действительной 
стоимости перешедшего к наследнику иму
щества. Отказаполучатель может требо
вать исполнения наследником З. о. в те
чение трёх лет со дня открытия наследст
ва. Ответственности по долгам наследода
теля он не несёт (ГК РСФСР, ст. ст . 
538-539). 
ЗАГС - см . Запись актов граждаиского 
состояиия .  
ЗАДАТО К - денежная сумма, К-РУ.� 
одна из сторон передаёт другой в счет 
причитающихся по договору платежей, 
в доказательство заключения договора 
и в обеспечение его исполнения. 

По сов . гражд. праву 3.- один из спо
собов обеспечеиия исполиеиия обяза
тельств по договорам между граждана
ми или с их участием . Если обязательст
во не исполнено по вине стороны, давшей 
З. , она не может требовать его обратно. 
Когда за неисполнение обязательства 
отвечает сторона, получившая 3. , она 
должна уплатить другой стороне двойную 
сумму 3. Если неисполнением обязатель
ства кредитору причинены убытки,  пре
вышающие сумму З . ,  он вправе потребо
вать их возмещения в части, не пекры
той З . ,  если договором не предусмотрено 
иное . Соглашение о 3. должно быть со
вершено в письменной форме ,  иначе оно 
признаётся недействительным . 

З. следует отличать от аваиса, к-рый 
выполняет лишь платёжную функцию и 
независимо от причины неисполнения 
договора подлежит возврату. В обяза
тельствах между социалистич. орг-циями 
использование З. запрещено, а аванс 
допускается только в случаях,  установлен
ных законодательством СССР (напр. ,  
кооп . и др . общественные орг-ции при осу
ществлении строительных и монтажных 
работ предоставляют подрядчику 
аванс - 15% годовой договорной стои
мости подрядных работ). 
ЗАД Е РЖА Н И Е - в сов . уголовном про
цессе кратковременная мера принужде
ния , применяемая к лицу , подозревае
мому в совершении преступления, в це
лях выяснения причастности задержан
ного к преступлению и разрешения воп
роса Q применении к нему меры пресече
иия в виде заключеиия под стражу. 

Основания и порядок З.  регулируются 
Основами уголовного судопроизводства, 
УПК и Положением о порядке кратко
временного задержания лиц, подозревае
мых в совершении преступления, утверж
дённым Указом Президиума Верх. Сове
та СССР от 13 июля 1976 (• Ведомости 
Верховного Совета СССР�о, 1976, N2 29, 
ст. 426). Правом 3. пользуются орган 
дознания и следователь, причём лишь 
в отношении лиц, подозреваемых в совер
шении преступлений, за к-рые может быть 
назначено наказание в виде лишеиия 
свободы. 3. подозреваемого возможно 
ТОЛЬКО прИ Н'аЛИЧИИ ОДНОГО ИЗ СЛе
дуюШИХ оснований: когда это лицо 
застигнуто при совершении преступле
ния или непосредственно после его совер
шения; когда очевидцы, в т. ч. и потер
певшие, прямо укажут на данное лицо 
как на совершившее преступление; когда 
на подозреваемом или на его одежде, 
при нём или в его жилише будут обнару
жены явные следы ·преступления. При 
наличии иных оснований подозревать 
гражданина в совершении преступления 
он может быть задержан лишь в случае , 
если покушался на побег либо не имеет 
постоянного места жительства, либо не 
установлена его личность . 

З. производится с соблюдением процес
суальных гарантий .  Прокурор осуществ
ляет надзор за тем, чтобы З. производи
лось не иначе как в порядке и по основа
ниям, установленным законом. О всяком 
случае 3. составляется протокол с ука
занием оснований, мотивов, дня и часа, 
года и месяца , места З . ,  объяснений 
задержанного и времени составления 
протокола. Протокол З. подписывается 
лицом, его составившим , и задержанным. 
Орган дознания или следователь обязан 
о всяком случае З. сообщить письменно 
прокурору в течение 24 ч, а прокурор 
в течение 48 ч с момента получения 
извещения о З. дать санкцию на заключе
ние подозреваемого под стражу либо 
0свободить задержанного. Срок 3. не 

может превышать 72 ч (исчисляется с мо
мента доставления лица в орган дозна
ния или к следователю либе с мо
мента фактич. З . ,  если оно произво
дится на основании пост. органа дознания 
или следователя). О З. , как правило, уве
домляется семья задержанного. О 3. не
совершеннолетнего обязательно уведомля
ются его родители или лица , их заме
няющие. 

Задержанный вправе знать, в чём он 
подозревается, требовать проверки про
кураром правомерности З . ,  приносить 
жалобы, давать объяснения, представ
лять доказательства, заявлять отводы, 
ходатайства (УПК РСФСР. ст. ст. 64, 
66, 122, 131 ). Задержанный освобождает
ся , если не подтвердилось подозрение 
в совершении преступления, отсутствует 
необходимость применения меры иресе
чения в виде заключения под стра
жу или истёк установленный законом 
срок 3 .  А. С. Коблик:ов. 
ЗА!f М - в  гражд. праве договор , по 
к-рому одна сторона (займодавец) пе
редаёт другой стороне (заёмщику) в собс 
ственность или оперативное управление 
деньги или вещи, определённые родовы
ми признаками,- числом , весом, мерой 
(напр. ,  10 листов чертёжной бумаги ,  
20  кг  картофеля, 50 л бензина), а заём
щик обязуется возвратить займодавцу 
такую же сумму денег или равное коли
чество вещей того же рода и качества. 
По сов. праву договор З. относится к 
числу т. н .  реальных, поскольку при
знаётся заключённым только с момента 
передачи предмета З . ,  и односторонним , 
так как займодавцу принадлежит право 
требовать от заёмщика возврата предме
та З. при отсутствии к . -л .  обязанностей, 
а заёмщик несёт обязанность погасить 
долг и не обладает к . -л .  правами . Дого
вор З . ,  как правило, безвозмездный, так 
как взимание по нему процентов допус
кается лишь в отдельных случаях, уста
новленных законодательством Союза ССР 
(напр. ,  по заёмным операциям кредитных 
учреждений),  а также по ссудным опе
рациям городских ломбардов и заёмным 
операциям касс обществ. взаимопомощи. 

Договор должен содержать условие о 
сроке возврата предмета З . ,  иначе он 
считается заключённым на неопредел. 
срок и займодавец вправе потребовать 
от заёмщика погащения долга в любое 
время (в этом· случае заёмщику предо
ставляется семидневный льготный срок).  

Договор З.  заключается как в устной, 
так и в письменной форме. Если договор 
3. на сумму св. 50 руб. соверщён лишь в 
устной , а не в письменной форме, то при 
возникновении спора стороны лишаются 
права ссылаться на свидетельские показа
ния, за исключением случаев уголовно 
наказуемых деяний.  

Заёмщик вправе оспаривать договор 
З. по его безденежности (в этом случае 
он обязан доказать, что деньги или ве
щи в действительности не были получе
ны им от займодавца или получены в 
меньшем количестве, чем тот истребует). 

Участниками договора 3. являются в 
основном граждане. В отношениях между 
социалистич. орг-циями коммерческое 
кредитование не допускается, а банков
ское кредитование регламентируется спец. 
законодательством . Я. А .  Куник:. 
ЗА КАЗ - по сов . праву предложение 
заказчика (покупателя ) изготовить, по
ставить (продать) продукцию (товары) 
с указанием количества, ассортимеита, 
качества, сроков и др . необходимых 
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д;�.вных либо выполнить работу. Вид офер
ты. Согласие подрядчика ,  поставщика 
(продавца) принять З. может быть наnрав
лено в форме письма, телеграммы либо 
nодтверждено подписью поставщика на 
документе, к-рым представлен З. В слу
чаях, предусмотр. договором .. 

или нор
�!ативными актами,  З .  признается при
пятым к исполнению, если в обусловл. 
срок поставщик не сообщил об отказе 
принять его или о своих возражениях по 
З. (а1ецепт З. в форме молчания). 
Письменное подтверждение поставщиком 
З. или принятие его к исполнению в фор
ме молчания являются одним из способов 
заключения договора поставки либо 
оформления дополнительного соглаше
ния к долгосрочному договору. При от
сутствии долгосрочного договора постав
щик, nолучив З . ,  вnраве подтвердить его 
принятие полностью или в части, указав 
свои возражения, либо направить nоку
пателю проект договора, включив в него 
условия З. и иные условия выполнения 
договорных обязательств. Во всех 
этих случаях направление покуnателем 
З.- первая стадия заключения договора. 
З. применяются при прямых длительных 
и длительных хоз. связях, кооперирова'Н
иых поставках, при оnтовой торговле 
продукцией производственно-технич . на
значения, при nоставках товаров нар . 
потребЛения, при nродаже машин, обору
дования, запчастей с . -х. орг-циям и др. 
Форма З.  на поставку продукции и 
товаров утверждается соответственно 
Гасснабом СССР или Мин-вом торговли 
СССР. З. может быть направлен и в про
извольной форме (спецификации, письма , 
телеграммы).  З. применяются также при 
заключении договоров розничной куnли
продажи автомашин, мебели и др. пред
метов длительного пользования. От З. 
как стадии заключения гражданеко-пра
вового (хоз. )  договора следует отличать 
плановый З . ,  применяемый в долгосроч
ных договорах (соглашениях) органов 
управления. 
ЗА КАЗНИ К п р и р о д н ы й (от ста
рого рус .  слова с заказать •,  т. е. ссделать 
недоступным •,  с запретить •) - в СССР 
выделенный в установленном nорядке 
участок земли или водного пространства , 
в пределах к-рого ограничивается nриро
дапользование и др . виды деятельности 
человека в целях сохранения, восстанов
ления, воспроизводства одного или не
скольких компонентов природного комп
лекса , nредставляющих исключительную 
научную, культурную или хоз . ценность. 

З., как и заповедиик, представляет со
бой консервативный сnособ охраны при
роды. В отличие от заповедника, в З. под 
охрану берутся отд. виды растительных 
и животных организмов или их сообщест
ва, лесные или степные участки, водные 
объекты, долины, скалы, пещеры и т. д .  
Природные комплексы остаются в поль
зовании предприятий, учреждений, 
орг-ций и граждан, к-рые обязаны выпол
нять на территории З. спец. охранитель
ные требования, более строгие , чем на 
территориях ,  состоящих в обычной хоз . 
эксплуатации. Отд. виды использования 
природных ресурсов: охота , рыболовство, 
земледелие , общее или спец. водополь
зование, разработка недр , строительство 
жилых или производств . зданий и соору
жений, прокладка дорог, линий электро
передачи, трубопроводов и т. п . - могут 
быть полностью запрещены. В зависимос
ти от того, какие именно компоненты при
рgдной среды специально охраняются, 

100 ЗАКАЗН И К 

различаются видм 3 . :  ландшафтный , 
охотничий , рыбохозяйственный , гидроло
гический, лесной, геологический , палеон
тологический. Определяются требования 
к их пользователям . 

В РСФСР З. pecn . значения образуются 
мин-вами и ведомствами РСФСР по 
представлению Советов Министров авт. 
республик , краевых и обл . исполкомов 
по согласованию с Госnланом РСФСР, 
а З. местного значения - Советами Ми
нистров авт. республик , краевыми и обл. 
исполкомами (пост. Совета Министров 
РСФСР от 6 янв. 1982 - СП РСФСР, 
1982, М 5 ,  СТ.  28). 

Правовой режим З. определяется за
конодательством Союза ССР и союзных 
республик . Для каждого З. , в соответст
вии с Типовым положением о гос. при
родных заказниках, утверждается ин
дивидуальное положение , определяющее 
его задачи, режим охраны природных 
объектов и использования его территории. 
Функции охраны и содержания З. обыч
но выполняют органы охраны природы, 
к-рые выделяют для их осуществления 
группу инспекторов. Учёт и гос. регист
рация З . ,  независимо от их ведомствен
ной подчинённости, ведётся органами ох
раны природы союзных республик . 

О. С. Колбасов. 
ЗА КЛАД НО Й Л И СТ - см . в ст.  Цеи
иые бу.маги . 
ЗАКЛ ЮЧ Е Н И Е  П ОД СТ РАЖУ - в  сов . 
уголовном процессе одна из .мер пресече
иия .  Состоит в принудит. ограничении 
свободы (помещение в следственный изо
лятор) в период предварит. расследова
ния и судебного разбирательства по уго
ловному делу. Может быть применена 
лицом, производящим дознание , следова
телем , прокураром и судом к обвиняе
мому , а в исключительных случаях -
к подозревае�юму (Основы уголовного 
судопроизводства , ст. 33; УПК РСФСР, 
ст.  ст .  89 ,  90) .  Конституция СССР (ст. 54) 
гарантирует гражданам СССР неприкос
новенность · личности. В связи с этим 
действующее законодательство предус
матривает, что постановление следовате
ля или лица, производящего дознание , 
о З. под с. должно быть санкционировано 
прокураром (Закон о Прокуратуре СССР, 
ст. 3; УПК РСФСР, ст. ст. 1 1 ,  96) .  

Закон определяет условия и порядок 
применепил З. под с. Оно может приме
няться при наличии достаточных основа
ний полагать, что обвиняемый скроется 
от дознания, предварит. следствия или 
суда, или воспрепятствует установлению 
истины, или будет заниматься преступной 
деятельностью, а также для обеспечения 
исполнения приговора по делам о прес
туплениях, за к-рые законом предусмот
рено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше одного года, а в исключи
тельных случаях - и на срок до одного 
года. В отношении лиц, обвиняемых в 
наиболее тяжких nреступлениях, ука
занных в законе , З. под с. может быть 
избрано в качестве меры иресечения по 
мотивам одной лишь опасности преступ
ления (УПК РСФСР, ст. 96). Порядок 
содержания лиц, заключённых под стра
жу, определяется Положением о предва
рительном заключении под стражу от 
1 1  июля 1969 ( • Ведомости Верховного Со
вета СССР>,  1969, М 29, ст. 248) .  Срок З .  
под с .  при  расследовании дела - два 
месяца, он может быть продлён соответст
вующим прокураром - до шести месяцев , 
а Генеральным прокурором СССР - до 
девяти месяцев. В случае применепил 
З. под с. к подозреваемому ему в течение 
десяти суток должно бьr1ь предъявлено 
обвииеиие. При отсутствии оснований 

для предъявления обвинения мера ире-
сечения отменяется. В. А .  Пантелеев. 
ЗА КЛ ЮЧ Е Н И Е  П Р ЕД ВАРИТЕЛ Ь-
Н О Е  - см.  Предварительиов заключе
иие. 
ЗА КЛ ЮЧ Е Н И Е  ЭКСП Е РТА - см . в 
ст. Экспер_т . v 
ЗА КЛ ЮЧ �Н Н Ы И - лицо, в отношении 
к-рого в качестве .меры пресечеиия 
избрано содержание под стражей (приме
няется, как правило, по делам о преступ
лениях, для к-рых законом предусмот
рено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше одного года). В значи
тельном объёме правовое поло!J{ение З . 
оnределяется уголовно-процессуальным 
законодательством . Оно устанавливает 
правовое положение подозреваемого, об
виняемого, подсудимого и осуждённого,  
в отношении к-рого приговор не вступил 
в законную силу, а также всесторонне 
регулирует права и обязанности указан
ных лиц как участников уголовного судо
производства. Положение о предвари
тельном заключении под стражу от 1 1июля 
1969 (•Ведомости Верховного Совета 
СССР>,  1969, М 29 , ст . 248) устанавли
вает, что лица , содержащиеся в �1естах 
предварит. заключения, несут обязаннос
ти и имеют права, nредусмотренные зако
нодательством для граждан СССР, с опре
делёнными ограничениями,  связанны�IИ 
с режимом содержания под стражей . 
Указание закона ,  что З. несёт обязаннос
ти и пользуется правами, свидетельствует 
о сохранении за ним правового статуса 
гражданина :  на З. распространяется дей
ствие гражданского, семейного и иного 
законодательства. Наиболее существен
ными ограничениями прав З. являются: 
заnрещение иметь при себе деньги, ценные 
вещи, а также нек-рые др. предметы; 
установление пределов общения с родст
венниками и знакомыми (регламент.ация 
nорядка получения посылок, передач , 
свиданий, переписки и т. д.) ,  разрешение 
работать только на территории места 
предварит. заключения с разрешения ли
ца или органа, в производстве к-рого 
находится дело , и т. п .  

З.  имеют право в установленном поряд
ке получать денежные переводы, поку
пать по безналичному расчёту продукты 
питания и предметы первой необходи
мости, иметь nри себе документы, отно
сящиеся к их уголовному делу , пользо
ваться книгами из библиотеки места 
предварит. заключения и т. д.  

Надзор за соблюдением законности 
в местах предварит. заключения осу
ществляется прокурором . 
ЗАКО Н - в широком смысле слова все 
нормативно-правовые акты в целом , все 
установленные гос-вом общеобязательные 
правила . В собственно юридич. смысле 
З.- нормативный акт, припятый выс
шим представятельным органом гос . 
власти либо непосредственным воле
изъявлением населения (напр. ,  в порядке 
рефереиду.ма) и регулирующий наиболее 
важные общественные отношения. З.  
составляют основу систе.мы права гос-ва . 
З. как самостоятельный источиик права 
сложился еmё в древности и пришёл 
на смену правоному обычаю (см . Обыч
иое право).  

В социалистич. гос-ве З.- высшая фор
ма выражения гос . воли трудящихся во 
главе с рабочим классом , он непосредст
венно выражает суверенную волю наро
да и регламентирует наиболее важные 
отношения в обществе ,  устанавливает от
правные начала правоного регулирова
ния. Именно в 3. выражаются главные 
политич . ,  экономич. и иные интересы 
трудящихся. В СССР З. принимаются 



высшим органом гос. власти Союза ССР
Верх. Советом СССР, а также Верх. Сове
т�ми союзных и авт. республик. Кроме 
того, Конституция СССР (ст. 114) и конс
титуции союзных республик предусмат
ривают возможность принятия 3. путём 
всенародного голосования (ст. 115). 
· З. обладает наибольшей юридич. си
лой по отношению к нормативным актам 
всех иных органов гос-ва. Это означает, 
что никакой другой орган, кроме Верх. 
Совета (а в период между сессиями -
его Президиум ), не может отменить или 
изменить З. В то же время З. может от
менить любой иной нормативный акт 
или любую норму к.-л. другого З. При
нятие нового З. обычно влечёт за собой 
необходимость отмены или внесения 
изменений во все др. акты по урегулиро
ванному новым 3. вопросу. Наибольшая 
юридич. сила З. означает также, что ак
ты всех гос. органов должны ему соответ
ствовать, издаваться на основании и во 
исполнение его предписаний, т. е. быть 
п о д з а к о н н ы м и: любой правовой 
акт, противоречащий 3., должен призна
ваться недействительным. Верховенство 
З. ,  подчинение ему всех иных норматив
ных актов социалистич. гос-ва, является 
определяющим моментом соблюдения 
принципа социалистич. законности в дея
тельности всех органов гос-ва. 

В отличие от иных актов Верх . Совета 
(постановлений, обращений, деклара
ций ), З.- всегда нормативный акт, т. е. 
он содержит нормы права. Наконец, для 
З. характерен особый порядок принятия, 
спец. законотворческая процедура, рас
падающаяся на ряд стадий : законода
тельная ииициатива, обсуждение зако
иопроекта, принятие З. и его опубликова
ние (см. Опубликоваиие закона). 

Будучи едиными по способу формиро
вания, положению в правовой системе 
гос-ва и роли в регулировании обществен
ных отношений, 3. в то же время делят
ся на определённые виды. В частности , по 
значимости содержащихся в З. норм они 
делятся на конституционные и обыкно
венные. К числу конституционных З. 
относится прежде всего сама конституция, 
а ·в федеративных гос-вах - конститу
ции составляющих федерацию суверен
ных гос-в и гос. образований (в СССР -
Конституция СССР и конституции союз
ных и авт. республик). К конституцион
ным относятся также 3., вносящие изме
нения и допол:nения в конституцию. Осо
бый характер конституционных З. , их 
роль в законодательном закреплении 
основ общественного и гос. строя находят 
своё выражение в процедуре их приня
тия. Так , в соответствии с Конституцией 
СССР (ст. 174) изменение Конституции 
производится решением Верх. Совета 
СССР, припятым большинством не менее 
2/3 голосов от общего числа депутатов каж
дой из его палат. Таков же порядок изме
нения конституций союзных и а вт. рес
публик. 

Обыкновенные законы считаются при
пятыми, если за их утверждение подано 
более 1/2 голосов депутатов. Эти 3., 
в свою очередь , делятся на кодифика
ционные и текущие. Кодификационные 
З.- это прежде всего Осиавы закоиода
тельства Союза ССР и союжых респуб
лик (общесоюзные акты , к-рые уста
навливают принципы и оси. нормы регу
лирования определённых отраслей пра
ва· или крупных сфер общественной жиз
ни), кодексы и др. 3. союзных республик, 
конкретизирующие и развивающие те или 
иные основы законодательства. К числу 
кодификационных актов относятся также 
общесоюзные кодексы (напр., Воздуш-

вый кодекс СССР) и нек-рые общесоюз
ные и респ. 3. Текущие З. регламенти
руют различные конкретные вопросы по
литич. , хоз. и социально-культурной жиз
ни. Поскольку СССР является союзным 
гос-вом, следует также различать 3. 
СССР, 3. союзных и авт. республик. З. 
СССР издаются Верх. Советом СССР и 
действуют на всей территории гос-ва. З. 
союзных и авт. республик утверждаются 
соответствующими Верх. Советами и 
действуют в пределах данной республи
ки. З.  СССР имеют одинаковую силу на 
территории всех союзных республик. 
В случае расхождения З .  союзной рес
публики с общесоюзным (т. н. коллизия 
законов) действует З. СССР. 3. можно 
делить также по времени их действия 
на постоянные 3. и временные З. См . 
также Действие закона. 

В современных империалистич. гос-вах 
за З. , принимаемыми парламентом , при
знаётся высшая юридич. сила, однако в 
то же время усиливается роль прави
тельств. нормативных актов, что снижает 
роль парламента и припятых им З; Ши
роко распространённая бурж. теория 
деления З. на 3. в формальном смысле 
(т. е. акты парламента) и 3. в материаль
ном смысле (все акты принципиалъного 
характера, включая и решения пр-ва) 
служит обосноваlilием для фактич. пере
дачи законодательных полномочий ис
полнительным органам. См. также Госу
дарство, Делегироваииое законодатель
ство, Парламеитаризм. А. С. Пиголкин. 
ЗАКО Н О ЗА Щ И Т Е  М И РА - принят 
Верховным Советом СССР 12 марта 
1951 в условиях •холодной войны• и 
направлен против пропагаиды войны. 

В 1947 СССР выступил на Генеральной 
Ассамблее ООН с инициативой осудить 
пропаганду новой войны и призвать пр-ва 
всех стран запретить под страхом уголов
ной ответственности ведение этой пропtаа
ганды в любой форме, а также приня 
меры к иресечению её как обществен о 
опасной деятельности, угрожающей жиз
ненным интересам всех народов. 

На Втором Всемирном конгрессе мира 
в нояб. 1950 было принято обращение 
с призывом к парламентам всех стран 
принять законы об охране мира, преду
сматривающие уголовную ответственность 
за пропаганду новой войны, в какой бы 
форме она ни велась. В ответ на этот 
призыв социалистические страны в 
1950-51 приняли соответствующие за
коны. 

В преамбуле 3. о з. м .  указано, что 
миролюбивая политика СССР направлена 
на укрепление мира и дружеств. отно
шений между народами.  В законе указа
но, что . . . .  пропаганда войны, в какой бы 
форме она ни велась,  подрывает дело ми
ра, создает угрозу новой войны и явля
ется ввиду этого тягчайшим преступле
нием против человечества� (ст. 1) и ли
ца, виновные в пропаганде войны, дол
жны предаваться суду и быть суди
мы как тяжкие уголовные преступники 
(ст. 2). 

Основы уголовного законодательства 
1958 и УК союзных республик относят 
пропаганду войны к особо опасным гос. 
преступлениям, она наказывается лише
нием свободы на срок от трёх до восьми 
лет и со ссылкой на срок от двух до пяти 
лет или без ссылки (УК РСФСР, ст. 71). 
Запрещение пропаганды войны в СССР 
подтверждено в Конституции СССР 1977 
(ст. 28). � 
ЗА КО Н О Б  YГOЛOBHOIII ОТВЕТСТ
В Е Н Н ОСТИ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫ Е  
П Р ЕСТУ ПЛ Е НИЯ - в  СССР принят 
25 декабря 1958 (•Ведомости Верхов:nо-

го Совета СССР•, 1959, .N.! 1, ст.· ·8), 
Предусматривает уголовную ответст
венность за два вида преступлений 
государствеиных: особо опасные· (раз
дел 1) и иные гос. преступления '(раз
дел 2). С учётом пронешедших в СССР 
социально-политич. изменений Закон зна
чительно сузил круг особо опасных гос. 
преступлений по сравнению с ранее дей
ствовавшим Положением о государствен
ных преступлениях (1927), отказался от 
термина • контрреволюционные преступ
ления�. С дополнениями (1962) вошёл в 
качестве самостоятельной главы в УК со
юзных республик (напр. ,  УК РСФСР, 
гл . 1). 
ЗАКО Н НОСТЬ СОЦИАЛ И СТИЧЕ
С КАЯ - неуклонное исполнение зако
нов и соответствующих им иных пра
вовых актов органами гос-ва, должно
стными лицами ,  гражданами и обществ. 
орг-циями. 

3. с.- конституц. принцип политич. 
системы СССР, его общественного строя. 
Конституция СССР (ст . 4) провозгJiаша
ет :  •Советское государство, все его ор
ганы действуют на основе социалистиче
ской законности, обеспечивают охрану 
правопорядка, интересов общества, прав 
и свобод граждан>. Идея 3. с. как одного 
из важнейших элементов социалистич. 
демократии содержится и в ряде др. 
статей Конституции, в частности в стать
ях, посвящёнвых защите прав, свобод 
и законных интересов граждан. Содержа
ние З. с. отражает роль закона в об
ществ . жизни, его господство и незыбле,
мость во взаимоотношениях сов . госу
дарства и личности; 3. с. направлена на 
всемерную охрану прав, свобод и закон
ных интересов граждан на основе прин
ципа равенства всех перед законом . 

В вопросах деятельности органов Сов. 
гос-ва 3. с. означает, что все гос. органы 
образуются в установленном Конститу
цией порядке и действуют в пределах 
предусмотренной законом компетеJЩии. 
Принцип З. с .  означает также верхо
венство закона в системе юридич. актов, 
приоритет законов СССР по отношению 
к респ. законодательству, наличие опец. , 
т. н. правоохранительных, органов, оси. 
задачей к-рых является охрана правапо
рядка в самых различных его аспектах. 
З. с . , правопорядок - основа нормаль
ной жизни общества, социалистич. дис
циплины, упрочения социалистич. образа 
жизни. 

Укрепление 3. с. имеет огромное зна
чение для нормального функционирова
ния всего экономич. механизма. В связи 
с переходом к нэпу В. И. Ленин подчёр
кивал, что •чем больше мы входим в ус
ловия, которые являются условиями 
прочной и твердой власти, чем дальiпе 
идет развитие гражданского оборота, тем 
настоятельнее необходимо выдвинуть 
твердый лозувг осуществления большей 
революционной законности . . .  • (Поли. 
собр . соч. , т. 44, с. 329). Это положение 
сохраняет актуальность и в совр. усло
виях развития СССР. 

КПСС и Сов. гос-во постоянно уделяют 
большое внимание вопросам укрепления 
3. с. На июньском (1983) Пленуме 
ЦК КПСС указывалось: •Нормальный 
ход нашего общественного развития не
мыслим без строжайшего соблюдения 
законов, охраняющих интересы общества 
и права граждан�. 

· 
См. также Дисциплина государствея

иая, Дисциплииа договориая, Дисцuп
л ииа трудовая. 
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Объективную основу существования и 
незыблемости 3. с. составляет социалис
тич. общественный и roc. строй, исклю
чающий эксплуатацию человека челове
ком, частную собственность и произвол. 
КПСС и Сов. rос-во, рассматривая ук
репление 3. с. как общегосударственную, 
Общепартийную задачу, ведут постоян
ную работу по упрочению режима 3. с., 
совершенствованию её юридич. гарантий. 
В систему мер по укреплению 3. с. наря
ду с мерами убеждения и профилактики 
правонарушений входит и применеиве 
roc. принуждения для исполнения пра
вовых установлений (применение мер 
уголовного наказания и т. п.). 

3. с. неразрывно связана с социалистич. 
демократией. Конституция СССР (ст. 9) 
предусматривает укрепление правовой 
основы гос. и. общественной жизни в ка
честве одного из направлений дальней
шего развёртывания социалистич. демок
ратии. Дальнейшее расширение демокра
тич. прав и свобод советских граждан 
органически сочетается с решительным 
требованием соблюдения ими принципа 
3. с. В условиях социалистич. общества 
3. с. выступает как принцип, присущий 
социалистическому государству, как не
обходимое условие социалистического 
строительства, успешного экономиче
ского, политического и культурного раз
вития. 
ЗА КО Н Н Ы Й П РЕДСТА В И Т ЕЛ Ь - в 
сов. праве гражданин, к-рый в силу зако
на выступает во всех учреждениях, в т. ч. 
судебных, в защиту личных и имуществен
ных прав и законных интересов недееспо
собных, ограниченно дееспособных, ли
бо дееспособных, но в силу своего физич. 
состояния (по старости, болезни и т. п.) 
не могущих лично осуществлять свои 
права и выполнять свои обязанности. Для 
осуществления этих действий 3. п. пред
ставляют суду документы, удостоверяю
щие их полномочия : паспорт, свидетель
ство о рождении, решение исполкома 
районного (городского) Совета нар. 
депутатов об усыновлении, решение ис
полкома районного (городского),  посел
кового или сельского Совета об установ
лении опеки или попечительства (ГПК 
РСФСР, ст. 48). 

В у г о л о в н о м п р о ц е с с е 3. п. 
являются родители, опекуны, попечители 
подозреваемого, обвиняемого (nодсуди
мого), потерпевшего, свидетеля. 3. п. 
являются также nредставители таких 
учреждений , как детский дом , дом для 
инвалидов и т. п., на попечении к-рых 
находится не полностью дееспособный 
участник процесса, представители орга
нов опеки и попечительства (если не пол
ностью дееспособный участник процесса 
не имеет др. 3. п. или они не допущены 
к процессу). 

3. п. участвует в процессе наряду с 
представляемым лицом во исполнение 
своих обязанностей по защите прав под
опечного (напр., КоБС РСФСР, ст. 
ст. 53, 131). 3. п. содействует подопеч
ному в использовании процессуальных 
прав и отстаивании законных интересов: 
он имеет право присутствовать при 
следственных и судебных действиях в 
предусмотренных законом случаях, да
вать объяснения, показания в качестве 
свидетеля, заявлять ходатайства, отводы 
и задавать вопр�ы; участвует в ознаком
лении обвиняемого с материалами дела по 
окончании предварит. расследования, в 
исследовании доказательств на судебном 
следствии. 
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Участие в процессе адвоката не исклю
чает участия 3. п. (и наоборqт). 3. п. 
самостоятельно определяет по�ицию по 
делу; он вправе обжадовать приговор, 
определение, постановление суда. Орган, 
осуществляющий производство по делу, 
обязан разъяснить 3. п. права и обеспе
чить возможность их осуществления. 
3. п. может быть одновременно свидете
лем , гражд. ответчиком. 

Г. М. Миньковский. 
В г р а ж д. п р о ц е с с е 3. п.- ро

дители, усыновители,  опекуны и попечи
тели - совершают от имени nредставляе
мых все процессуальные действия, с огра
ничениями, предусмотренными законом 
(напр., КоБС РСФСР, ст. 133). Наряду 
с 3. п. суд обязан привлекать к участию в 
процессе несовершеннолетних в возрасте 
от 15 до 18 лет, а также граждан, при
званных ограниченно дееспособными .  По 
нек-рым категориям дел (напр., связан
ным с распоряжением полученным зара
ботком)· несовершеннолетние вправе 
самостоятельно участвовать в процессе, 
привлечение в процесс 3. п. зависит в 
этих случаях от усмотрения суда (ГПК 
РСФСР, ст. 32). 3. п. вправе совершать 
все те процессуальные действия, какие 
могли бы осуществлять в суде представ
ляемые, если бы обладали процессуаль
ной дееспособностью. В отличие от др. 
лиц, к-рые могут быть представителями 
в суде (см. Представите.льство в суде), 
3. п. имеют право без особых полномочий 
совершать т. н. распорядительные дейст
вия , предусмотренные в законе,- при
знание иска, заключение мирового согла
шения, обжалование решения суда и др. 
( ГПК РСФСР, ст. 46). 

По делу, в к-ром должен участвовать 
гражданин, призванный в установл. по
рядке безвестно отсутствующим (см. 
Безвестиое отсутствие), в качестве его 
представитедя выступает опекун, назна
ченный для охраны имущества безвестно 
отсутствующего. По делу, в к-ром должен 
участвовать наследник умершего или 
объявленного в установл. порядке умер
шим (см. 06ъяв.!lе1lие у.мерши.м), если 
наследство ещё никем не принято, в ка
честве представитедя наследника высту
пает опекун, назначенный для охраны 
и управления наследственным имущест
вом. 

Закон разрешает 3. п. в соответств. 
случаях поручать ведение дела в суде 
другому лицу , избQанному им в качест
ве представитедя (ГПК РСФСР, ст. 48). 

А. Ю. Кабмкин. 
ЗАКОНОДАТЕЛ ЬНАЯ ВЛАСТЬ - в 
соответствии с бурж. •разделеиuя влас
тей• теорией одна из трёх уравнове
шивающих друг друга властей в гос-ве 
(см. также Исполиите.льиая власть). 
3. в .  осуществляет исключительное пра
во издавать нормативные акты, обла
дающие высшей, после конституции, юри
дич. силой,- законы. Кроме того, 3. в. 
принадлежит право принятия бюджета 
и финансовых законов и право конт
роля за деятельностью исполнительной 
власти - правительства. В парламентар
ных странах исполнительная власть несет 
ответственность перед 3. в. Органом 3. в. 
является парламент. 

Иногда под 3. в. понимают только пол
номочие высших органов roc. власти из
давать законы. 
ЗАКОНОДАТЕЛ ЬНАЯ И Н И ЦИАТИ
ВА - право внесения законопроекта в 
законодательное учреждение в соответст
вии с установленной процедурой. 

В СССР правом 3. и. в Верх . Совете 
СССР, согласно Конституции СССР (ст. 
113), обладают обе палаты Веох. Совета 

СССР, Президиум Верх. Совета СССР, 
Совет Министров СССР, союзные респуб
лики в лице их высших органов roc. влас
ти, комиссии Верх. Совета СССР и по
стоянные комиссии его палат, депутаты 
Верх. Совета СССР, Верх. суд СССР, 
Генеральный прокурор СССР и общест
венные орг-ции в лице их общесоюзных 
органов (напр., сов. профсоюзы обладают 
правом 3. и. в лице Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональных Сою
зов). Предложения об издании новых 
и уточнении действующих законов мо
гут вноситься орг-циями и гражданами, 
не обладающими правом 3. и. Такие 
предложения учитываются сов. законо
дателем, однако, в отличие от предложе
ний, поступивших в порядке 3. и . ,  об
суждение их не обязательно. 

В бурж. rос-вах правом 3. и. обладают 
обычно депутаты парламента, парламент
ские комитеты, пр-во, глава гос-ва, отд. 
ведомства с общенациональной юрис
дикцией. В нек-рых rос-вах (напр. , 
в США, Италии, Швейцарии) существует 
понятие т. н. народной инициативы, 
т. е. права внесения законопроекта от 
предусмотренного законом определённо
го числа избирателей. Так, в Консти
туции Италии (ст. 71) указывается: 
•народ осуществляет законодательную 
инициативу путём внесения от имени не 
менее чем пятидесяти тысяч избирателей 
законопроекта, составленного в форме 
статей закона•. На ирактике в бурж. 
странах 3. и. в основном осуществляется 
пр-вом даже в тех случаях, когда оно 
формально этим правом не наделено 
(США). 

3. и.- первая стадия законодатель
ного процесса, т. е. установленного, как 
правило, конституцией порядка приня
тия закоиа. Влечёт за собой обязанно�ть 
законодательного органа обсудить вопрос 
о включении данного законопроекта в 
повестку дня законодательного органа. 
ЗА КОНОДАТЕЛ ЬСТ ВО внешняя 
форма выражения объективного права, 
те акты, в к-рых воплощается воля гос
подствующего класса (в общенародном 
гос-ве - воля всего народа) и формально 
закрепляется в виде общеобязательных 
правил. 1) В широком смысле слова 3.
весь комплекс издаваемых уполномочен
ными правотворческими органами норма
тивных актов , важнейшим из к-рых явля
ется закон. В этом смысле 3. представляет 
собой единую и слаженную систему, час
ти к-рой взаимосвязаны и соподчинены. 

3. делится на определённые части в 
зависимости от места соответствующего 
правотворческого органа в структуре roc .  
механизма (принимаемые высшим орга
ном власти законы, постановления пр-ва, 
акты, издаваемые мин-вами и ведомства
м и, и т. д.). 3. разделяется также на от
расли в зависимости от той области об
щественных отношений, на регулирование 
к-рой соответствующие акты направлены 
(трудовое 3., земельное 3., уголовное 3. 
и т. д.). В федеративном rос-ве имеется 
общесоюзное и республиканское 3. (в 
СССР - общесоюзное 3., 3. союзных 
республик и 3. авт. республик). Возглав
ляет систему 3. конституция как оси . 
закон гос-ва. Она закрепляет основы 
общественного строя и roc. устройства, 
систему гос. органов, их полномочия и 
порядок формирования, основы правосу
дия, избирательную систему, оси. права 
и обязанности граждан. Конституция об
ладает высшей юридич. силой: все зако
ны и иные акты гос. органов издаются на 
основе и в соответствии с конституцией 
(см., напр. , Конституция СССР, ст. 173). 
Конституция является также юридич. 



базой для: текущей законодательной и 
всей правотворческой деятельности орга
нов гос-ва. 

Советское З .- действенный инстру
мент в деле коммунистич. строительства. 
В управлении многоотраслевым нар .-хоз . 
комплексом, охране и обеспечении прав 
и свобод граждан, защите окружающей 
среды и рациональном использовании 
природных богатств,  охране общественно
го порядка, укреплении обороноспособ
ности страны - всюду проявляется ре
гулирующая роль З. , значение к-рого 
постоянно возрастает. Оно закрепляет, 
развивает и обеспечивает институты обще
народной демократии; в нём воплощается 
укрепление народовластия, повышение ро
ли народного представительства и инсти
тутов непосредств . демократии, общест
венных орг-ций, трудовых КО.!L11е1С1Jlивов, 
роли Советов нар . депутатов как полно
властных органов, решающих ключевые 
вопросы общественной жизни, совершен
ствование гос. аппарата и методов его 
деятельности . Личность, удовлетворение 
её духовных и материальных потребнос
тей, развитие творческих способностей и 
сознательности всё больше становится 
центром З. , главным объектом его регу
лирования, о чём свидетельствует Конс
титуция СССР 1977. 

2) В узком , собственном смысле под 
З. понимается система нормативных ак
тов,  издаваемых высшими органами гос . 
власти и управления, т. е. законодатель
ные акты и нормативные решения пр-ва. 
Именно такое понимание З. используется 
при подготовке сСобрания действующего 
законодательства СССР�. в к-рое поме
щаются законы СССР, имеющие норма
тивный характер, указы и постановления 
Президиума Верх. Совета СССР, а так
же нормативные постановления Совета 
Министров СССР. Нормы, входящие в 
систему З. , имеют принципиальное , об
щегос. значение и являются, как правило, 
первичными, исходными: они устанавли
вают общие начала иравового регулирова
ния,  его главные положения , первона
чально регламентируют общественные 
отношения , не обращаясь непосредствен
но к к .-л. иным правилам . 

3) Под З. иногда понимается также 
деятельность высшего органа государст
венной власти по припятню законов. З. в 
этом смысле - основная, наиболее важ
ная форма правотворческой деятельности. 

А. С. Пиголкин. 
ЗА КОН ОП РОЕ КТ - текст предлагае
мого к припятню за1Gона, подготовленный 
для внесения на рассмотрение высшего 
законодательного органа или на рефе
рендум. 

В СССР З. обычно готовится Президиу
·мом или постоянными комиссиями Верх. 
Совета СССР, а также Верх . Советов 
союзных и авт. республик. Он может 
быть разработан также мин-вами (ведом
ствами)  по поручению высшего органа гос. 
власти , его Президиума, пр-ва либо по 
собственной инициативе. Для подготовки 
наиболее значительных З. создаются 
спец. комиссии, состоящие из представи
телей roc. органов, общественных орг-ций, 
научных учреждений . Для подготовки 
особо важных З. такие комиссии создаёт 
сам представительный орган власти; так , 
для подготовки проекта Конституции 
С ССР 1977 Конституционную комиссию 
образовал Верх. Совет СССР. 

Процесс подготовки З. включает изу
чение потребности в урегулировании оп
ределённой сферы общественных отноше
ний или изменении такого регулирования, 
анализ действующего законодательства и 
практики его применения, принятие реше-

ния о подготовке проекта, выработку 
его текста, обсуждение и доработку пер
воначального проекта, согласование со 
всеми заинтересованными органами и 
орг-циями. 

Обсуждение З.  специалистами и широ
кими кругами общественности, в гос. ор
ганах, общественных орг-циях, научных 
учреждениях - характерная черта пра
вотворчества социалистич. гос-в. В СССР 
в таком порядке подготавливались ОС11.о
вы За1Gонодателъства Союза ССР и 
союзных республик и др. важнейшие 
законы.  В законодательную ирактику 
широко внедряются всенародные обсуж
дения наиболее значительных З . ,  не
посредственно затрагивающих интересы 
широких масс трудящихся . 

После завершения подготовки З. он 
вносится на рассмотрение законодатель
ного органа в порядке За1Gонодателъной 
инициативы . А. С. Пиголкин. 
ЗАКОН Ы  О В Ы БОРАХ в В е р х  о в
н ы й С о в е т С С С Р,  В е р  х о в
н ы е  С о в е т ы  с о ю з н ы х  и авт о
н о м н ых р е с п у б л и к  и м е с т
н ы е  С о в е т ы  н а р о д н ы х  д� 
п у т а т о в - нормативные акты, ре
гулирующие условия и порядок избрания 
соответствующих Советов. Закон о выбо
рах в Верх. Совет СССР принят Верх. 
Советом СССР 6 июля 1978 (сВедомости 
Верховного Совета СССР•, 1978, М 28, 
ст . 441 ), законы о выборах приняты так
же во всех союзных и авт. республиках 
в 1978-79. Структура законов одинако
ва. Они включают следующие разделы: 
1. Общие положения (конституционные 
принцилы избирательной системы и 
принцип ответственности за нарушение 
законодательства о выборах); 11. Порядок 
назначения выборов и образования изби
рательных округов; 111.  Избирательные 
участки;  IV. Списки избирателей; V. Об
разование избирательных комиссий ; 
Vl. Полномочия и порядок работы изби
рательных комиссий; Vll. Выдвижение 
кандидатов в депутаты; Vlll. Основные 
гарантии деятельности кандидата в депу
таты; IX. Парядок голосования и подве
дения итогов выборов; Х. Повторные вы
боры и выборы вместо выбывших депута
тов (в законах о выборах в мествые Со
веты - также : выборы во вновь образо
ванных адм.-терр. единицах) ;  Xl. Удос
товерение об избрании депутатом. Формы 
избирательных документов и порядок их 
хранения. 

Содержание законов о выборах зави
сит от того, выборы в какой Совет ими 
регулируются . Напр. ,  специфика Закона 
о выборах в Верховный Совет СССР оп
ределяется, в часmости , тем , что Верх. 
Совет СССР состоит из двух палат, изби
раемых различным образом . 
ЗА КОН Ы О М ЕСТН Ы Х  СОВ ЕТАХ 
НАРОД Н Ы Х  Д Е П УТАТОВ - норма
тивные акты, определяющие компетен
цию, организацию и порядок деятель
ности месmых Советов, а также их ис
полнительных и распорядительных орга
нов . Законы о сельских, поселковых Со
ветах приняты в 1968, причём в боль
шинстве республик принят единый За
кон о поселковом, сельском (в Литов. 
ССР - об апилинковом, поселковом, в 
Кирг. ССР - об аилном, сельском, по
селковом , в Тадж. ССР - о кишлачном, 
поселковом) Совете; в УССР приняты 
отдельные законы о сельском Совете и 
о поселковом Совете, а в Узб. ССР -
отдельные законы о кишлачном Совете 
и о поселковом Совете. Законы о район
ном Совете и о городском, районном в 
городе Совете приняты в союзных рес
публиках в 1971. Припятню законов о 

поселковых, сельских, районных, го
родских и районных в городах Советах 
предшествовало издание Указов flрези
диума Верх. Совета СССР об основных 
правах и обязанностях этих Советов и 
примерных положениях о них. После при
пятня Конституции СССР 1977 и консти
туций союзных и авт. республик 1978 
указанные нормативные акты были при
ведены в соответствие с новым конститу
ционным законодательством. В 1980 
был принят Закон СССР об основных 
полномочиях краевых, обласmых Сове
тов нар . депутатов, Советов нар. депута
тов авт. областей и авт. округов. В соот
ветствии с этим законом в 1980-81 союз
ные республики, имеющие в своём соста
ве края , области, авт. области и авт. окру
га, приняли законы о краевом, обласmом 
Совете нар . депутатов (РСФСР), об об
ласmом Совете нар. депутатов (др . союз
ные республики с областным делением), 
а также законы об авт. областях и авт. 
округах, в к-рых наряду с др. вопросами 
урегулирован статус Советов нар . депу
татов авт. областей и авт. округов. 

Структура З .  о м. С .  н. д .  в основном 
совпадает. Они регламентируют: 1. Ос
новные принцилы образования и деятель
ности соответствующего Совета; 11. Пра
ва и обязанности Совета; 111. Организа
ционные формы работы: 1) сессия, 2) ис
полнительный комитет, 3) постоянные 
комиссии, 4) депутат, 5) участие населе
ния в работе Совета. 

СходНые по своей структуре законы о 
месmых Советах различаются по содер
жанию в зависимости от того, деятель
ность какого вида Совета они регламен
тируют. Имеются также различия, свя
занные с особенностями отдельных рес
публик : напр. ,  Законом о поселковом, 
сельском Совете народНых депутатов 
РСФСР предусмотрено избрание в насе
лённых пунктах, расположенных на тер
ритории сельских Советов, общественных 
сельских комитетов, тогда как Закон об 
апилинковом, поселковом Совете нар. 
депутатов Литов. ССР, исходя из специ
фики расселения в сельской местности 
этой республики, такого института не 
предусматривает. 
8 Л у к ь я н о в А. И . ,  Развитие законо
дательства о советских представительных 
органах власти (некоторые вопросы истории , 
теории и практики), М . ,  1978;  Советы на
родных депутатов. Статус .  Компетенция. Ор
ганизация деятельности . Сб� документов, М . ,  
1980. Б. А. Страшун. 
ЗА КОН Ы ССС Р,  СОЮЗ Н Ы Х  И АВТО
Н О М Н Ы Х  Р Е С П У БЛ И К  (с о о т н о
ш е н и е)  - см. в статьях Действие за
кона, За1Gонодателъство, Коллизия за
конов . 
ЗА КУ П КИ ГОСУДА РСТ В Е Н НЫЕ 
се л ь с к о х о з я й с т в ен н о й  п р о
д у к ц и и - в СССР единая форма roc. 
закупок с.-х.  продукции у колхозов, 
совхозов и др . с . -х .  предприятий по 
договорам контрактации.  Введена в соот
ветствии с пост. ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 25 февр. 1961 сО пере
стройке и улучшении организации госу
дарственных закупок сельскохозяйствен
ных продуктов• (СП СССР, 1961, М 4, 
ст. 21). Договоры контрактации способст
вуют организованному проведению З. г. 
и гарантируют х-вам сбыт необходимой 
гос-ву с.-х.  продукции на выгодных 
для сторон условиях. 

Содержание договора контрактации 
определено Основами гражданского за
конодательства (ст. ст. 51-52) и rк 
союзных республик (напр., ГК РСФСР, 
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ст. ст. 267-268). Общие для всех х-в и за
готовителей вопросы заключения и испол
нения договоров контрактации регламен
тируются Положением о порядке заклю
чения и исполнения договоров контракта
ции с.-х. продукции, утверждённым при
казом Мин-ва заготовок СССР от 31 дек. 
1976. Типовые договоры утверждаются 
Мин�вом заготовок СССР, они разраба
тываются совместно с Мин-вом с. х-ва 
СССР и е участием мин-в (ведомств),  
осуществляющих закупку и приёмку 
с.-х. продукции. Договоры I':онтрактации 
заключаются на основе доведённых до 
колхозов, совхозов и др . с . -х .  предприя
тий и объединений единых пятилетних 
(с разбивкой по годам) и годовых планов 
продажи гос-ву с.-х.  продукции в нату
ральном выражении. В соответствии с 
пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 14 нояб. 1980 <�Об улучшении 
планирования и экономического стиму
лирования производства и заготовок 
сельскохозяйllтвенных продуктов> (СП 
СССР, 1981, отд. I, М 1 ,  ст . 1) одновре
менно с планами продажи с . -х .  продук
цщt гос-ву до х-в доводятся планы ка
питальных вложений, лимиты подрядных 
работ, планы материально-технич. обес
печения и финансово-экономич. показа
тели. 

Каждый заготовитель (контрактант) 
не позднее 1 янв. соответствующего года 
непосредственно заключает договор конт
рактации на закупаемую продукцию с 
конкретным х-вом, после чего этот договор 
регистрируется в районной гос. инспек
ции по закупкам и качеству с . -х .  продук
тов· . Общиеобъёмы закупок, предусмотрен
ные в договорах контрактации, являются 
обязательными для выполнения каждым 
х-вом. В договоре контрактации с .-х.  
продукции указываются количество, ас
сортимент, качество, цена и сумма под
лежащей продаже продукции; требования, 
предъявляемые к таре и упаковке; поря
док и место сдачи (отгрузки)  продукции,  
сроки её доставки ; нормы и порядок 
отпуска х-вам пром. и продовольств. 
товаров за закупаемую у них с . -х .  про
дукцию, по к-рой установлена встречная 
продажа; порядок расчётов, а также 
платёжные и почтовые реквизиты х-ва 
и ·заготовителя; имущественная ответст
венность сторон за невыполпение условий 
по договору.  Х-во обязано произвести и 
продать заготовителю определённые виды 
с.-х. продукции в соответствии с требова
ниями действующих стандартов и технич. 
условий и в предусмотр. количестве. За
готовитель должен своевременно принять 
всю предъявленную х-вом к сдаче про
дукцию и оплатить её стоимость в уста
новл. порядке с учётом всех видов над
бавок и скидок, оплатить все расходы 
по транспортировке, экспедированию и 
разгрузке продукции, а также выплатить 
надбавку в размере 50% закупочных 
цен за продажу гос-ву сверх среднего 
уровня, достигнутого в 10-й пятилетке 
по тем видам продукции,  за к-рые такая 
надбавка установлена (напр. ,  зерно, 
подсолнечник, соя, горчица, сахарная 
свёкла, хлопок-сырец, картофель, скот 
и птица, молоко, шерсть, яйца ,  каракуль 
и панты). 

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР <�0 мерах по совершен
ствованию экономического механизма и 
укреплению экономики колхозов и совхо
зов> (СП СССР, 1982, отд. I, N2 17, ст. 90) 
с 1 янв. 1983 повышены закупочные це
ны на крупный рогатый скот, свиней, 
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овец, молоко , зерно, сахарную свёклу, 
картофель , овощи и др . с .-х. продук
цию; введены надбавки к закупочным 
ценам на продукцию, реализуемую гос-ву 
низкорентабельными и убыточными кол
хозами и совхозами (см . Продовольст
венную программу СССР на период до 
1990 года и меры по ее реализации. Ма
териалы Nайского Пленума ЦК КПСС 
1982, М., 1982, с. 85). Эти меры призва
ны усилить материальную заинтересо
ванность с.-х.  предприятий в увеличе
нии производства и продажи гос-ву с.-х.  
продукции и повышении её качества. 

М. И. Козырь. 
ЗАЛО Г - 1) . в гражд. праве один из 
способов обеспечения исполпепия обя
зательств. Кредитор (залогодержатель) 
имеет право при неисполнении должнико�1 
обеспеченного З. обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложен
ного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами. По сов. гражд. 
праву З. могут быть обеспечены обяза
тельства как граждан, так и социалистич. 
орг-ций. Он может быть предусмотрен 
законом или договором (договор о З .  
должен быть заключён в письменной 
форме). Залогодателем может быть долж
ник или третье лицо, являющиеся собст
венниками закладываемого имущества 
(имеющие на него право оперативного 
управления) .  З. сохраняет силу и при 
переходе права собственности (оператив
ного управления права) н.а заложенное 
имущество от залогодателя к другому ли
цу. 

З .  служит всякое имущество, на к-рое 
по закону допускается обращение взыс
кания (см. Обращение взыскания на иму
щество). Для обеспечения кредитных 
обязательств социалистич. орг-ций по 
ссудам банка применяются З.  т о в а р  о в 
в о б о р  о т е (заложенное имущество 
остаётся во владении залогодателя, он 
вправе реализовать его при условии одно
временного погашения задолженности по 
обеспеченному З.  обязательству или за
мены выбывающего имущества другим од
нородным на равную или большую сумму) 
и З. т о в а р о в в п е р е р а б о т
к е [заложенное имущество, остающееся 
во владении залогодателя, может быть 
переработано в его производстве , причём 
залоговое право распространяется и на 
продукцию (полуфабрикаты, гопJ.вые из
делия), являющуюся результатом такой 
переработки]. По ссудам, выдаваемым 
гражданам на индивидуальное жилищное 
строительство, в З. поступают жилые 
дома, договор о залоге жилого дома 
под страхом недействительности должен 
быть нотариально удостоверен . Ломбард 
выдаёт ссуды гражданам под З. предме
тов личного пользования и домашнего 
nотребления . Когда заложенное имущест
во передаётся залогодержателю (напр., 
во взаимоотношениях с ломбардом), на 
него возлагается обязанность надлежа
щим образом содержать это имущество. 
Если иное не nредусмотрено законом или 
договором, залогодержатель не вnраве 
пользоваться заложенным имуществом. 

М. И. Брагинский. 
2) В сов . уголовном процессе З.- вид 

.меры пресечепия. Заключается во внесе
нии денег или ценностей в деnозит суда 
обвиняемым, подозреваемым либо др. 
лицом или орг-цией в обеспечение явки 
обвиняемого, подозреваемого по вызовам 
лица, производящего дознание , следовате
ля, nрокурора, суда. Может применяться 
лишь с санкции nрокурара или по опре
делению суда. Сумма З. оnределяется 
органом, избравшим эту меру nресече
ния, с учётом обстоятельств дела. При 

внесении З. залогодатель должен быть 
nоставлен в известность о сущности дела, 
по к-рому избирается мера пресечения. 
О nринятии З. составляется nротокол, 
коnия к-рого вручается залогодателю. 
Обязанность залогодателя состоит в обес
печении явки обвиняемого или nодозре
ваемого. Спец. ответственности за нару
шение своих обязанностей залогодатель 
не несёт . В случае уклонения обвиняемого 
или подозреваемого от явки по вызовам 
лиц, ведущих расследование, или суда 
З.  определением суда обращается в до
ход гос-ва (УПК РСФСР, ст. 99). 

П. А. Лупинсн:ая. 
ЗА М Е НА Н А КАЗА Н ИЯ - в сов . праве 
замена судоN в процессе исполнения при
говора наказания, предусмотренного при
говором�. 

к-рая допускается лишь в строго 
определенных законом случаях .  З. н .  
предусматривается в следующих формах: 
замена неотбытой части наказания более 
мягким; исправительных работ штрафом 
или общественным порицанием; неотбы
того срока исправительных работ лише
нием свободы; штрафа исправительными 
работами; исправительных работ содер
жанием на гауптвахте . 

Замена неотбытой части наказания бо
лее мягким означает применение к осуж
дённому иного наказания, карательное 
воздейст&ие к-рого меньше, чем при от
бываемом наказании. Лишение свободы в 
этом случае может быть заменено, напр . ,  
ссылкой, высылкой, исправительными 
работами.  Лицам, совершившим преступ
ление в возрасте до 18 лет, лишение свобо
ды не может быть заменено ссылкой или 
высылкой, даже если к моменту замены 
наказания более мягким они достигли со
вершеннолетия. Не допускается также 
замена лишения свободы штрафоN, а 
штрафа - лишением свободы. При за
мене неотбытой части лишения свободы 
ссылкой , высылкой или исправительными 
работами эти Nеры наказания назначают
ся в прещшах сроков, установленных за
коном для этих видов наказания , и не мо
гут превышать неотбытого срока лишения 
свободы.  

Замена исправительных работ штрафои 
или общественным порицаинем может 
быть применена по решению суда к ЛИ" 
цаи , призванным нетрудоспособными , а 
также ставшим нетрудоспособныNи после 
приговора суда. 

З. н. более строгим может nрименяться 
при злосгнои уклонении осуждённого 
от отбывания назначенного судом на
казания, напр . замена исnравительных 
работ (по месту работы или отбывае
мых в ином месте) лишением свободы 
на тот же срок. Не допускается замена 
исправительных работ лишением свободы, 
если исправительные работы были на
значены ранее вместо штрафа. Замена 
штрафа исправительными работами про
изводится судом в случае невозможности 
взыскания штрафа из расчёта за 20 руб. 
штрафа - один иесяц исправительных 
работ (в этом случае срок исправительных 
работ не должен превышать двух лет). 
Исправительные работы, назначаемые 
военнослужащим, заменяются по при
говору суда содержанием на гауптвахте 
(на срок не более двух месяцев) при со
вершении военнослужащим невоинского 
nреступления. 

З. н .  более мягким допускается при 
условии, что осуждённый доказал своё 
исправление прииерныи поведениеи и 
честным отношениеи к труду и фактиче
ски отбыл установленный законои срФк 
(не иенее 1/2, или 2/з, или 3/• назначен
ного срока наказания - УК РСФСР, 
ст. 53). З. н. более мягким обусловливает-



ся необходимостью закрепления резуль
татов перевоспитания путём оказания 
на осуждённого исправительно-трудового 
или обществеиного воздействия. 

З. и .  может иметь место при изменении 
приговора в порядке, установленном 
уrоловио-процессуальн� законодатель
ством . И. В. Шмаров. 
ЗА М ЕСТИТЕЛ ЬСТВО В Р Е М Е Н НОЕ
в сов. трудовом праве исполнение обязан
ностей по должности временно отсутст
вующего работника, связанное с осущест
влением распорядит. функций. Допуска
ется в порядке производственной необхо
ди.мости в случаях, когда у замещаемого 
работника нет штатного заместителя (по
мощника) .  Продмжительность З. в. не 
может превышать одного месяца в тече
ние календарного года �сновы законо
дательства о труде, ст. 14; КЗоТ РСФСР, 
ст, 26). С согласия работника З. в. мо
жет продолжаться и более длительный 
срок. 

Порядок оформления З. в. и его опла
ты определяется (в той мере, в какой это 
не противоречит ст. 14 Основ) разъясне
нием Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 
29 дек. 1965 (см . Сборник законодатель
ных актов о труде , М . ,  1975, с. 435). 
З. в. по должности отсутствующего ра
ботника возлагается на др . работника 
приказом или распоряжением . Замещаю
щему работнику выплачивается разница 
между его фактич. окладом (должност
ной оклад плюс переопальная и др . над
бавки) и должностным окладом заме
щаемого работника (без надбавок). Если 
обязанности отсутствующего работника 
выполняются его штатным заместителем 
или помощником (при отсутствии долж
ности заместителя), разница в окладах 
не выплачивается. Премия замещающе
му работнику выплачивается по условиям 
и в размерах, установленных для долж
ности замещаемого им работника, однако 
она начисляется на его должностной ок
лад (на разницу в окладах премия не на
числяется).  При возлож�нии на рабочего 
исполнения обязанностеи служащего оп
лата труда и премирование на время за
мещения производятся по выполняемой 
работе. В тех случаях, когда заработок 
работника за время замещения (с учётом 
разницы в окладах и премии) окажется 
ниже среднего заработка по его оси . долж
ности (работе), за ним сохраняется сред
ний заработок по оси . должности. 
ЗАО Ч Н О Е  РАСС М ОТРЕ Н И Е  Д ЕЛА 
в СССР: 1) в у г о л о в н о м п р  о ц е с
с е рассмотрение судом дела в отсутствие 
подсудиJIЮго. В целях обеспечения все
стороннего, полного и объективного иссле
дования обстоятельств дела, установле
ния истины и обеспечения обвиняемому 
права на защиту сов. закон признаёт 
личную явку подсудимого в судебное за
седание обязательной. З.  р. д. допускает
ся лишь в исключит. случаях, если это 
не препятствует установлению истины 
по делу. УПК РСФСР (ст. 246) допускает 
З . р. д. , когда подсудимый находится вне 
пределов СССР и уклоняется от явки в 
суд, а также когда по делу о преступле
нии, за к-рое не может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы, под
судимый сам ходатайствует о З. р .  д .  
(такое ходатайство должно быть оформ
лено письменно, с изложением мотивов). 
Суд, однако, вправе и в этом случае 
признать явку подсудимого обязатель
ной. При пеявке подсудимого без уважи
тельной причины суд вправе подвергнуть 
его приводу, а равно избрать или изменить 
в отношении него меру пресечения. 

Судебное разбирательство в отсутствие 
подсудимого возможно, если он удалён 

по определению суда из зала заседания 
за повторное .нарушение порядка во вре
мя судебного заседания или неподчинение 
распоряжениям председательствующего, 
но и в этом случае приговор оглашает
ся в присутствии подсудимого. 

2) В г р а ж д а н с к о м п р о ц е с с е 
З. р. д .-рассмотрение судом дела в от
сутствие истца или ответчика либо и того 
и другого. Допускается, если от истца 
или ответчика либо от обеих сторон посту
пило заявление о разбирательстве дела 
в их отсутствие. В случае пеявки в су
дебное заседание истца и ответчика без 
уважительных причин, если от них не по
ступило заявление о З. р. д . ,  суд откла
дывает разбирательство дела. При неяв
ке сторон без уважительных причин по 
вторичному вызову, су д оставляет иск 
без рассмотрения, если не считает воз
можным разрешить дело по имеющимся в 
деле материалам (ГПК РСФСР, ст. 158). 

З. р .  д. в случаях,  не предусмотрен
ных законом, является существенным 
нарушением закона, влекущим обяза
тельную отмену приговора, решения. 
ЗА П И С Ь  А КТО В ГРАЖДА Н С К О ГО 
СОСТОЯ Н ИЯ - по сов. праву письмен
ные сведения об актах гражданского 
состояния , зафиксированные в установ
ленном законом порядке компетентными 
органами с целью удостоверения подлин
ности соответствующих событий и дейст
вий. Запись является доказательством 
определённых обстоятельств, влекущих 
за собой юридич. последствия. Актами 
гражд. состояния являются данные 
о рождении и присвоении имени, от
чества и фамилии новорождённому, 
о заключении брака, его расторжении, об 
усыновлении , установлении отцовства, 
о перемене имени, отчества и фамилии, 
о смерти . Все эти события и действия, 
порождающие определённое rражд. со
стояние лица, подлежат соответствующей 
регистрации. Регистрация актов гражд. 
состояния осуществляется как в гос . и 
общественных интересах, так и с целью 
удостоверения и закрепления возникаю
щих, изменяющихся или прекращаю
щихся вследствие указанных событий и 
действий прав и обязанностей граждан 
и охраны соответствующих личных и 
имущественных прав. Запись произво
дится на основании документов, под
тверждающих факты, подлежащие ре
гистрации, и документов, удостоверяю
щих личность заявителя. Перечень до
кументов, необходимых для совершения 
записи, установлен Инструкцией о по
рядке регистрации актов rражд. состоя
ния,  припятой в каждой союзной рес
публике (в РСФСР утверждена пост. 
Совета Министров РСФСР от 17 окт. 
1969- СП РСФСР, 1969, N� 22, ст. 113; 
1973, N.! 15, ст. 96). Запись, внесённая в 
книгу регистрации актов гражд . состоя
ния, должна быть прочитана заявителем, 
подписана им и должностным лицом, 
совершающим запись,  и скреплена пе
чатью. Заявителю выдаётся свидетельст
во о совершении соответствующей запи
си. Регистрация рождения, усыновления, 
установления отцовства, смерти, выдача 
первичпых свидетельств о регистрации 
этих актов, исправление и дополнение за
писи акта о рождении в связи с установ
лением отцовства производятся без взима
ния гос . пошлины (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР @Т 29 июня 
1979 сО государетвенпой пошлине• 
еВедомости Верховного Совета СССР•, 
1979, .J\19 28, ст. 477 ).  Гос. пошлина в раз
мере, установленном пост. Совета Ми
нистров СССР от 29 июня 1979 с О  став
ках государственной пошлины• (СП 

СССР, 1979, М 20, ст. 122), взимается за 
регистрацию заключения брака, переме� 
ны имени, отчества и фамилии, растор
жения брака, в соответствующих случа" 
ях - за выдачу повторных свидетельств 
о регистрации актов гражд. состояния. 

Исправление ошибок и внесение изме
нений в записи при паличии достаточных. 
оснований производится органом загса. 
Отказ в исправлении или изменении за
писи может быть обжалован в суд. При 
наличии спора между заинтересованными 
лицами исправление записи производится 
на основании решения суда . 

И. В. Пантелеева. 
ЗАП О В ЕД Н И К п р  и р о д  н ы й- в 
СССР выделенный в установленном по
рядке участок земли или водного прост
ранства, в пределах к-рого весь природ
вый комплекс полностью и навечно 
изъят из хоз . использования и находится 
под охраной гос-ва . В составе З . ,  как 
правило, находятся уникальные прирс;щ
ные объекты, представляющие исклю'ЧИ
тельную научную или культурную цен
ность - типичные или редкие ландшаф
ты, сообщества растит. и животных орга
низмов, редкие геологич. образования, ре
ликтовые или др . нуждающиеся в спец. 
охране растения и животные либо иные 
элементы природной среды. 

· 
Первый советский З .- Астрахан-

ский -был создан в дельте Волги в 1919. 
Общее число З. в СССР (на 1 янв. 1983)� 
146 на площади около 10 тыс. га . 

Порядок организации, содержания и 
охраны З. определяется законодательст
вом Союза ССР. В соответствии с Типо
вым положением о государственных при
родных заповедниках 1981 для каждого 
З. издаётся отд. положение, отражающее 
особенности его природного комплекса и 
требования по его сохранению. Каждому 
З. присваивается наименование, под 
к-рым он регистрируется в гос . реестре 
специально охраняемых природных тер
риторий . Право создания, реорганиза
ции или ликвидации З. принадлежит 
Советам Министров союзных республик. 
Целями создания З. являются постоян
ное сохранение в неприкосновенпости 
особо ценных для общества природных 
комплексов, поддержание оптимального 
экологич. равновесия в регионе, прове
дение различного рода естественно-науч
ных исследований и т .  д .  . 

Установление заповедиого режима зак
лючается в том, что па территорию З.  
закрывается доступ населению, запреща
ются действия, к-рые противоречат ох
ранительным требованиям, могут вы
звать порчу или уничтожение охраняе
мых природных объектов и т. п . ,  в част
ности, на территории З. запрещается 
использование природных ресурсов для 
нужд населения и нар . х-ва. 

На территории З.  допускается проведе
ние иек-рых восстановительных меро
приятий в случаях, когда охраняемые 
природные комплексы оказались разру
шенными или нарушенными в результате 
пеправомериой деятельности человека; 
проведение работ по наблюдению за сос
тоянием или изменением природной сре
ды с примепеиием стационарных или 
передвижных приборов и инструментов, 
осуществление мер по учёту природных 
комплексов, установлению границ З .  
в натуре. Вокруг территории З.  устанав
ливается охраиная зона, в nределах 
к-рой допускается использование прироД
ных ресурсов с соблюдением особых оr.
раиичений. 

ЗАПОВЕДНИК 10S 



Посещение заповедных территорий и 
акваторий посторонними лицами допус
кается лишь с разрешения администра
ции 3. , экскурсии по территории 3. про
водятся только в научных целях по стро
го оnределённым маршрутам и nод конт
ролем лиц, к-рым nоручена охрана З .  
Использование З.  для туризма и иных 
форм рекреации запрещено. Территория 
З. изъята из комnетенции nриродоохра
нительных инсnекций: их nредставители, 
как и другие nосторонние лица, доnуска
ются в З. только по сnец. разрешениям 
администрации 3. 

В каждом З . ,  как nравило, создаётся 
н . -и .  учреждение , также именуемое З .  
Служба охраны З. во главе с директором 
действует на основе сnец. nоложения, она 
обесnечивает охрану заповедного природ
ного комплекса и его содержание, работ· 
ни�ам службы охраны предоставлено пра
во составлять протоколы о нарушениях 
заnоведного режима для nоследующего 
привлечения нарушителей к ответствен
ности, задерживать нарушителей, изы
мать у них запрещённые орудия и про
дукцию незаконной деятельности. 

О. С. Колбасов, 
ЗАП Р Е Щ � Н Н Ы Й  П РО М Ы С ЕЛ - в  
сов . угоЛовном праве кустарно-ремеслен
ный nромысел, относительно к-роrо имеет
ся спец. запрещение в законе. Перечень 
кустарно-ремесленных nромыслов , заnре
щённых на территории СССР, содержНТf:Я 
в · Положении о кустарно-ремесленнЫх 
nромыслах граждан, утверждённом nост. 
Совета Министров СССР от 3 мая 1976 
(СП СССР, 1976, .N.! 7, ст. 39) и соответст
вующими nост. Советов Министров союз
ных ресnублик . 

К числу З. п. относятся: nереработка 
купленных и давальческих с . -х .  и иных 
nищевых продуктов (в т. ч. изготовление 
из них любых пищевкусовых изделий и 
наnитков); ивготовление множительных 
и копировальных аnпаратов, штамnов, 
пrrемnелей, nечатей, шрифтов, размноже
ние печатной и фотоnродукции, тиражи
рование грампластинок , кинофильмов 
и маmитных заnисей; изготовление хи
мич. и парфюмерно-косметич. изделий 
и др . Как правило, за нарушение уста
новленного nорядка занятия кустарно
ремесленными nромысламп виновные 
nриилекаются к адм. ответственности . 
Однако при соответствующих условиях, 
указанных в законе, занятие 3. п .  вле
чёт уголовную ответственность (УК 
РСФСР, ст. 162). Занятие З .  n .  наказы
вается исправительными работами на 
срок до одного года или штрафом до 
200 руб . Занятие З. п . ,  совершаемое в 
значительных размерах или с исnользо
ванием наёмного труда, а равно лицом, 
ранее судимым за это же деяние, нака
зывается лишением свободы на срок до 
четырёх лет с конфискацией имущества 
или без таковой . 
ЗАП РОС Д Е П УТАТС К И Й - обраще
ние депутата roc . nредставительного уч
реждения к органам roc . уnравления 
или должностным лицам с требованием 
о nредоставлении информации и разъяс
нений , относящихся к их деятельности. 

В СССР и др . социалистич. странах 
З . д .- одна из форм контроля nредста
вятельного органа за деятельностью под
отчётных ему органов. Конституция 
СССР (ст. 105) устанавливает nраво деnу
тата обращаться с заnросами к соответст
вующим гос . органам и должностным ли
цам, к-рые обязаны дать ответ на заnрос 
на сессии Совета нар . депутатов. Соглас-
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но Закону о статусе народных депутатов 
в СССР 1979 (• Ведомости Верховного 
Совета СССР� .  1979, .N.! 17, ст. 277) де
nутаты Верх. Советов имеют nраво обра
щаться с заnросами к Советам Минист
ров, министрам и иным органам, образуе
мым соответствующим Верх . Советом. 
Депутатам Верх. Советов союзных и авт. 
республик nредоставляется также право 
обращаться с запросом к руководителям 
nредприятий, учреждений и орг-ций союз
ного подчинения, расnоложенных на 
территории этих ресnублик, по воnросам, 
отнесённым к ведению соответствующей 
ресnублики.  Деnутаты Верх . Советов 
авт. ресnублик наделяются аналогич
ным nравом, кроме того, в отношении 
руководятелей nредприятий , учрежде
ний и орг-ций республиканского (союзной 
ресnублики) nодчинения . Депутаты мест
ных Советов могут обращаться с запро
сами к исnолкомам, руководятелям их 
отделов и уnравлений, руководителям 
предприятий, учреждений и орг-ций ,  
расnоложенных на территории соответст
вующего местного Совета, по воnросам, 
отнесённым к ведению этого Совета. 
Гос . орган или должностное лицо ,  к к-ро
му обращён заnрос, обязаны дать устный 
или письменный ответ на него на сессии 
Совета в сроки и в nорядке , установ
ленные законами СССР, союзной, авт. 
республики . Ответы на З. д. обсужда
ются на сессиях Советов и в зависимости 
от результатов обсуждений nринимаютел 
соответствующие решения. З. д . ,  осу
ществляемый обычно коллективно, пред
ставляет собой действенное средство 
контроля Советов за работой roc. орга
нов и должностных лиц. 

О З.  д .  в бурж. гос-вах см. в ст. 
ИнтерпеJI.JIЯЦUЯ. 
ЗАРАБОТ НАЯ ПЛАТА - по сов .  nраву 
вознаграждение, к-рое nредприятие 
(объединение , учреждение, орг-ция) обя
зано выnлачивать рабочим и служащим 
в соответствии с количеством и качеством 
труда по заранее установленным нормам . 

В СССР право на труд означает nолу
чение гарантированной работы с опла
той её в соответствии с количеством и ка
чеством труда и не ниже установленного 
гос-вом минимального размера . оаnре
щается какое бы то ни было nонижепие 
размеров оплаты труда в зависимости от 
nола, возраста, расы и нац. принадлеж
ности. В соответствии с принципом со
циализма •от каждого - по способностям, 
каждому - по труду> гос-во осуществля
ет контроль за мерой труда и мерой пот
ребления . Нормирование З. п. произво
дится rос-вом с участием nрофессиональ
ных союзов. На основе роста производи
тельности тру да гос-во неуклонно осуще
ствляет курс на nовышение реаль
ных доходов трудящихся (Конституция 
СССР, ст. ст . 23 , 40). 

З .  п. рабочих и служащих выражает 
nрежде всего отношения работника с 
nредприятием, на к-ром он трудится . 
Вместе с тем в 3. п. выражаются и от
ношения работника с обществом, гос-вом в 
целом (через nредприятие) .  Такая двой
ственная nрирода З. n. делает необходи
мым выделить две её части: основную (или 
nостоянную) З. n . , к-рая гарантируется 
общенар . фондом nотребления и форми
руется в зависимости от результатов дея
тельности всего нар . х-ва (источником 
выnлаты этой части является фонд З. n . ) , 
и дополнительную (или переменную),  
зависящую от успешной работы предприя
тия и выплачиваемую в основном за счёт 
его nрибыли. 

Поскольку через основную З. n .  обес
печиваются необходимые единство и диф-

ференцнация в оnлате труда в маспrrабах 
всего нар. х-ва , основная З. n .  составляет 
сферу преимущественно централизован
ного регулирования , к-рое осуществляет
ся roc . органами совместно с nрофсою
зами. Осп . nоложения регулирования 
З. п. устанавливаются совместными пос
тановлениями ЦК КПСС , Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС . а общие воnросы 
разрешаются Госкомтрудом СССР и 
ВЦСПС. Воnросы оплаты труда в отд . 
отраслях нар. х-ва регулируются минис
терствами,  гос . комитетами и др. центр . 
ведомствами и ЦК отраслевых профсою
зов . 

Доnолнительная З. n. состоит из вы
nлат, основанных на сочетании индиви
дуальных и коллективных результатов 
труда (nремии из фонда заработной пла
ты, а также nремии и вознаграждение по 
итогам годовой работьt , выплачиваемые 
из фонда материального nоощрения).  
Эта часть З .  n .  составляет сферу гл . обр . 
децентрализованного или локального ре
гулирования, осуществляемого админист
рацией nредприятия совместно с профко
мом. 

Труд рабочих оnлачивается на основе 
тарифных ставок (окладов), утверждае
мых в централизованном nорядке. Отне
сение выnолняемых работ к оnределён
ным тарифным разрядам и nрисвоение 
квалификационных разрядов рабочим 
nроизводятся администрацией nредnрия
тия по согласованию с nрофкомом в соот
ветствии с тарифно-квалиф икационным 
сnравочником (см . также Тарифная си
стема) .  Установление nовременной или 
сдельной системы оплаты также произво
дится администрацией по согласованию с 
nрофкомом . 

Труд служащих оnлачивается на основе 
схем должностных окладов, утверждае
мых в централизованном порядке.  Конк
ретные размеры должностных окладов 
устанавливаются администрацией в соот
ветствии с должностью и квалифика
цией работника . Сверх оnлаты по тариф
ным ставкам и окладам nроизводится 
премирование рабочих и служащих .  
Положения о премировании утвержда
ются на nредприятиях администрацией 
по согласованию с nрофкомом в соответст
вии с Основными и Типовыми положения
ми, утверждаемыми в централизованном 
порядке .  В доnолнение к системам опла
ты труда рабочим и служащим предnрия
тий выплачивается вознаграждение по 
итогам годовой работы. Кроме того, за
конодательство nредусматривает доnла
ты и надбавки за высокую квалификацию 
и интенсивность труда : nри совмещении 
профессий (должностей), многостаноч
ном обслуживании, за классность,  nер
еопальные надбавки и др. Повышенная 
оплата установлена за сверхурачную ра
боту, работу в праздничные дни ,  ночные 
работы и др. Установлена система га
рантий, обесnечивающих сохранение за
работка в нек-рых случаях перевода на 
др. работу: в связи с производственной 
необходимостью, простоем производ
ственньtм, по состоянию здоровья и др. 

Законодательством установлен порядок 
выnлаты З. п . ;  удержания из заработ
ной платы доnускаются лишь в случаях,  
предусмотренных законодательством. 
8 К о р m у н о в Ю. Н . ,  Л и в m и ц 
Р. 3 . ,  Р у  м я н ц е в а М. С . ,  Со
ветское законодательство о труде , 3 изд . , 
М . ,  1980. Р. З. Лившиц. 
ЗАРАЖЕ Н И Е  В Е Н Е Р И Ч ЕСКОЙ БО
Л ЕЗ Н ЬЮ - по сов. уголовному праву 
престуnление, относящееся к nрестуnле
ниям nротив жизни, здоровья, свободы 
и досто�нства личности (напр. ,  УК 



РСФСР, ст. 1 15). Венерич. болезни nри
чиняют серьёзный вред здоровью челове
ка и поэтому представляют значительную 
опасность для общества. В СССР осу
ществляется большая работа по профи
лактике венерич. заболеваний и совер
шенствованию системы мед. мер, ведётся 
обязательный учёт больных, их лечение, 
принудительное выявление источников 
заражения. 

Уголовная ответственность установле
на за заведомое поставленке другого ли 
ца через половое сношение или иными 
действиями в оnасность З. в. б . ,  а также 
за заражение другого лица венерич . бо
лезнью лицом , знавшим о наличии у 
него этой болезни. Поставленке в опас
ность заражения наказывается лишением 
свободы на срок до двух лет, или испра
вительными работами на тот же срок, 
или штрафом до 200 руб. , а заражение 
лишением свободы на срок до трёх лет 
или исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет. З . в. б. двух 
или более лиц либо несоверщеююлетне
го, а также лицом, ранее судимым 
за данное преступление, наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет. 
Уголовная ответственность установлена 
также за уклонение от лечения венерич. 
болезни, несмотря на предупреждев:ие , 
сделанное органами здравоохранения. 
Наказывается лишением свободы на срок 
до двух лет, или исправительными работа
ми на срок от одного года до двух лет,  
или штрафом до 200 руб. 
ЗАС В И Д ЕТЕЛ ЬСТ В О ВА Н И Е  Н ОТА
Р И АЛ Ь Н О Е  - в  СССР одна из функ
ций гос . нотариальных контор, к-рые 
свидетельствуют верность копий докумен
тов и выписок из них, подлинность под
писи на документах, а также верность 
перевода документов с одного языка на 
другой (Закон СССР о государственном 
нотариате, ст. 10 - е Ведомости Верхов
ного Совета СССР•, 1973, .N.!30, ст. 393; 
Закон РСФСР о государственном нота
риате, ст. 14 - е Ведомости Верховного 
Совета РСФСР•, 1974, .N.! 32, ст. 852) .  
Удостоверительвые надписи совершаются 
по формам, утверждённым Мин-вом юс
тиции СССР, за подписью гос . нотариу
са, с приложеннем гербовой печати гос. 
нотариальной конторы. При З. н . ,  так
же как и при осуществлении иных ноrа
риальных действий, гос . нотариус уста
навливает личность обратившихся к нему 
граждан по паспорту и иным документам, 
удостоверяющим личность (свидетельст
вование верности копий документов и вы
писок из них может быть совершено и 
по предъявлении служебного удостовере
ния).  При свидетельствовании подлинно
сти подписи на документах nроверяется 
подлинность подписи обратившихся лиц. 

Верность копий документов и выписок 
из них свидетельствуется, если докумен
ты не противоречат закону и имеют юри
дическое значение. Запрещается свиде
тельствование верности копий паспорта, 
партийного билета, профсоюзного билета, 
депутатского удостоверения и военного 
билета. Должностные лица исполкомов 
местных Советов народных депутатов, 
совершающие нотариальные действия 
(см . Нотариат),  не могут также свиде
тельствовать верность копий документов 
об окончании высших и средних спец. 
учебных заведений и средних школ, вер
ность копии с копии документа. Только 
в первых гос. нотариальных конторах 
свидетельствуется верность копий актов 
высших органов гос . власти и управле
ния, касающихся личных прав и интере
сов граждан, а также копий документов, 
изложенных на иностр. языке. 

Подлинность подписи на документах 
мо>Кет свидетельствоваться государствен
ными Rотари:усами, должностными лицами 
исполкомов местных Советов, совершаю
щими нотариальные действия , если со
держание документов не противоречит 
закону и не представляет собой изложе
ния сделки. 

Гос. нотариус свидетельствует верность 
перевода документа с одного языка на 
другой, если он владеет соответствующим 
языком . В противном случае перевод 
документа МО>Кет быть сделан известным 
нотариусу переводчиком , подлинность 
подписи к-рого свидетельствуется нота
риусом . Л. Ф. Лесницкая. 
ЗАСЕДАТЕЛ И НАРОД Н Ы Е - см. На
родные заседатели.  
ЗАЧ �Т ВСТРЕЧ Н Ы Х  Т Р Е Б О ВАН И Й 
в гражд. праве один из способов прекра
щения обязательств.  Выражается в пол
ном или частичном погашении требова
ний , основанных на нескольких обяза
тельствах. По сов . гражд. праву для 
З. в. т. достаточно заявления одной сто
роны. Закон предусматривает, что требо
вания должны быть однородными по со
держанию (11апр. ,  де11ежными) и встреч
ными, т. е. обе стороны участвуют в 
обоих подлежащих зачёту обязательст
вах, ПрИ ЭТОМ ДОЛЖRИК ПО ОДНОМУ ИЗ 

них является кредитором по другому. 
Необходимо, чтобы к моменту З. в .  т .  
наступил срок исполнения по обоим обя
зательствам , если срок установлен дого
вором или законом (за исключением обя
зательств, в к-рых срок не указан или 
определён моментом востребования). 
По ряду требований (по к-рым истёк 
срок исковой давности, к-рые связаны 
с возмещением вреда, вызванного по
вре>Кдением здоровья или причиненнем 
смерти, по требованиям о тюжиЗ/tенно.м 
содержании и др . )  зачёт запрещён. 
Наиболее широко З. в. т. применяется 
как способ безналичных расчетов между 
социалистич. орг-циями через банк. В 
этих случаях З. в. т. оформляется в 
порядке, установленном правилами Гос
банка СССР, однако З. в. т. не до
пускается в отношении имущественных 
санкций за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение своих обязательств со
циалистич . орг-циями и предприятиями. 
ЗАЩИТА СОЦИАЛ И СТ И Ч ЕСКО ГО 
ОТЕЧ ЕСТВА - важнейшая функция Со
ветского гос-ва, является делом всего 
советского народа . Обеспечение безопас
ности страны и укрепление её обороноспо
собности - обязанность гос. органов , 
общественных орг-ций, должностных лиц 
и граждан СССР ( КоRституция СССР, 
ст. ст. 3 1 ,  32). В совр. условиях Совет
ское общенар. гос-во - главное орудие 
защиты революц. завоева11ий сов . народа, 
и11тересов мира и социализма . Гос-во 
обеспечивает безопасность и обороноспо
собность страны,  оснащает Вооружённые 
Силы СССР всем необходимым. Общее 
руководство деятельностью по защите 
Отечества осуществляют Верховный Со
вет СССР и его Президиум, Совет 
Министров СССР, высшие органы гос . 
власти и управления союзных и а вт. 
республик . Наряду с этим существует 
система спец. органов гос-ва, для к-рых 
обеспечение защиты Отечества является 
определяющим, важнейшим видом повсе
дневной деятельности. Ряд гос. органов, 
не входящих в указанную систему, напр. 
местные Советы нар. депутатов и их 
исполкомы, Мин-во здравоохранения 
СССР, выполняя свои осн. функции, так
же участвуют в оборонной работе, к-рая 
является одним из направлений их дея
тельности. Важная роль в обеспече-

нии безопасности и обороноспособности 
стравы принадлежит также обществен
ным орг-циям и трудовым коллективам. 
Положение о всенародном характере за
щиты Отечества получило развитие в 
статьях Конституции о6 обязанностях 
граждан СССР. З. с. О. определяется 
как священный долг каждого советского 
гражданина (Конституция СССР, ст . 62). 
Конституционные положения по воnро
сам обороны страны образуют юридич. 
основу советского законодательства о 
защите Отечества. Законодательство о 
З. с. О .  включает нормы гос . ,  адм . ,  
гражд. , финансового, земельного, уголов
ного и др. отраслей сов. права . 

Вооружённым Силам СССР принадле
жит ведущая роль в системе защиты Оте
чества. Конституция СССР (ст. 31) про
возглашает, что Вооружённые Силы СССР 
созданы в целях защиты социалистич. 
завоеваний, мирного труда советского 
народа, суверенитета и территориаль
ной целостности гос-ва. Надёжная 
З. с. 0.,  nостоянная боевая готовность ,  
гарантирующая немедленный отпор лю
бому агрессору , - конституционный долг 
Вооружённых Сил перед народом . Все 
ст9роны жизни и деятельности Воору
женных Сил получают детальную регла
ментацию в военном законодательстве -
важнейшей части законодательства о за
щите Отечества. См . также Воинехая обя
занность .  
ЗАЩ И ТА СУД Е Б НАЯ - конституцион
ное право гражданина СССР. Каждый 
гражданин имеет право на З .  с .  от 
nосягательств на честь и достоинство, 
жизнь и здоровье, на личную свободу и 
имущество ( Конституция СССР, ст. 57). 
З.  с .  в случаях и в порядке, предусмот
ренных законом ,  подлежат права граж
дан, ущемлённых в результате действий 
должносmых лиц, совершённых с нару
шением закона или nревышением полно
мочий (Конституция СССР, ст. 58; 
Основы гражданского судопроизводства, 
ст. 4) .  Обвиняемому обеспечивается пра
во на защиту (Конституция СССР, ст. 
158). З. с .  подлежит также право граж
дан на возмещение ущерба, причинён
ного незаконными действиями гос. и 
общественных орг-ций, а также должност
ных лиц nри исnолнении ими служебных 
обязанностей (Конституция СССР, ст. 58). 

З. с. подлежит только право, охраняе
мое законом. З. с. реализуется благода
ря системе юридич. гарантий, присущих 
социалистич. общественному строю. Не
обходимость в З. с. может возникнуть 
в связи с гражданско-правовыми, трудо
выми, уголовно-правовыми, адм .-пра
вовыми оmошениями. При разрешении 
гражданско-правового или трудового спо
ра З. с. заключается в праве обращения 
в суд с иском с целью достижения пра
восудного решения. Правила гражд. 
судопроизводства в одинаковой степени 
обязательны для всех стороп рассматри
ваемого спора, что гарантирует З. с.  их 
прав. Особенностью З. с. рабочих и слу
жащих, обращающихся в суд в связи с 
трудовым спором, является освобожде
ние истцов от уплаты судебных расхо
дов. Освобождаются от уплаты судебных 
расходов при осуществлении З. с .  также 
истцы: по искам , вытекающим из автор
ского права, права на открытие , изобре
тение , рационализаторское nредложение, 
по искам о взыскании алиментов, по ис
кам о возмещении вреда, причинённого 
увечьем или иным повреждением здо
ровья, а также смертью кормильца, и т. д. 
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(mK РСФСР, ст. 80). По правилам 
rраЖд. судопроизводства 3. с. осуществ
ляется по делам об установлении фактов, 
имеющих юридич. значение, установлении 
неnравильностей зацисей актов граждан
ского состояния, по жалобам на нота
риальные действия или отказ в их совер
шении, а также по др. делам, рассматри
ваемым судами в порядке особого произ
водства (ГПК РСФСР, ст. 245).  3. с. со
стоит также в праве сторон обжаловать 
судебное решение в кассационном и 
надзорном порядке. Каждый гражданин 
вПраве при осуществлении 3. с. поручать 
другому лицу выполнять обязанности 
своего представитедя (ГПК РСФСР, 
ст. ст. 43-44; УПК РСФСР, ст. 47) .  
Одной из форм реальной 3. с .  является 
приглашение адвоката для оказания 
юридич. помощи в качестве поверенного 
или защитника (Закон об адвокатуре в 
СССР, ст. 9) .  

В утоловном судопроизводстве З.  с .  
гарантирована совокупностью процессу
альных прав, предоставляемых обвиняе
мому для опровержения обвинения или 
смягчения ответственности. З. с. не 
только реализуется самим обвиняемым и 
его защитником , но и обеспечивается про
цессуальной деятельностью органов до
знания, следствия, прокуратуры и суда . 
Отступление от принципа обеспечения 
обвиняемому З. с . , стеснение или огра
ничение его прав является существенным 
нарушением закона, влекущим отмену 
принятого решения (с возвращением дела 
на · новое рассмотрение).  

Особые гарантии З. с .  закон устанав
ливает для несовершеннолетних, · немых, 
глухих, слепых и иных лиц, чьи психич. 
или физич. недостатки препятствуют им 
самим осуществлять свою З. с . , для лиц, 
не владеющих языком , на к-ром ведётся 
судопроизводство, для лиц, обвиняемых 
в совершении преступлений, за к-рые мо
жет быть назначена исключительная ме
ра наказания - смертная казнь; а так
же для тех обвиняемых, между интере
сами к-рых имеются противоречия, если 
хотя бы один из них имеет защитника. Во 
всех перечисленных случаях, а также 
тогда, когда по делу участвует гос . или 
общественный обвинитель, закон обеспе
чивает обязательное участие профессио
нального защитника в судебном разби
рательстве, а в отношении определённых 
категорий обвиняемых - и на предварит. 
следствии. З. с. осуществляется как при 
непосредств. рассмотрении дела в суде 
первой инстанции, так и при обжало
вании приговора суда в кассацион
ном и надзорном порядке. Помимо об
виняемого в уголовном процессе право 
на 3. с. имеет потерпевший; на протя
жении всего утоловного процесса он 
вправе доказывать виновность обвиняе
мого в совершении преступления, требо
вать применения к обвиняемому опреде
лённого утоловного закона и меры на
казания, возмещения причинённого иму
щественного вреда. Особой формой З. с .  
потерпевшего является предоставление 
ему права по делам частного обвинения 
(УК РСФСР,  ст. ст. 1 12 ,  130, ч. 1, 131 ) 
поддерживать в судебном разбирательстве 
обвинение лично или через своего пред
ставители (УПК РСФСР, ст. ст. 27, 53). 

З .  с .  по делам об адм. правонаруше
ниях предусмотрена Основами законо
дательства об административных право
нарушениях (ст. 39), устанавливающих 
порядок судебного обжалования поста
новлений по данной категории дел. _ По 

108 ЭАЯ ВЛЕ_НИЕ 

делам, возникающим из .адм .-правовых ЗАЯ ВЛ Е Н И Е  О Н Е П РА В ИЛ Ь Н ОСТИ 
отношений, З .  с .  регламентируется Осно- В С П И С К Е  И З Б И РАТЕЛ Е Й  - в  
вами гражданского судопроизводства СССР обращение гражданина в компе
(ст. 4)  и ГПК союзных республик (ГПК тентвый орган с просьбой об исправле" 
РСФСР, гл . 24). Подача жалобы на нии ошибки,  допущенной при составде
действия адм . органов в суд приостанав- нии cпUCICa избирателей. Согласно зака
ливает взыскание в адм. порядке. 3. с. нам о выборах в Советы народных депу
осуществляется по общим правилам татов и законам о выборах районных 
гражд. судопроизводства , однако peme- (городских) народных судов каждому 
ния судов по жалобам на действия адм . сов. гражданину предоставляется право 
органов о взыскании пгграфов не подле- обжаловать невключение его в список 
жат обжалованию и опротестованию в избирателей , неправильное включение 
кассационном порядке .  или исключение из  сnиска, а также до-

Особой формой З. с. nрав граждан nущенные в сnиске неточиости в указа
является принесение гражданином заяв- нии фамилии , имени, отчества и др . дав
ления о неправильности в списке изби- ных об избирателе . Неnравильность, о 
рателей. к-рой идёт речь в заявлении, может ка-
8 м у р а д ь я н э. м . ,  Право на судеб- саться как самого заявителя, так и любо
ную защиту , М . ,  1980; Р е з  н и к Г. М . ,  го другого лица .  
С л а в и н М.  М . ,  Конституционное право 3.  о н .  в с .  и .  может быть nодано 
на защиту , М . ,  1980. А . Г . Поляк .  гражданином независимо от наличия у 
ЗАЩ И Т Н И К - см. Адвокат , Адвока- него избирательного nрава (напр. ,  лицом , 
тура. не достигшим 18 лет) как в устной , так 
ЗАЯ ВЛ Е Н И Е - офиц. обращение лица и в nисьменной форме.  Оно подаётся в 
(или нескольких лиц) в учреждение или исnолком Совета нар . деnутатов, каnита
к должностному лицу, не связанное, в ну судна или командиру воинской части 
отличие от жалобы, с нарушением прав (в зависимости от того, кто составил дан
и законных интересов гражданина и не ный сnисок избирателей) .  Заявление 
содержащее nоэтому требования об уст- должно быть рассмотрено не nозднее 
ранении такого нарушения . З.  подаются, чем в двухдневный срок , затем вносятся 
во-первых,  в целях реализации права или необходимые исnравления в сnисок из
законного интереса гражданина (нацр. ,  бирателей , либо заявителю выдаётся ко
З.  о приёме на работу , об увольнении по пия мотивированного решения об откдо
собственному желанию, о предоставлении нении его заявления . 
отпуска, о nредоставлении жилой nло- Решение исnолкома Совета нар . деnу: 
щади) и ,  во-вторых, для того, чтобы татов по заявлению может быть об:Жа
сообщить о тех или иных недостатках ловано в районный (городской ) нар . суд, 
в работе nредnриятий , учреждений и к-рый обязан рассмотреть жалобу в трёх
орг-ций, а в ряде случаев - и внести дневный срок с вызовом заявителя и 
свои nредложения по устранению этих nредставитедя исnолкома Совета. Реше
недостатков и улучшению работы. Коне- ние суда окончательно; оно немедленно 
титуция СССР (ст. 49) закреnляет право сообщается как заявителю, так и исnол
граждан вносить в roc. органы и общест- кому Совета. Если решением суда nред
венные орг-ции nредложения об улучmе- усмотрено внесение исnравления в спи
нии их деятельности ,  критиковать недос- сок избирателей, оно осуществляется не
татки в работе . nолкомом немедленно . Копия решения 

3. nодаются в nисьменном виде или суда nрилагается к сnиску избирателей. 
делаются устно. В nоследнем случае З. 3. о н .  в с. и. представляет собой 
заносится в спец. журнал и в дальнейшем важное nравовое средство, nризванное 
рассматривается на общих основаниях с гарантировать сов . гражданам осуществ
nисьменными З . ,  к-рые также должны ление их избирательного nрава . 
быть зарегистрированы.  Если разрешение Во многих зарубежных социалистич. 
вопроса, nоставленного в 3., не входит странах обжалование неnравильностей 
в комnетенцию данного учреждения, 3. в сnисках избирателей также nроизводит
наnравляется соответствующему комnе- ся сначала в адм . ,  а затем в судебном nа
тентному органу ,  о чём сообщается зая- рядке , однако в нек-рых странах nроцеду
вителю. ра обжалования имеет оnределённые осо-

Все учреждения обязаны ответить граж- бенности. Hanp. ,  на Кубе регистр изби
данину,  nодавшему 3., nричём ответ дол- рателей составляется мунициnальными 
жен охватывать весь круг вопросов, по- избирательными комиссиями и соответст
ставленных в 3., и бьггь конкретным. венно заявления о неправильности пода
В ответах на 3., содержащие сообщения о ются в эти ко�шссии; nри несогласии с 
недостатках в работе учреждений , nред- решением муниципальной избирательной 
приятнй , должностных лиц (если эти комиссии заявитель может обратиться в 
факты nодтвердились проверкой), долж- nровинциальную избирательную комис
но быть сообщено о припятых или при- сию, к-рая nринимает окончат. решение. 
нимаемых мерах по устранению указан- З ВАН И Е - в СССР устанавливаемое 
ных недостатков. Если немедленное раз- и nрисваиваемое компетентными орга
реmение воnроса, поставленного в 3., нами,  а также орг-циями, учреждениями,  
невозможно, заявителю сообщается об nредnриятиями, колхозами наименова
этом с указанием nримерного срока ре- ние , свидетельствующее об офиц. nри
mения воnроса. Если nоднятый в 3. воn- знании заслуг отд. лица или коллектива 
рос не может быть реmён положительно , либо о профессиональной, служебной, 
то отрицательный ответ должен быть мо- научной или иной квалификации.  Поря
тивирован . 3. считается разрешённым док установления З . ,  nрисвоения и 
только тогда, когда решение по 3. фак- лишения их, а также права и обязаннос
тически исnолнено и результат сообщён ти, связанные с различными З. , оnреде
заявителю . ляются законодательными и др . норма-

Сроки рассмотрения 3. граждан и дру- тивными актами.  Существуют почётные 
гие связанные с этим воnросы регули- З. (см . Звания почётные), воинские, учё
руются Указом Президиума Верх . Сове- ные , специальные, nерсональные,  ква
та СССР �о nорядке рассмотрения nред- лификационно-nрофессиональные,  сnор
ложений, заявлений и жалоб граждан > тивные , академические, 3. лауреатов 
от 12 anp . 1968 (в редакции Указа от различных премий, конкурсов, 3. по 
4 марта 1980 - � Ведомости Верховного итогам соцсоревнования, лучшего · ра
Совета СССР>, 1980, М 1 1 , ст. 192). . ботника no nрофессии, лучшего моледого 



специалиста и др. З . , установленные 
для прокурорско-следств. работников ор
ганов прокуратуры, именуются клас
сными чинами,  а для дипломатич . ра
ботников МИД, посольств и миссий 
СССР за границей - классами диплома
тическими, ран.га.ми дипломатическими.  
З ВА Н И Е  В О И НСКОЕ - в СССР зва
ние, переовально присваиваемое каждому 
воеююслужаще.му и воеипообязаюю.му 
запаса Вооружённых Сия в соответст
вии с ero служебным положением. опы
том работы , военным и общим образова
нием , принадлежиостью к виду Воору
жённых Сил. роду войск или службы и 
личными заслугами .  

Впервые переопальные З .  в .  в Воору
жённых Силах СССР были установлены 
пост. ЦИК и С Н К  СССР от 22 сент. 
1935 для рядовоrо и командного состава , 
а также для военно-политич . состава ар
мии и флота и для военно-технич . соста
ва . Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 мая 1940 для высшеrо 
командноrо состава введены генеральские 
и адмиральские З. в. 2 нояб. 1940 для 

ЗВАНИ Я ВОИНСКИЕ ВОЕННОСЛУЖА-

ЩИХ ВООРУЖЕ ННЫХ СИЛ СССР 
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Главный корабель-
ный старшина , стар
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Капитан 3-го ранга , 
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Подполковник 

Полковник 

Капитан 2-го ранга , 
подполковник 

Капитан 1 -го ранга , 
полковник 

В ы с ш и й  о ф и ц е р с к и й  с о с т а в  
Генерал-майор ,  Контр-адмирал, гене-

генерал-майор авиа- рал-майор 
ЦИИ 

Генерал-лейтенант . Вице-адмирал,  гене-
генерал-лейтенант рап-лейтенант 
авиапни 

Генерал-полковник , Адмирал,  генерал-
генерал-полковник полковник 
авиации 

Генерал армии, мар- Адмирал ф лота 
шал рода войск и 
специальных войск, 
маршал авиации 

Главный маршал ро
да войск и специ· 
альных войск, глав
ный маршал авиа
ции 

�аршал Советского Адмирал Флота Со-
Союза ветекого Сщоза 

Генералиссимус Советского Союза 

рядовоrо и младшего командноrо состава 
введены З. в. ефрейтор, младший сер
жант, сержант и старший сержант. 
В 1 942-43 была проведена унифика
ция офицерских З. в. и установлены еди
ные переопальные З. в. С 1972 введён 
институт прапорщиков и мичманов и уста
новлены соответствующие З. в .- пра
порщик и мичман. 

З. в. устанавливаются Президиумом 
Верх. Совета СССР. Перечень З. в .  
дан в Уставе внутренней службы Воору
жённых Сил СССР, утверждённом Ука
зом Президиума Верховноrо Совета 
СССР 30 июля 1975. 

З. в .  прапоршиков, мичманов, млад
шеrо и старшеrо офицерскоrо состава 
присваиваются в порядке , устанавливае
мом Советом Министров СССР. З. в .  
генералов и адмиралов присваиваются 
Советом Министров СССР; генералов 
армии, маршалов родов войск , адмиралов 
флота , главных маршалов родов войск , 
адмиралов Флота Сов. Союза, Маршалов 
Сов. Союза - Президиумом Верх. Совета 
СССР. 
З ВА Н ИЯ П О Ч !ТН Ы Е - в СССР одна 
из форм наиболее высокого признания 
rос-вом и обществом заслуг отличившихся 
граждан и коллективов. Согласно Конс
титуции СССР (ст. 121 , п. 9) установление 
и присвоение З. п. СССР относится к 
компетенции Президиума Верх. Совета 
СССР. В соответствии с Общим положе
нием об орденах,  медалях и почётных 
званиях СССР, утверждённым Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 июля 1979, высшими степенями 
отличия в СССР являются звания : 
Герой Советского Союза (учреждено 16 
апр . 1934), Герой Социалистического 
Труда (27 дек . 1938) ,  Город-rерой (8 мая 
1965), Крепость-герой (8 мая 1965),  
Мать-героиня (8 июля 1944). 

Установлены следующие З .  п .  СССР: 
Народный артист СССР (6 сент. 1936) ,  
Народный художник СССР ( 16 июля 
1943),  Народный архитектор СССР 
(12  авг. 1967) ,  Народный врач СССР 
(25 окт. 1977) ,  Народный учитель СССР 
(30 дек . 1977),  Летчик-космонавт СССР 
(14  апр. 1961 ) ,  Заслуженный лётчик
испытатель СССР (14 авг. 1958) ,  Заслу
женный штурман-испытатель СССР 
(14  авг. 1958), Заслуженный военный 
лётчик СССР (26 яив . 1965 ), Заслу
женный военный штурман СССР (26 янв .  
1965), Заслуженный пилот СССР (30 
сент. 1965),  Заслуженный штурман СССР 
(30 сент. 1965), Заслуженный изобрета
тель СССР (28 дек . 1981) ,  Заслуженный 
работник сельскоrо хозяйства СССР 
(31 мая 1982). 

Лицам, удостоенным Ленинской иремин 
или Государственной иремин СССР , roc. 
премий союзных республик , присваи
ваются звания лауреатов этих премий. 
К числу З.  п .  в Вооружённых Силах 
СССР относятся гвардейские звания и 
воинские nочётные наименования . 

В целях поощрения отличившихся ра
ботников им присваиваются соответст
вующими мин-вами, ведомствами сов
местно с ЦК профсоюзов отраслевые 
З. п . :  Почётный rорняк, Почётный ме
таллург, Почётный шахтёр и др . ,  а также 
звания лучшеrо работника по профессии 
данного мин-ва , ведомства. Присвоеине 
театрам и художеств. коллективам З. п .  
� академический> производится Мин-вом 
культуры СССР. За достижения и заслу
ги в области спорта З. п. присваиваются 
Комитетом по физкультуре и спорту при 
Совете Министров СССР: Заслуженный 
мастер спорта СССР (27 мая 1934) и 
Заслуж. тренер СССР (24 марта 1956). 

На многих предприятиях, в учрежде,
ниях и орг-циях установлены и присваи
ваются почётные звания данноrо коллек
тива (Заслуженный работник предприя
тия, Почётный работник предприятия, 
Кадровый работник, Ветеран труда , По
чётный ветеран труда, Заслуженный мас
тер предприятия, Лучший работник -по 
профессии, должности и др . ). 

Примерным уставом колхоза 1969 пред
усмотрено присвоение званий Заслужен
ный колхозник и Почётный колхозник. 

По итогам социалистич. соревнования 
широко применяется присвоевне коллек
тивам званий : Лучший цех предприятия 
(объединения), Лучшая бригада цеха 
(предприятия, объединения), Лучший 
участок цеха (предприятия, объедине
ния). Советы Министров союзных рес
публик устанавливают З. п. � Отличник 
автомобильных перевозок сельскохо
зяйственных продуктов урожая . .  . года>. 

Во многих городах учреждено звание 
�почётный гражданин >,  присваиваемое 
исполкомами соответствующих Советов 
нар. депутатов . Президиум Верх . Сове
та Литов. ССР утвердил Положение о 
присвоении З. п . гражданина города, 
района (�Ведомости Верховноrо Совета 
и Правительства Литовской ССР1>,  1973, 
N2 16,  ст. 156), аналогичное решение 
принято и в Латв . ССР (� Ведомости Вер
ховноrо Совета и Правительства Латвий
ской ССР�>,  1974, N.! 29, стр . 960).  

Согласно Конституциям союзных и авт. 
республик установление З. n .  этих рес
nублик и присвоение их является комnе
тенцией Президиумов Верх. Советов 
соответствующих ресnублик . Установле
ны и присваиваются указами Президиу
мов Верх. Советов союзных республик 
следующие nочётные звания: 

З а с л у ж е н н а я к о в р о в щ и-
ц а, установлено в Туркм. ССР (21 дек .  
1943). 

З а с л у ж е н н ы й а г р о н о м ,  
установлено в РСФСР (28 янв. 1954), 
УССР (9 дек . 1953), Казах. ССР (26 апр. 
1949), Груз . ССР (28 нояб . 1953), Азер(S. 
ССР (10 дек . 1951) ,  Литов . ССР (4 авг. 
1954), Молд. ССР (28 нояб . 1951) ,  Латв. 
ССР (22 янв. 1954), Кирг. ССР (3 апр. 
1951 ) ,  Арм . ССР (15 дек . 1953), Туркм. 
ССР (25 нояб . 1948), Эст. ССР (17  апр. 
1954). 

З а с л у ж е н н ы й а н с а м б л ь, 
установлено в Узб . ССР (27 окт. 1977),  
Груз . ССР (16 мая 1959),  Арм . ССР 
(25 нояб . 1950) ,  Эст. ССР (24 июня 1961) .  

З а с л у ж е н н ы й  а р т и с �  
установлено в РСФСР (10 авг. 1931 ), 
УССР (13  янв. 1934),  БССР (4 июля 
1940), Узб . ССР (16 февр . 1940), Казах .  
ССР (2 июня 1940), Груз. ССР (27  мая 
1936), Азерб . ССР (28 июля 1928), Литов. 
ССР (26 anp. 1941) ,  Молд. ССР (14 марта 
1941 ) ,  Латв . ССР (20 февр. 1941 ), Кирг. 
ССР (10 янв . 1939), Тадж. ССР (28 марта 
1939) ,  Арм. ССР (23 окт. 1931 ) ,  Туркм. 
ССР (28 февр. 1940),  Эст. ССР (31 марта 
194 1 ) . 

З а с л у ж е н н ы й а р х и т е к" 
т о р, установлено в РСФСР (7 марта 
1968),  УССР (10 окт. 1969) ,  БССР (14  
июня 1968) ,  Узб. ССР ( 12  марта 197 1 ), 
Казах. ССР (29 янв. 1968) ,  Груз. ССР 
(10 окт. 1967), Азерб. ССР (14 авг. 1974),  
Литов . ССР (29 апр . 1969) ,  Молд. ССР 
( 1 2  окт. 1972), Латв . ССР (25 июля 1968), 
Кирr. ССР (30 нояб. 1970), Тадж. ССР 
(24 дек . 1974), Арм. ССР (12 янв. 1968), 
Туркм. ССР (25 дек . 1973), Эст . ССР 
(28 окт. 1967).  
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З а с л у ж е н н ы й  6 и 6 л и о т �  
к а р ь ,  установлено в Груз. ССР (10 ию
ня 1961 ) и Арм . ССР (29 ноя6 . 1957 ) .  

3 а с л у ж е н н ы й 6 у х г а л т е р ,  
установлено в Груз. ССР (9  янв. 1968), 
Тадж.  ССР (26 авг. 1982), Арм. ССР 
(15 марта 1972). 

3 а с л у ж е н н ы й в е т е р и н а р
н ы й в р а ч ,  установлено в РСФСР 
(16 июня 1949) ,  Казах . ССР (14 авг. 
1947), Груз. ССР (5 мая 1949),  Азер6. ССР 
( 1 1  июля 1949) ,  Литов. ССР (13 авг. 1949) ,  
Латв. ССР (16 июня 1949),  Кирг. ССР 
(8 дек . 1947 ) ,  Арм . ССР (26 мая 1949) ,  
Туркм . ССР (25 ноя6. 1948),  Эст. ССР 
(4 ноя6. 1949).  

3 а с л у ж е н н ы й в и н о д е л ,  
установлено в Молд. ССР ( 1 4  янв.  1983) 
и Арм .  ССР (19 мая 1972). 

3 а с л у ж е н н ы й в р а ч ,  уста-
новлено в РСФСР ( 1 1  янв. 1940),  УССР 
(4 мая 1940),  БССР (4 июля 1940), Уз6. 
ССР (16 февр. 1940) , Казах. ССР (2 июня 
1940), Груз. ССР (15 февр. 1940), Азер6. 
ССР (28 февр. 1940), Литов. ССР (26 апр. 
1941 ) ,  Молд. ССР (14 марта 1941 ) ,  Латв . 
ССР (20 февр. 1941 ) ,  Кирг. ССР (14 апр. 
1940), Тадж. ССР (28 апр. 1940), Арм . 
ССР (2 марта 1940), Туркм . ССР (28 
февр. 1940), Эст. ССР (31 марта 1941) .  

З а с л у ж е н н ы й г е о л о г, уста
новлено в РСФСР (21 мая 1970), УССР 
(10 окт. 1969) ,  Узб. ССР (23 дек . 1965), 
Груз. ССР (1  апр . 1967) ,  Азерб. ССР 
(20 июля 1977), Молд. ССР (12 окт. 
1972), Латв. ССР (25 июля 1968) ,  Тадж. 
ССР (10 дек .  1962),  Арм. ССР (10 июня 
1961) ,  Туркм. ССР (25 дек . 1973). 

З а с л у ж е н н ы й  г е о л о г - р а з
в е д ч и к ,  установлено в БССР (22 ию
ля 1968) и Казах. ССР ( 1 7  дек . 1960). 

З а с л у ж е н н ы й  г и д р о т е �  
н и к ,  установлено в Казах . ССР (26 ию
ля 1951) .  

З а с л у ж е н н ы й т о р н я к ,  уста
новлено в Казах . ССР (3 февр. 1961) .  

З а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь  
в ы с ш е й ш к о л ы ,  установлено в 
Арм . ССР ( 1 1  июня 1980). 

3 а с л у ж е н н ы й д е я т е л ь и с
к у с с т в ,  установлено в РСФСР (10 авг. 
1931 ) ,  УССР (13  янв . 1934) ,  БССР (4 ию
ля 1940),  Узб . ССР (16 февр. 1940), 
Казах. ССР (2 июня 1940), Груз. ССР 
(27 мая 1936),  Азерб. ССР (25 марта 
1928), Литов. ССР (26 апр. 1941) ,  Молд. 
ССР (14 марта 194 1 ), Латв . ССР (20 февр. 
1941) ,  Кирг. ССР (10 янв. 1939), Тадж. 
ССР (28 марта 1939), Арм. ССР (23 окт. 
1931) ,  Туркм. ССР (28 февр. 1940), 
Эст. ССР (31 марта 1941) .  

З а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь  
к у л ь т у р ы, установлено в Литов. 
ССР (11 апр. 1957) ,  Латв . ССР (4 июля 
1945),  Арм. ССР (7 марта 1967), Эст. 
ССР (24 июня 1961) .  

З а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь 
н а у к и, установлено в РСФСР (10 авг. 
1931) ,  УССР (13  янв. 1934),  БССР 
(4 июля 1940), Узб. ССР (16 февр. 1940), 
Казах . ССР (2 июня 1940), Груз . ССР 
(27 мая 1936) ,  Азер6 . ССР (25 марта 
1928),  Литов. ССР (26 апр. 194 1 ), Молд. 
ССР (14  марта 1941 ) ,  Латв. ССР (20 февр . 
1941 ) ,  Кирг. ССР (17  дек . 1940), Тадж. 
ССР (28 марта 1939), Арм. ССР (23 окт. 
1931) ,  Эст. ССР (31 марта 1941 ). 

З а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь  
н а у к и и т е х н и к и, установ,лено в 
РСФСР (10 авг. 1931 ) ,  БССР (4 июля 
1940), Азерб. ССР (25 марта 1928) ,  Ли
тов . ССР (26 апр . 1941 ) ,  Латв. ССР 
(20 февр. 1941) ,  Тадж. ССР (28 марта 

110 ЗВАН И Я  

1939), Арм . ССР (23 окт. 1931), Туркм. 
ССР (28 февр. 1940).  

З а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь  
с п о р т а ,  установлено в Эст. ССР (26 окт. 
1963). 

З а с л у ж е н н ы й д е я т е л ь ф и
з и ч е с к о й к у л ь т у р ы, установ
лено в БССР (24 янв. 1967 ) и Молд. ССР 
( 12  окт. 1972). 

З а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь 
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и 
с п о р т а, установлено в Азерб. ССР 
(26 марта 1962) и Арм . ССР (3 дек . 1965) .  

З а с л у ж е н н ы й ж и в о т н о-
в о д ,  установлено в Азер6. ССР (14 мая 
1964) ,  Латв. ССР (26 нояб . 1981) ,  Туркм . 
ССР (18  авг. 1981) .  

З а  с л у ж е н н ы й ж у р н а л  и с т ,  
установлено в УССР (9 февр. 1982) ,  Груз. 
ССР (4 июля 1968), Литов. ССР (30 дек . 
1966), Молд. ССР (2 июня 1982) ,  Арм . 
ССР (2 мая 197 1 ), Эст. ССР (10 сент. 
1966). 

З а с л у ж е н н ы й  з е м л е у с �  
р о и т е л ь ,  установлено в РСФСР 
(19 дек . 1967), Кирг. ССР (22 мая 1958), 
Тадж. ССР (5 ноя6. 1954). 

З а с л у ж е н н ы й з о о т е х н и к, 
установлено в РСФСР (16 июня 1949), 
УССР (19 мая 1949) ,  Казах. ССР (4 авг. 
1947), Груз. ССР (5 мая 1949),  Азерб. 
ССР ( 1 1  июля 1949) ,  Литов . ССР (13 авг. 
1949), Молд. ССР (20 мая 1949) ,  Латв. 
ССР (16 июня 1949) ,  Кирг. ССР (8 дек . 
1947), Арм . ССР (26 мая 1949), Туркм . 
ССР (25 нояб. 1948) ,  Эст. ССР (4 нояб. 
1949). 

З а с л у ж е н н ы й  и з о б р е т �  
т е л ь ,  установлено в РСФСР (20 апр. 
1961 ), УССР ( 1 7  мая 1960),  БССР (9 окт. 
1959), Уз6 . ССР (8 дек . 1959), Казах. 
ССР (12  янв. 1960), Груз . ССР (11 сент. 
1959), Азерб. ССР (9 окт. 1959) ,  Литов. 
ССР (9 сент. 1960), Молд. ССР (28 мая 
1959), Латв. ССР (16 авг. 1 960), Кирг. 
ССР (26 мая 1960) ,  Тадж . ССР (5 сент. 
1959), Арм . ССР (7 марта 1960), Туркм. 
ССР (30 июня 1960) ,  Эст. ССР (2 сент. 
1960). 

З а с л у ж е н н ы й и н ж е н е р, 
установлено в Узб . ССР (27 сент. 1960), 
Груз. ССР (6 апр . 1960) ,  Азерб. ССР 
(18  апр. 1959),  Литов. ССР (17 янв. 1962), 
Молд. ССР (19 июля 1966) , Тадж. ССР 
(12 июня 1963), Арм .  ССР (8 июня 1961) ,  
Эст. ССР (24 июня 1961) .  

З а с л у ж е н н ы й  и н ж е н е р  
с е л ь  с к о r о х о з я й с т в а ,  уста
новлено в РСФСР (7 марта 1979), УССР 
( 1 7  окт. 1977) ,  БССР (1 февр. 1978), Ка
зах. ССР (16 июня 1978), Груз. ССР 
(22 марта 1978), Азерб. ССР (16 июня 
1978), Литов. ССР (19 дек . 1977) ,  Латв. 
ССР (27 окт. 1977),  Кирг. ССР (8 сент. 
1978), Арм. ССР ( 1 7  апр. 1980). 

З а с л у ж е н н ы й и р р и г а т о р, 
установлено в Узб. ССР (19 апр. 1948) ,  
Азерб. ССР (18  апр. 1959),  Кирr. ССР 
(3 апр . 1951 ) ,  Тадж. ССР (15 янв. 1951 ), 
Арм . ССР (30 апр. 1957), Туркм.  ССР 
(25 нояб. 1948) .  

З а с л у ж е н н ы й и с п о л н и
т е л ь  с к и й к о л л е к т и в, установ
лено в Узб . ССР (27 окт. 1977). 

З а с л у ж е н н ы й к о л л е к т и в ,  
установлено в Казах . ССР (13  янв . 1967), 
Груз. ССР (28 февр. 1968), Азерб. ССР 
(13 июня 1958),  Литов. ССР (26 сент. 
1973), Латв. ССР (9 февр. 1956), Кирг. 
ССР (10 марта 1978), Арм . ССР (13  апр. 
1963). 

З а с л у ж е н н ы й л е с о в о д,  
установлено в РСФСР (28 дек . 1960), 
УССР (4 дек . 1958),  БССР (16 марта 
1963), Узб. ССР (15 сент. 1970), Казах. 
ССР (27 февр. 1962), Груз . ССР (8 июня 

1961) ,  Азер6. ССР (14 мая 1959), Литов. 
ССР (30 сент . 1964) ,  Молд. ССР (26 мая 
1960), Латв. ССР (19  февр . 1965), Кирг. 
ССР (28 февр. 1975) ,  Тадж . ССР 
(17 сент. 1966) ,  Арм. ССР (7 янв. 1961 ), 
Туркм . ССР (6 окт. 197 1 ), Эст. ССР 
(29 янв. 1966) .  

З а с л у ж е н н ы й м а с т е р ,  уста
новлено в Латв. ССР (26 окт. 1956) .  

З а с л у ж е н н ы й м а с т е р ж и -
в о т н о в о д с т в а ,  установлено в 
Кирг. ССР (30 нояб . 1970). 

З а с л у ж е н н ы й м а с т е р з е м
л е д е л и я , установлено в Кирr. ССР 
(30 нояб . 1970). 

З а с л у ж е н н ы й м а с т е р н а
р о д н о r о т в о р ч е с т в а, установ
лено в УССР (3 дек . 1958) и Молд . ССР 
(12 окт. 1972). 

З а с л у ж е н н ы й  м а с т е р  
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и
ч е с к о г о о 6 р а з о в а н и я ,  установ
лено в РСФСР (18  июля 1956),  Азерб . 
ССР (19 сент . 1956) ,  Литов. ССР (9 окт. 
1956),  Тадж . ССР (18  дек . 1956) ,  Арм . 
ССР (31 окт. 1956) .  

З а с л у ж е н н ы й м а ш и н о
с т р о и т е л ь, установлено в РСФСР 
(6 янв.  1978), УССР (10 окт. 1969), БССР 
( 1 1  мая 1978). 

З а  с л у ж е н н ы й м е л и о р а-
т о р ,  установлено в РСФСР (7 июля 
1966) ,  УССР (25 авг. 1966) ,  БССР 
(7 марта 1963),  Груз. ССР (7 июня 1961 ) , 
Литов. ССР (23 июня 1965) ,  Молд. ССР 
(2 июня 1982),  Латв. ССР (9 авг. 1956).  

З а с л у ж е н н ы й  м е т а л л у р �  
установлено в РСФСР (28 авг. 1975), 
УССР (6 февр. 1958) ,  Казах. ССР (3 февр. 
1961) ,  Азер6. ССР (18 апр . 1959). 

З а с л у ж е н н ы й м е х а н и з а-
т о р ,  установлено в БССР (1 февр . 
1978) ,  Казах. ССР (16 июня 1978), Молд. 
ССР (17 нояб. 1977) ,  Кирг. ССР (22 мар
та 1982), Туркм. ССР (18  авr. 1981 ). 

З а с л у ж е н н ы й м е х а н и з а-
т о р с е л ь с к о r о х о з я й с т в а ,  
установлено в РСФСР (28 дек .  1960),  
УССР (3 дек . 1956),  Узб. ССР (27 сент. 
1966), Груз. ССР (28 нояб. 1957 ), Азерб . 
ССР (6 июня 1957) ,  Литов. ССР (19 дек . 
1977) ,  Латв . ССР (6 мая 1963),  Тадж. 
ССР (5 нояб . 1954 ), Арм. ССР ( 1 7  апр. 
1980). 

З а с л у ж е н н ы й  н а с т а в н и к  
м о л о д ё ж и, установлено в РСФСР 
(16 июля 1981) ,  УССР (14 февр. 1980), 
Узб. ССР (20 июня 1980), Казах. ССР 
(23 янв . 1981) ,  Груз . ССР (16 мая 1980) ,  
Азер6. ССР ( 12  авг. 1980), Молд. ССР 
(7 февр . 1980),  Кирг. ССР (30 янв. 1980),  
Тадж. ССР (25 янв. 1979),  Арм .  ССР 
(14 авr. 1980), Туркм. ССР ( 18  авг. 
1981) ,  Эст. ССР (23 мая 1980). 

З а с л у ж е н н ы й  н а с т а в н и к  
р а б о т а ю щ е й м о л о д ё ж и,  уста
новлено в БССР (10 июня 1975) и Латв. 
ССР (31 марта 1977). 

З а с л у ж е н н ы й  н а с т а в н и к  
р а 6 о ч е й м о л о д ё ж и , установ
лено в Литов. ССР (29 дек . 1976). 

З а с л у ж е н н ы й н е ф т я н и к, 
установлено в Туркм.  ССР (19 февр. 
1964). 

З а с л у ж е н н ы й о в ц е в о д,  ус
тановлено в Азерб . ССР (14 мая 1964). 

З а с л у ж е н н ы й о р к е с т р , 
установлено в Узб . ССР (27 окт. 1977),  
Груз. ССР (26 апр. 1979), Эст. ССР 
(24 июня 1961 ). 

З а с л у ж е н н ы й п и с а т е л ь, 
установлено в Эст . ССР (31 марта 1 941 ). 

З а с л у ж е н н ы й п о л и г р а-
ф и с т , установлено в Азерб . ССР (20 
окт. 1966 ) ,  Латв. ССР (6 марта 1948) 
Эст . ССР (15 дек . 1965) .  

' 



З а с л у ж е н н ы й  п р е п о д а в � 
т е л ь, установлено в Литов. ССР (24 
июня 1975) и Латв. ССР (29 нояб. 1963).  

З а с л у ж е н н ы й п р  о в и з о р ,  
установлено в БССР (3 февр. 1978), 
Груз.  ССР (9 сент. 1 982), Литов. ССР 
(25 янв. 1978). 

З а с л у ж е и и ы й п р о п а г а н-
д и с т, установлено в Груз .  ССР (30 сент. 
1981 ) и Азерб. ССР (21 окт. 1980). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
б ы т о в о г о  и к о м м у н а л ь н о г о  
о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я ,  
установлено в Груз. ССР (26 апр. 1979). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
б ы т о в о г о о б с л у ж и в а н и я ,  
установлено в Эст. С С Р  (25 янв. 1967 ) .  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  
н а с е л е н и я ,  установлено в РСФСР 
(11  марта 1977 ) ,  БССР (6 мая 1970), Латв. 
ССР (29 мая 1969), Арм. ССР (27 мар
та 1968), Туркм . ССР (18  авг. 19 81). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
в ы с m е й: m к о л ы, установлено в 
УССР (10 окт. 1969), БССР (29 окт. 197 1 ), 
Казах.  ССР (27 марта 1970), Груз .  ССР 
(21 июля 1978), Азерб. ССР (20 мая 1980), 
Молд. ССР (12 окт. 1972), Туркм. ССР 
(25 дек . 1973). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
г а з о в о й п р о м ы m л е н н о с т и,  
установлено в Туркм . ССР (11 авг. 1970). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
г е о д е з и и и к а р т о г р а ф и и ,  
установлено в РСФСР (8  февр. 1979). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
г е о л о г и и ,  установлено в Литов. ССР 
(26 февр. 1969).  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
г е о л о г и ч е с к о й с л у ж б ы, уста
новлено в Кирг. ССР (30 нояб. 1970). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
ж и в о т н о в о д с т в а ,  установлено 
в Узб. ССР (27 окт. 1977) ,  Груз. ССР 
(20 авг. 198 1 ), Литов. ССР (30 сент. 1981) .  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
ж и л и щ и о - к о м м у н а л ь н о г о  
х о з я й с т в а ,  установлено в РСФСР 
(18 марта 1977),  УССР (16 окт. 1978), 
БССР (28 июля 1978), Молд. ССР (3 ию
ня 1981) ,  Латв. ССР (27 окт. 1977), Туркм. 
ССР (18 авг. 1981 ),  Эст. ССР (24 июля 
1973). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  
х о з я й с т в а и с л у ж б ы б ы т а, 
установлено в Казах. ССР (17 июня 
1977).  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
з д р а в о о х р а н е н и я ,  установлено 
в УССР (3 нояб. 1975), БССР (29 окт. 
197 1 ), Узб. ССР (23 июня 1976), Казах. 
ССР (1 апр. 1983), Груз. ССР (21 ию
ля 1978), Азерб. ССР (16 марта 1978), 
Литов. ССР (24 июня 1964) ,  Молд. 
ССР (12 окт. 1972), Латв. ССР (27 апр. 
1972), Кирг. ССР (12 июня 1980), Арм . 
ССР (22 апр. 1980), Туркм . ССР 
(25 дек . 1973), Эст. ССР (24 июля 1973). 

З а с л у ж е н н ы й р а б о т н и к  
к о м м у н а л ь н о - б ы т о в о й  
с л у ж б ы ,  установлено в Узб. ССР 
(23 июня 1976).  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
к о м м у н а л ь п о г о  и б ы т о в � 
г о  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е
н и я ,  установлено в Азерб. ССР (20 июля 
1977).  

З а с л у ж е н н ы й:  р а б о т н и к  
к о м м у н а л ь н о г о х о з я й с т в а ,  
установлено в Литов. ССР (30 апр. 1975). 

З а с л у ж е н н ы й р а б о т н и к  
к у л ь т у р в о - п р о с в е т и т е л �  
и о й р а б о т ы ,  установлево в Литов. 
ССР (1 1 июля 1960). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
к у л ь т у р ы,  установлено в РСФСР 
(26 мая 1964), УССР (15 окт. 1965), БССР 
(29 окт. 197 1 ), Узб. ССР (27 сент. 1966), 
Казах. ССР (10 янв. 1966) ,  Груз. ССР 
( 13 мая 1967), Азерб. ССР (27 февр. 
1967), Молд. ССР (5 мая 1958),  Кирг. 
ССР (15 мая 1968) ,  Тадж . ССР (9 нояб. 
1964_), Арм . ССР (22 апр. 1980), Туркм. 
ССР (24 марта 1958). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т п и к  
л е с н о й п р о м ы m л е н н о с т и ,  
установлено в РСФСР (8  июля 1982). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
л ё г к о й п р о м ы m л е н н о с т и ,  
установлено в Груз. ССР (20 авг. 1981) ,  
Молд. ССР ( 14 янв . 1983 ), Латв. ССР 
(26 нояб. 1981) ,  Туркм. ССР ( 18  авг.  1981).  

З а с л у ж е н н ы й:  р а б о т н и к  
н а р о д н о г о о б р а з о в а н и я ,  
установлено в Узб. ССР (23 июня 1976), 
Молд. ССР (12 окт. 1972), Эст. ССР 
(23 мая 1980). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
н е ф т я н о й  и г а з о в о й  п р о
м ы m л е н н о с т и ,  установлено в 
Р'СФСР (12  янв. 1978) и Казах. ССР 
(16 янв. 1981) .  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
о х р а н ы  о б щ е с т в е н н о г о  п о
р я д к а, установлено в Латв. ССР 
(24 февр. 1983). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
о х р а н ы п р и р о д ы,  установлено в 
Литов. ССР (26 сент. 1973 ) и Латв. ССР 
(25 июля 1974). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
п и щ е в о й и н д у с т р и и ,  усщнов· 
лено в РСФСР (17  июня 1982). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к 
п и щ е в о й п р о м ы m л е н н о с т и ,  
установлено в Молд. ССР (14  янв. 1983). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
п р о м ы m л е н н о с т и ,  установлено в 
УССР (10 окт. 1969) ,  БССР (29 окт. 197 1 ), 
Узб. ССР (23 июня 1976), Казах. ССР 
(27 марта 1970), Груз. ССР (16 нояб. 
1970), Литов. ССР (28 окт. 1964) ,  Молд. 
ССР (12 окт. 1972), Латв . ССР (19 d>евр. 
1965), Кирг. ССР (30 нояб. 1970), fадж. 
ССР (29 апр. 1975), Туркм . ССР (25 дек . 
1973), Эст. ССР (25 авг. 1967 ) .  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и
ч е с к о г о о б р а з о в а я и я ,  уста
новлено в УССР (10  окт. 1969) ,  БССР 
(29 окт. 197 1 ), Казах. ССР (27 марта 
1970), Груз. ССР (21 июля 1978), Молд. 
ССР (12 окт. 1972), Кирг. ССР (30 нояб. 
1970), Туркм. ССР (25 дек . 1973). 

З а с л у ж е н н ы й р а б о т н и к  
р ы б н о г о х о з я й с т в а ,  установле
но в РСФСР (26 авг. 1982) и Арм. ССР 
(1 2  марта 1982).  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
с в я з  и ,  установлено в Молд. ССР (6 
июля 1972) и Латв. ССР (19 февр. 1965).  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
с е л ь с к о г о х о з я й: с т в а ,  установ
лено в РСФСР (14  марта 1980) ,  УССР 
(10 окт. 1969), БССР (29 окт. 1971 ), Узб. 
ССР (23 июня 1976), Казах. ССР (27 мар
та 1960), Груз. ССР (16 нояб. 1970), 
Литов. ССР (30 авг. 1962), Молд . ССР 
(12 окт. 1972), Латв. ССР (19 февр. 1965),  
Тадж. ССР (29 янв . 1981 ), Туркм . ССР 
(25 дек . 1973), Эст. ССР (24 июля 1973). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
с л у ж б ы б ы т а ,  установлено в УССР 
(10  окт. 1969) ,  Литов. ССР (23 d>евр. 
1966) ,  Молд. ССР (12  окт. 1972), fадж. 
ССР (26 июня 1970). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
с о ц и а л ь н о г о о б е с п е ч е н и я, 
установлено в РСФСР (12 февр. 1981 ) ,  
УССР (1  окт. 1981 ), БССР (5 мая 1981 ), 

Казах. ССР (25 дек. 1981 ), Литов. ССР 
(16 июня 198 1 ), Латв. ССР (30 июля 
1981 ), Туркм . ССР (18 авг. 1981) ,  Эст. 
ССР (25 авг. 1978). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
т е к с т и л ь н о й  и л ё г к о й  п р о
м ы m л е н н о с т и, установлено в 
РСФСР (9 апр. 1981 ). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
т о р г о в л и,  установлено в РСФСР 
(15 июня 1966), УССР (21 июля 1966) ,  
Узб.  ССР (27 сент. 1966) ,  Казах. ССР 
(27 марта 1970), Груз. ССР (17 марта 
1966), Азерб. ССР (28 июня 1966) ,  Литов. 
ССР (15 мая 1965), Молд. ССР (19  июля 
1966), Тадж. ССР (29 янв. 1966), Эст. 
ССР (26 июня 1965).  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
т о р г о в л и  и б ы т о в о г о  о б
с л у ж и в а н и я , установлено в Кирг. 
ССР (30 нояб. 1970). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
т о р г о в л и  и о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я ,  установлено в БССР (7 февр. 
1966), Латв. ССР (19 февр. 1965) ,  Арм. 
ССР (4 мая 1966) ,  Туркм. ССР (16 нояб. 
1965).  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
т р а н с п о р т а ,  установлено в РСФСР 
(21 июня 1979), УССР (10 окт. 1969), 
БССР (29 окт. 1971) ,  Узб. ССР (23 июня 
1 976), Казах. ССР (27 марта 1970), Груз . 
ССР (16 нояб . 1970), Азерб. ССР (1 сент. 
1978), Литов. ССР (26 мая 1965), Молд. 
ССР (6 июля 1972), Латв. ССР (19 d>евр. 
1965), Кирг. ССР (30 нояб. 1970), fадж. 
ССР (27 июня 1974), Арм . ССР (7 окт. 
1970), Туркм. ССР (25 дек . 1973), Эст. 
ССР (28 сент. 1966).  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы, уста
новлено в РСФСР (3 июня 1982), УССР 
(2 дек . 1981 ) ,  Казах. ССР (13 нояб. 
1981 ), Ла'l\1!. ССР (26 нояб. 1981) ,  Тадж. 
ССР (24 июня 1982), Туркм. ССР (29 
окт. 1981 ) .  

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и 
с п о р т а, установлено в Узб. ССР (10 
сент. 1975), Литов. ССР (26 сент. 1973), 
Арм. ССР ( 1 1  окт. 1983). 

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а, уста
новлено в Груз . ССР (26 апр. 1979). 

З а с л у ж е н н ы й р а ц и о н а л и
з а т о р ,  установлено в РСФСР (20 апр. 
1961 ) ,  УССР (17 мая 1960), БССР (9 окт. 
1959), Узб . ССР (8 дек . 1959), Казах . ССР 
(12 янв. 1960), Груз. ССР ( 1 1  сент. 1959),  
Азерб. ССР (9 окт. 1959) ,  Литов. ССР 
(9 сент. 1960), Молд. ССР (28 мая 1959), 
Латв. ССР (16 авг. 1960), Кирг. ССР (26 
мая 1960) ,  Тадж. ССР (5 сент. 1959),  
Арм. ССР (7 марта 1960), Туркм. ССР 
(30 июня 1960), Эст. ССР (2 сент. 1960). 

З а с л у ж е н н ы й р ы б а к ,  уста
новлено в Литов. ССР (31 янв. 1979), 
Латв. ССР (19 d>евр. 1965) ,  Туркм. ССР 
(22 июля 1966) ,  Эст. ССР (26 июня 1965).  

З а с л у ж е н н ы й р ы б о .в о д, 
установлено в РСФСР (1  нояб. 1979),  
УССР (16 окт. 1978), БССР (16 июля 
1979), Узб. ССР (23 июля 1979), Казах. 
ССР (17 янв. 1979), Груз. ССР (25 дек . 
1980), Азерб. ССР (8 япв. 1980), Литов. 
ССР (25 окт. 1978), Молд. ССР (16 марта 
1979), Латв. ССР (31 мая 1979), Кирг. 
ССР (15 сент. 1980), Тадж. ССР (5 марта 
1979), Туркм. ССР (22 мая 1 979), Эст. 
ССР (23 мая 1980) .  

З а с л у ж е н н ы й  с а д о в о д, 
установлено в Азерб. ССР (14  мая 1964) 
и Эст. ССР (24 июля 1973). 
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З а с л у ж е н и ы й с в я з и с т ,  
установлено в РСФСР ( 2 1  апр. 1972), 
УССР (10 окт. 1969) ,  БССР (15 дек . 
1965) ,  Узб . ССР (27 сент. 1966) ,  Казах. 
ССР (30 июня 1965), Груз. ССР (14 апр . 
1967), Азерб. ССР (1б июля 19б5), Литов . 
ССР (24 мая 19б7) ,  Кирг. ССР (27 авг. 
1965), Тадж. ССР (7 апр .  19б5), Арм. 
ССР (29 июля 19б7),  Туркм. ССР 
(30 апр. 19б9),  Эст. ССР (29 апр. 19б7).  

З а с л у ж е н н ы й с т р о и т е л ь , 
установлено в РСФСР (б июля 19б 1 ) , 
УССР (4 авг. 1958),  БССР ( 1 1  июля 19б0), 
Узб. ССР (9 авг. 1957) ,  Казах . ССР 
(13 авг. 19б0), Груз. ССР (25 апр . 19б7 ) ,  
Азерб. ССР (18 апр. 1959), Литов. ССР 
(10 авг. 1960), Молд. ССР (9 авг. 1958) ,  
Латв. ССР (13 авг. 19б0), Кирг. ССР 
(12  авг. 1961) ,  Тадж. ССР (8 окт. 1958) ,  
Арм . ССР (30 апр .  1957),  Туркм. ССР 
(21 апр .  19б1) ,  Эст. ССР (13 авг. 19б0).  

З а с л у ж е н н ы й т р е н е р ,  уста
новлено в Латв. ССР (1б марта 19б1) .  

З а с л у ж е н н ы й у ч и т е л ь ,  
установлено в УССР ( 1 0  окт. 1969), 
БССР (13 июня 1966) ,  Узб. ССР (16 февр. 
1940),  Казах. ССР (27 марта 1970), Груз. 
ССР (13 июня 1 967) ,  Азерб. ССР (18 апр . 
1959), Литов. ССР (26 апр. 1941 ) ,  Молд. 
ССР (12 окт. 1972), Латв. ССР (20 февр. 
194 1 ), Кирг. ССР (30 нояб. 1970), Арм . 
ССР (12 июня 1958) ,  Туркм .  ССР (25 дек . 
1973), Эст. ССР (24 июня 19б1 ) .  

З а с л у ж е н н ы й  у ч и т е л ь  
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н •  
ч е с к о г о о б р а з о в а н и я ,  уста
новлено в РСФСР (18 июля 195б), Ли
тов. ССР (9 окт. 195б), Арм . ССР 
(31 окт. 195б). 

З а с л у ж е н н ы й  у ч и т е л ь ш к о
л ы, установлено в РСФСР ( 1 1  янв. 
1940) и Тадж. ССР (28 апр. 1940).  

З а  с л у ж е н н ы й ф а р м а ц е  в т,  
установлено в Казах. ССР (12  мая 1965) 
и Тадж. ССР (13  окт. 1965). 

З а с л у ж е н н ы й х и м и к, уста
новлено в РСФСР (25 мая 1978), УССР 
(1  окт. 1981) ,  Казах. ССР (18 сент. 1964). 

З а с л у ж е н н ы й х л о п к о р о б, 
установлено в Узб. ССР (24 дек. 1963) 
и Туркм. ССР (18 авг. 1981) .  

З а с л у ж е н н ы й х о р ,  установле
но в Эст. ССР (24 июня 1961 ).  

З а с л у ж е н н ы й  х у д о ж е с т-
в е н н ы й к о л л е к т и в, установле
но в Молд. ССР (12 окт. 1972), Тадж. 
ССР (3 авг. 1979), Туркм. ССР (5 нояб. 
1965) .  

З а с л у ж е н н ы й х у д о ж н и к ,  
установлено в РСФСР (10 сент. 19б0), 
УССР (21 марта 1972), Груз. ССР (24 апр. 
1961) ,  Азерб. ССР (15 апр. 1964), Арм . 
ССР (7 янв. 196 1 ), Эст. ССР (24 июня 
196 1 ). 

З а с л у ж е н н ы й ш а х т ё р, уста
новлено в РСФСР (1 марта 1966),  УССР 
(б февр. 1958),  Кирг. ССР (30 нояб. 
1970), Эст. ССР (4 июня 1965).  

З а  с л у ж е н н ы й э к  о н о м и с т ,  
установлено в РСФСР (5 июня 1980), 
УССР (20 сент. 1972), БССР (6 нояб . 
1970), Узб. ССР (20 марта 1967) ,  Казах . 
ССР (24 нояб. 1965), Груз. ССР (23 авг. 
1961 ) ,  Азерб. ССР (9 июня 1964), Литов. 
ССР (28 окт. 19б4), Молд. ССР (19 июля 
1966), Латв. ССР (28 июля 1966), Кирг. 
ССР (22 авг. 1966) ,  Тадж. ССР (29 сент. 
1966) ,  Арм. ССР (27 июня 1964),  Туркм. 
ССР (14 февр. 1967), Эст. ССР (28 окт. 
1967) .  

З а с л у ж е н н ы й э н е р  г е т и к ,  
установлено в РСФСР ( 1 1  дек. 1970), 
УССР (16 дек . 1960), БССР (24 дек . 1970), 
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Узб. ССР (21 дек . 1970), Казах. ССР 
(22 дек. 196б) ,  Груз. ССР (21 июля 1978), 
Молд. ССР (б июля 1972), Латв. ССР 
(25 июля 1974), Кирг. ССР (30 нояб. 
1970), Тадж. ССР (30 дек . 1966),  Арм . 
ССР (29 февр. 1968),  Туркм. ССР (5 янв. 
1970) , Эст . ССР (28 окт. 1967) .  

З а  с л у ж е н н ы й ю р и с т ,  уста
новлено в РСФСР (20 июня 1966),  УССР 
(18 янв. 1966),  БССР (31 янв. 1966) ,  
Узб . ССР (28 янв . 1966),  Казах. ССР 
(15  дек . 1966), Груз . ССР (28 июня 1963), 
Азерб. ССР (28 янв. 1966) ,  Литов. ССР 
(2б мая 19б5) ,  Молд. ССР (19 июля 1966) ,  
Латв. ССР (26 февр. 1966), Кирг. ССР 
(24 марта 1966),  Тадж. ССР (29 янв.  1966), 
Арм . ССР (15 мая 1965) ,  Туркм. ССР 
(1б марта 19б6),  Эст. ССР (28 апр. 1966). 

М а с т е р - в и н о г р а д а р ь ,  уста
новлено в Азерб. ССР (14  мая 1964) .  

М а с т е р ж и в о т н о в о д с т в а ,  
установлено в Тадж. ССР (24 июня 1961 ) .  

М а с т е р - к у к у р у з о в о д ,  уста
новлено в Азерб. ССР (14  мая 1964).  

М а с т е р  м а ш и н н о й  у б о р к и  
х л о п к а ,  установлено в Азерб. ССР 
(2б нояб. 1960). 

М а с т е р н е ф т и ,  установлено в 
Азерб . ССР (19 авг. 1940) .  

М а с т е р - о в о щ е в о д ,  установ-
лено в Азерб. ССР (14  мая 1964) .  

М а с т е р п о л и в а ,  установлено в 
Азерб. ССР (3 февр . 1960) .  

М а с т е р  п р и к л а д и о г о  и �  
к у с с т в а ,  установлено в Азерб. ССР 
(7 мая 1960). 

М а с т е р т а б а к а ,  установлено в 
Азерб . ССР (3 февр. 1960).  

М а с т е р х л о п к а ,  установлено 
в Азерб. ССР (23 мая 1940) и Тадж. ССР 
(25 янв .  1947).  

М а с т е р  ч а я , установлено в Азерб. 
ССР (3 февр . 1960) .  

Н а р о д н ы й а к ы н ,  установлено 
в Казах. ССР (29 июня 1948) .  

Н а р  о д н ы й а р  т и с т ,  установле
но в РСФСР (10 авг. 1931 ) ,  УССР 
(13 янв. 1934) ,  БССР (4 июля 1940),  Узб . 
ССР (16 февр . 1940), Казах. ССР (2 июня 
1940), Груз. ССР (27 мая 1936), Азерб.  
ССР (28 июля 1928),  Литов . ССР (2б апр . 
1941) ,  Молд. ССР (14 марта 1941) ,  Латв. 
ССР (20 февр. 1941 ) ,  Кирг. ССР (10 янв. 
1939), Тадж. ССР (28 марта 1939) ,  Арм . 
ССР (23 окт. 1931 ), Туркм. ССР (28 февр. 
1940), Эст. ССР (31 марта 1941) .  

Н а р о д н ы й а р х и т е к т о р ,  
установлено в УССР (23 янв. 1981 ) ,  
Груз. ССР (27 мая 1982), Литов. ССР 
(28 мая 1980). 

Н а р о д н ы й в р а ч ,  установлено в 
Литов. ССР (25 янв . 1978) .  

Н а р  о д н ы й п е в е ц  (гафиз), уста
новлено в Тадж. ССР (5 февр . 1947) .  

Н а р о д н ы й п и с а т е л ь ,  уста
новлено в БССР (27 марта 1956),  Азерб . 
ССР (2б марта 1960}, Литов. ССР (6 апр. 
1957}, Молд. ССР (2 июня 1982), Кирг. 
ССР (20 июня 1968) ,  Эст. ССР (31 марта 
1941 ).  

Н а р о д н ы й п и с а т е л ь (п о э т) ,  
установлено в Узб. ССР (27 окт. 1977},  
Латв. ССР (26 нояб. 1981 } ,  Тадж. ССР 
(13 дек . 1978), Туркм. ССР (18 авг. 1981 ) .  

Н а р  о д н ы й п о  в т ,  установлено в 
БССР (27 марта 1956}, Груз. ССР (10 окт. 
1959),  Азерб. ССР (23 янв. 1956}, Литов. 
ССР (18 марта 1954), Кирг. ССР (19 окт . 
1945) .  

Н а р о д н ы й х у д о ж н и к ,  уста
новлено в РСФСР (16 июля 1943}, УССР 
(13 янв . 1934} , БССР (7 янв . 1944), Узб . 
ССР (15  янв. 1944}, Казах. ССР (23 июля 
1943}, Груз. ССР (28 июля 1943),  Азерб. 
ССР (2 авг. 1944),  Литов. ССР (18 марта 
1954), Молд. ССР (25 июня 1955),  Латв. 

ССР (4 июля 1945}, Кирг. ССР (12 апр· 
1944), Тадж. ССР (7  марта 1958} ,  Арм . 
ССР (18  авг. 1943), Туркм. ССР (20 авг. 
1943), Эст. ССР (24 июня 1961) .  

Б . А .  Жалейко. 
З Е М ЕЛ ЬНАЯ Р Е ГИ СТ РА Ц ИЯ - см . 
У чёт зеJо�е.ль . 
З Е М ЕЛ ЬНАЯ СО БСТ В Е Н НОСТЬ 
исторически определённая общественная 
форма присвоения (индивидуумом или 
коллективом ) земли как предмета при
роды; выражает производств. отношения 
между людьми по поводу земли как 
естественного условия всякого производ
ства и главного средства производства в 
сельском и лесном х-ве. Отношения 3. с .  
существуют в о  всяком обществе; историч. 
формы этих отношений соответствуют 
определённым способам производства и 
изменяются под влиянием развития 
производительных сил общества и социаль
ного строя . Для каждой общественно-эко
номич. формации характерна присущая 
ей преобладающая форма 3. с. Общая за
кономерность для классово антагонистич. 
формаций - господство частной 3. с. 

Основа социалистич. земельных отно
шений - гос . собственность на землю. 
Социалистич. форма земельной собствен
Jюсти создаётся в ходе социалистич. ре
волюции. Так , после Октябрьской ре
волюции на основании одного из первых 
декретов Сов . власти - Декрета о земле 
[ 2б окт. (8 нояб. )  1917]  была осуществле
на национализация всей земли,  а также 
её недр, лесов и вод и Сов. гос-во стало 
единым и единственным собственником 
всей земли.  Земля - важнейшее богатст
во советского общества, гл . средство 
производства в с. х-ве и базис размеще
ния и развития всех отраслей нар . х-ва. 

Конституция СССР 1977 (ст . 1 1 )  уста
навливает, что право гос. собственности 
на землю носит исключительный харак
тер. Это значит, что земля никому,  кроме 
гос-ва, не может принадлежать на праве 
собственности , в связи с чем земля неот
чуждаема и безусловно изъята из граж
данского оборота. Действия, в прямой 
или скрытой форме нарушающие право 
гос. собственности на землю, запреща
ются. Исключительность права гос . 
собственности на землю определяет и 
особенности её правового режима как 
объекта х-ва и объекта права социали
стич. собственности :  всякое использование 
земли возможно только на праве пользо
вания (см . Землевладение, ЗеJо�.лепо.ль
зова:ние). 
З Е М ЕЛ Ь Н О Е  П РА ВО - в СССР от
расль права, задачей к-рой является ре
гулирование земельных отношений в це
лях обеспечения в интересах настоящего и 
будущего пеколений научно обоснованно
го, рационального и эффективного исполь
зования и охраны земель, создания усло
вий повышения эффективности их ис
пользования, охрана прав социалистич. 
орг-ций и граждан как землепользовате
лей , укрепление законности в области зе
мельных оmошений. Осн. источниками 
сов. 3. п.  являются Конституция СССР 
и конституции союзных и авт. республик, 
Основы зеJо�е.льн.ого законодательства 
Союза ССР и союзн.ых республик (• Ве
домости Верховного Совета СССР�.  1968 , 
N.! 5 1 ,  ст. 485) и зе.ме.льн.ые кодексы союз
ных республик . В систему сов. 3. п. вхо
дят также нормы, содержащиеся в пост. 
Совета М инистров СССР, Советов Ми
нистров союзных и авт.  республик , инст
рукциях и др. нормативных актах ми
нистерств и ведомств , решениях местных 
Советов нар . депутатов и др. 

Как совокупность правовых норм и 
институтов З. п. делится на о б щ у ю 



ч а с  т ь (nраво гос. собственности на 
землю, гос . упр::шление в области исполь
зования и охраны земель , право земле
пользования, правовал охрана земли как 
элемента nрироды, объекта собственности 
и nользования) и о с о б е н н у ю 
ч а с т ь (nравовые режимы отд. кате
горий земель , составляющих Единый го
сударственный земельный фонд). 

Сов. 3 .  n.  возникло в результате отме
ны частной собственности на землю и 
обращения земли в общее достояние всего 
советского народа. Установление в СССР 
исключительной собственности гос-ва на 
землю (Конституция СССР, ст . 1 1 )  озна
чает, что никто, кроме гос-ва, не может 
быть собственником земли. Она nредо
ставляется социалистич. орг-циям и граж
данам только на праве nользования . По
скольку гос. собственность на землю 
составляет основу земельных отношений 
в СССР, все др. nрава на землю являются 
производными и зависят от права гос. 
собственности на неё. Купля-продажа, за
лог, завещание, дарение , аренда земли, 
самовольный обмен земельными участка
ми и др . сделки ,  в прямой или скрытой 
форме нарушающие право гос . собствен
ности на землю, недействительны. 

Гос . управление в области использова
ния и охраны зе�ши - одна из форм осу
ществления права гос. собственности .  
В порядке гос . управления проводятся 
планирование использования земли, пре
доставление земли в пользование и изъя
тие её для гос. или общественных нужд, 
организация земельной территории как 
объекта хоз . или иного использования 
(землеустройство и планировка земель), 
ведение гос . кадастра земельного, конт
роль за использованием земли, разреше
ние земельных споров и др . Земля пре
доставляется в пользование социалистич. 
орг-циям и гражданам бесплатно для 
строго определённых целей, использова
ние её для извлечения нетрудовых дохо
дов запрещается. Господствующими фор
мами землепользования в СССР являют
ся общественные. 

Особое внимание в сов.  3. п. уделяется 
охране земли как главного средства произ
водства в с. х-ве. Лица , виновные в нару
шении земельного законодательства , 
привлекаются к уголовной , адм . или 
иной ответственности. 

Опыт СССР по социалистич . перестрой
ке земельных отношений воспринят с 
учётом конкретных историч. условий 
зарубежными социалистич. странами. Де
мократич . земельные преобразования, на
ционализация значительной части зем
ли (в МНР - всей земли) ,  объявление 
земли нац. достоянием , широкое развитие 
общественных форм землепользования 
обусловили формирование особой сово
купности правоных норм , регулирующих 
в этих странах земельные отношения . 
Правовое регулирование земельных от
ношений в зарубежных социалистич . 
rос-вах имеет свою специфику: так , пра
во собственности на землю существует в 
нескольких формах (гос . собственность, 
собственность с.-х. nроизводств . коопе
ративов , собственность частных лиц), 
roc . управление и право землепол!_>зова
ния (как совокупность определенных 
прав и обязанностей)  распространяются 
на все земли независимо от форм собст
венности. Вопрос о том , является ли соот
ветствующая совокупность норм, регули
рующих земельные отношения , особой 
отраслью права - 3. п . ,  решается в каж
дой стране по-разному .  Напр . ,  в ГДР, 
Венгрии , Чехасловакии правоная наука 
считает 3. п. самостоятельной от
раслью права . Независимо от имеющихся 
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различий общей целью земельного зако
нодательства зарубежных социалистич. 
стран является социалистич. обобществ
ление всей земли, составляющее важней
ший элемент социалистич. системы х-ва . 

В бурж. гос.-вах земля является одним 
из объектов права частной собственности ,  
находится в гражд. обороте, и поэтому 
земельные отношения регулируются в ос
новном нормами гражд. права. Вместе с 
тем в этих странах создаётся и спец. 
земельное законодательство, определяю
щее обязанности собственников земли, ре
гулирующее порядок пользования зем
лёй и т. д. , но не затрагивающее основу 
права частной собственности на землю -
право собственника присваивать доход от 
использования кем бы то ни было при
надлежащей ему земли . 
е Советское земельное право, М. , 1981. 

Н. И. Краснов .  
З Е М ЕЛ Ь Н Ы Й  КАДАСТР - см . Ка
дастр земельный. 
З Е М ЕЛ Ь Н Ы Й КОД Е КС - в СССР 
систематизированный законодательный 
акт, регулирующий земельные отношения 
на территории союзной республики.  Ос
новы земельного законодательства прямо 
предусматривают урегулирование некото
рых вопросов в земельных кодексах. 

Первый 3. к .  РСФСР был принят 
30 окт. 1922. Действующие 3. к. приняты 
во всех союзных республиках в 1970-72 
в развитие Основ земельного законода
тельства . 

Земельный кодекс РСФСР принят 
1 июля 1970, введён в действие с 1 янв . 
1971 (« Ведомости Верховного Совета 
РСФСР�>, 1970, N• 28, ст. 581 ).  Состоит 
из преамбулы и 11 разделов (140 статей).  
В преамбуле подчёркивается значение 
гос. собственности на землю, к-рая явля
ется основой земельных отношений в 
СССР . Отмечается роль земли как важ
нейшего природного богатства советского 
общества, главного средства производства 
в с. х-ве и пространств. базиса размеще
ния и развития всех отраслей нар. х-ва . 

В разделе 1 сформулированы задачи 
3. к . ,  закреплена исключительная гос . 
собственность на землю, определён Еди
ный государственный земельный фонд, 
разграничена компетенция Союза ССР и 
РСФСР в области регулирования земель
ных отношений, зафиксирован порядок 
предоставления земли в пользование, пра
ва и обязанности землепользователей 
(см . Землепользование),  порядок ис
пользования земельных участков для 
изыскательских работ, урегулированы 
вопросы возмещения убытков землеполь
зователям , гос. контроля за использова
нием и охраной земель . Разделы 11-VII 
устанавливают правовой режим отд.  
категорий земель , образующих Единый 
государственный земельный фонд; раз
дел VIII посвящён тое. земельному ка
дастру, раздел IX - roc . землеустройст
ву , раздел Х устанавливает порядок 
разрешения земельных споров; раздел 
Xl определяет ответственность за нару
шение земельного законодательства. 
З Е М ЕЛ Ь Н Ы Й ФОНД (Е д и н ы й г о
с у д а р с т в е н н ы й  з е м е л ь н ы й  
ф о н д).  В СССР в соответствии с Кон
ституцией СССР (ст. 1 1 )  земля находит
ся в исключительной собственности гос-ва . 
Вся земля составляет Единый гос . 3. ф . ,  
к-рый с учётом осн . целевого назнач�ния 
земель включает: земли сельскохозяист
венного назначения , земли населённых 
пунктов (городов, посёлков городского 
типа и сельских населённых пунктов);  
земли проиышленности , транспорта, 
курортов, заповедников и иного несель
скохозяйственного назначения; земли 

государственного лесного фонда; земли 
государствеююго водиого фонда; земли 
государственного запаса. 

Для каждой категории земель установ
лен правовой режим, обеспечивающий их 
наиболее эффективное и рациональное 
использование. Распоряжение Единым 
тое. 3. ф. относится к компетенции Сою;�а 
ССР, к-рый устанавливает основы земле
пользования ,  перспектинные планы ра
ционального использования всех земель
ных ресурсов, планы общесоюзных ме
роприятий по мелиорации земель, гос . 
контроль за использованием земель и 
т. д .  Ведению союзных республик под
лежит распоряжение землями Единого гос . 
3. ф. в пределах данной республики.  

Единство гос . 3. ф .  позволяет гос-ву 
наиболее эффективно осуществлять пра
вомочил собственника в отношении всей 
земли,  одновременно составляющей и его 
территорию. Порядок отнесения земель к 
той или иной категории и перевода земель 
из одной категории в другую определяет
ся союзным или респ . законодательством. 
Разделение 3. ф .  на категории земель 
в зависимости от их осн. целевого назна
чения не исключает возможности и иной 
классификации как всего 3. ф .  в целом, 
так и отдельных, входящих в его состав 
категорий земель (напр. ,  классификация 
земель по угодьям, т. е. участкам земли, 
обладающим общностью естественных 
признаков , целевого хоз . назначения и 
правоного режима) . В земельном законо
дательстве нередко употребляются такие 
термины, как �луговой фонд> ,  « мелиора
тивный фонд �>,  «приусадебный фонд�> и 
др . Все эти фонды более узкого назначе
ния также являются составной частью 
Единого гос . 3. ф .  и входят, как правило, 
в состав земель с .-х . назначения. 
З Е М Л Е ВЛАД Е Н И Е - обладание зем
лёй на определённых правовых основа
ниях (право собственности, nраво поль
зования и др . ) ,  обусловливающих соот
ветствующие права и обязанности вла
дельца. Формы 3. определяются господ
ствующим способом производства. Для 
капитализма характерен процесс отделе
ния земли от непосредств. производите
лей путём массовой экспроприации земли 
у крестьян и концентрации земельной 
собственности в руках крупных земле
владельцев и капиталистич. монополий. 

В СССР гос-во является исключитель
ным собственником земли и т. о. обладает 
правом владения землёй , причём только 
rос-во может осуществлять это право как 
собственник . Во всех иных случаях вла
дение землёй осуществляется только на 
правах пользования и производно от гос. 
собственности ; граждане и орг-ции могут 
владеть землёй лишь в случаях предо
ставления её в пользование компетентны
ми органами гос-ва . В земельных отно
шениях в СССР полностью исключена 
возможность купли-продажи земли; зем
ля не может быть объектом товарного 
обращения , займа, аренды, дарения и 
завещания, запрещается обмен земли меж
ду землепользователями без ведома и 
разрешения гос-ва . Владея земельным 
участком , землепользователь (колхоз , 
совхоз, пром . предприятие, хоз. орг-ция, 
учреждение и гражданин) вправе и обц
зан использовать предоставленную зем
лю в строгом соответствии с теми целями,  
для к-рых она ему предоставлена. 
З Е М Л Е П ОЛ ЬЗО ВА Н И Е - пользование 
землеи в установленном за:коном по· 
рядке. Системы, виды и формы 3. скла
дываются и изменяются в процессе исто-
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рич. развития и обычно соответствуют 
проиэводств . отношениям данного общес.т
ва . Во вс.ех классово антагонистич . фор
мациях система З . ,  его оси . формы и ви
ды обусловливались господствовавшими 
формами земельной собственности. При 
капитализме система З. опирается на 
право частной (капиталистической либо 
мелкой трудовой крестьянской ) земель
ной собственности либо на договор арен
ды земл и (ра зличные фор�t ы арендных 
отношений в е. х-ве имеют всё больший 
удельный вес) .  

При социализме система З .  опирается 
на общестненную социалистич. собствен
ность на средства производства и социа
листич . систему х-ва .  

В СССР оси . принцилы З . - исключи
тельная собственность rос-ва на землю, 
предоставление права Э. только гос-вом , 
целевой характер З . , устойчивость его 
и бесплатность .  Социалистич . орг-циям 
и гражданам земля предоставляется в 
пользование на основании пост. Советов 
Министров союзных и авт . республик 
либо решений исполкомов Советов нар . 
депутатов. Землепользователи имеют пра
во и обязаны пользоваться земельными 
участками в тех целях,  для к-рых они им 
предоставлены ; они обязаны рациональ
но использовать земельные участки, не 
совершая действий,  нарушающих инте
ресы др . землепользователей .  Предостав
ление земельных участков в пользование 
производится в порядке отвода земли . 

Колхозам , совхозам , другим roc . ,  
кооп . ,  общественным предприятиям , 
орг-циям , учреждениям , а также граж
данам земля предоставляется в бесплат
ное (бес.срочное или временное) пользова
н ие . Бессрочным (постоянным) считается 
З . , срок к-рого заранее не установлен.  
Бессрочность З .  обеспечивает его устой
чивосп, , что является необходимым ус
ловием наиболее правильноrо , рациональ
ного использования земли. Временное 
пользование эемлёй может быть кратко
срочным (до трёх лет) или долгосрочным 
(от трёх до десяти лет, а по отд . видам 
от трёх до 25 лет). 

Право З .  прекращается в случаях на
рушения закона о национализации зем
ли ; минования потребности в земельном 
участке ,  истечения срока,  на к-рый был 
предоставлен земельный участок ; пере
селения землепользователя в др. мест
ность ; изъятия земли для roc . или об
щественных надобностей и т. п. Основы 
земельного законодательства предусмат
ривают правовые гарантии охраны зе
мель и улучшения их плодородия . 
З Е М Л ЕУСТ РОЙ СТВО - в СССР систе
ма гос . мероприятий по организации 
наиболее полного ,  рационального и эффек
тивного использования земель,  повыше
нию культуры земледелия и охране зе-
1\tель . В порядке З. проводятся : образо
вание новых и упорядочение существую
щих зеилепользований ; уточнение и из
иенение границ землепользований на 
основе схем районной планировки ; внут
рихозяйственная организация террито
рии колхозов, совхозов 11 др . с . -х .  пред
приятий , орг-ций и учреждений с введе
нием экономическ и обоснованных сево
оборотов и устройством всех др. с . -х .  
угодий (сенокосов, пастбищ, садов и др. ) ;  
разработка J\lероприятий п о  борьбе с 
эрозией почв; выявление новых земель 
для с .-х .  и иного нар . -хоз. освоения ;  отво:Ц 
и изъятие земельных участков; установ
ление и изменение границ городов и др . 
населённых пунктов; проведеиие топо-
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rрафо-rеодезич. , почвевных, rеоботанич . 
и др. обследований и изысканий. 

Установленная в процессе 3. внутри
хозяйственная организация территории 
является обязательной для землепользо
вателей. З. проводится за счёт rос-ва 
землеустроительными органами .  Процесс 
З. включает подготовительные рабо
ты: составление проекта З . ,  перенесение 
утверждённого ироекта на местность, 
оформление и выдачу документов н а  
право пользования землёй (напр. ,  гое . 
акта на право пользования землёй) .  
З Е М Л И  ГОСУДА РСТ В Е Н Н О ГО ВОД
Н О ГО ФО НДА - земли, занятые во
доёмами (реками,  озёрами,  водохрани
лищами,  внутренними морями,  терр . 
водами и т. п . ) ,  ледниками,  rидротехнич . 
и др. водохозяйственными сооружения
ми, а также земли, выделенные в зоны 
охраны, и т. п. Входят в состав Единого 
государственного земельпого фапда . 
Главной составной частью З. г. в. ф .  
являются водопокрытые земли: земли,  
занимаемые внутренними морями ,  по
rраничньrми водами материковых водоё
мов, терр. вода!'IИ и т. д. Помимо водо
покрытых земель в состав З. r. в. ф .  
входят прилетающие к водоёмам земли,  
предназначенные для обслуживания нужд 
предприятий, орr-ций, учреждений и 
граждан, деятельность к-рых связана с 
использованием и охраной вод. Такими 
землями являются береговые полосы 
вдоль внутренних водных путей шириной 
20 м от уреза воды или бровки берега; по
лосы отвода судоходных, оросит. ,  осушит. 
и др . каиалов; прилеrающие к водоёмам 
земельные участки,  занятые rидротехнич . 
и др. водохозяйственными сооружения
ми и устройствами, и т. д. 
З Е М Л И  ГОСУДАРСТ В Е Н Н О ГО ЗА
ПАСА - категория земель в составе 
Единого rocy дарственного земельпого 
фопда. Включает все земли , не предо
ставленные землепользователям в бес
срочное или долгосрочное пользование. 
З.  r. з .  - это в основном неосвоенные 
и не вовлечённые в интенсивную хоз. 
эксплуатацию земли в Сибири, на Алтае, 
Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в др . 
р-нах. З. r. з . ,  как правило, находятся 
во временном пользовании колхозов , сов
хозов , гос . ,  кооп . ,  общественных пред
приятий и орr-ций или отд . граждан . 
По мере освоения З. r. з. могут быть пе
реведены в др. категории (с . -х .  назначе
ния, лесного фонда и т. д . ) .  Т. о . ,  они 
служат резервом для расширения с . -х .  
производства, размещения пром . пред
приятий, развития коллективного садо
водства и огородничества, используются 
в качестве переселенческого зеиельного 
фонда и т. д .  
З Е М Л И  ГОСУДА РСТ В Е Н Н О ГО Л ЕС
Н О ГО ФО НДА - категория зе�1ель в 
составе Единого государственного .зе
мельного фопда, включающая земли, 
покрытые лесои , а также не покрытые 
лесом, но предназначенные для нужд 
лесного хозяйства (см . также Леспой 
фапд). К числу лесопокрытых земель 
относятся все земельные участки , на 
к -рых пропэрастает лес, независимо от 
того, в чьём ведении они находятся . Не 
входят в состав З. r.  л. ф. земли ,  на 
к-рых пропэрастают отдельно стоящие 
деревья или их небольшие группы, са
ды, парки,  декоративные и защитные на
саждения вдоль дорог, на улицах и пло
щадях населённых пунктов. Основное 
хоз . назначение З. г. л. ф . - выращива
ние лесной древесной растительности с 
целью её последующего использования 
для добычи древесины и nолучения др .  
лесных материалов и продуктов , ис-

пользование в качестве климатореrулирую
щего фактора , необходимого для защиты 
почв от· водной и ветровой эрози и ;  охра
на вод от истощения; обеспечение охраны 
здоровья и отдыха людей и др. 

Перевод лесных площадей в нелесныс 
(с .-х. угодья ,  дороги и т .  д . )  для испоЛь
зования их в целя х ,  не связанных с веде
нием лесного х-ва и осуществлением лес
ных пользований , производится : в лесах 
первой группьi - в исключительиых слу · 
чаях по пост . Совета Министров союзной 
ресиублики ; в лесах второй и третьей 
групп - в порядке , устанавливаемом за
конодательством Союза ССР или союз
ных республик . 
З Е М Л И  НАС ЕЛ � Н Н Ы Х  П У Н КТО В 
категория земель в составе Единого го
сударственного земелыюго фопда, вrшю
чающая земли городов,  посёлков город
ского типа и сельских населённых 
пунктов . Земли городов и посёлков 
городского типа находятся в преде
лах городской чертьt или поселковой 
черты . Эти земли в совокупности соста в
ляют менее 1% земельного фонда СССР,  
выделение их в особую категорию с вяза
но с тем , что на территории городов п по
сёлков городского типа проживает более 
половины населения СССР. Такая высо
кая плотность населения определяет г лож
ность использовани я  З .  н .  п . ,  необходи
мость на сравнительно небольтих зем. 
участках разместить большое количество 
жилых домов , адм . ,  ком мунальных , пром . 
и иных зданий, транспортных путей и др . 

Различаются города районного , окруж
ного , областного , краевого и республ и 
кансiшго подчинения . Все земли в пре
делах городской черты находятся в веде
н ии городских Советов нар. депутатов.  

Посёлками городского типа считаются 
рабочие , курортные и дачные посёлк и .  К 
рабочим посёлкам относятся населённые 
пункт ы ,  на территории к-рых имеются 
к рупные заводы , фабрики , шахты , руд
ники и т. д. , с численностью населения 
не менее трёх тысяч человек , из к-ры х  
рабочие , служащие и члены и х семей 
составляют не менее 85% ; к ку рортным 
посёлкам - населённые пункты, располо
женные в местностях , и�1еющих лечебное 
значение , с иаселением не менее двух ты
сяч человек (при условпи , если количест
во приезжающих ежегодно для лечения 
и отдыха в эти посёлки составляет 
не менее 50% постоянного населения ) ;  
к дачным посёлкам - населённые п ун к 
ты ,  имеющие осн . назначением обслужива
ние населения городов в качестве санатор
ных пунктов пли иест летнего отдыха . 

В состав земель городов и посёлков 
rородс�:ого типа входят земли застрой rш ,  
земли общего пользован ия , земли с .  -х . 
использова ния или иные угодья ,  землп ,  
занятые леса�t и ,  землп железных дорог, 
водно1·о , воздушного , трубопроводною 
транспорта , горной промышленности и 
др. Все земли в пределах городской и 
поселковой черты н аходятся в ведении 
соответствующих Советов нар . деп у 
татов . 

К землям сельских населёниых пунк
тов относятся все зе�rли,  находящиеся в 
пределах границ, установленных для 
этих пунктuв . Земли сельск их населён 
ных пунктов, отнесённых к перспектив
ным , отграничиваются путём установле
ния черты населённого п ункта в соответ
ствии с проектами их планировки и за
стройки. Земли сельских населённых 
пунктов , не отнесённых к перспективным , 
от!'раничиваются в порядке внутрихозяй 
ственного землеустройства .  

Земельные участки в nределах сельско
го населённого пункта используются под 



застройку жилыми, культурно-бытовы
ми, производств. постройками и сооруже
ниями, а также для приусадебного зе
млепользования (см .  Приусадебный участrж). 
З Е МЛ И  П РО М Ы ШЛ Е Н НОСТ И ,  Т РА Н 
С П О РТА, КУРОРТО В ,  ЗАП О В ЕДНИ
КОВ И И НО ГО Н ЕСЕЛ ЬС КОХОЗЯ Й
СТ В Е Н Н О ГО НАЗ НАЧ Е Н ИЯ (з е м л и  
с п е ц. н е с е л ь с к о х о з я й с т в е н
н о г о н а з  н а ч е н и я ) - категория 
земель в составе Единого государственно
го земе.льного фо·н.да, которая вклю
чает земли, предоставленные в поль
зование предприятиям, орг-циям и уч
реждениям для осуществления возло
женных на них спец. задач (пром . 
произ-ва , транспорта, организации ку
рортов; заповедников и т .  п . ) . Хотя 
земли спец. назначения используют
ся для разнообразных целей ,  объеди
нение их в единую категорmо связано с 
тем , что все они являются землями 
несельскохозяйственными и использу
ются только в качестве терр. базиса для 
строительства заводов, прокладки дорог 
и т. д . Различаются следующие виды 
земель спец. назначения : а) земли 
пром-сти - земельные участки,  предо
ставленные для размещения и эксплуата
ции предприятий обрабатывающей и пе
рерабатывающей пром-сти, расположен
ные вне городов , посёлков городского ти
па и сельсiшх паселёпных пунктов ; 
б) земли, предоставлепные для польза · 
вания недрами, - земельные участки 
предприятий горнодобывающей пром-сти, 
а таitже иных предприятий, учреждений 
и орг-ций , nредоставлепные для работ, 
связанных с использованием недр для 
размещения подземных сооружений вне 
городов, посёлков городского типа и сель
ских паселёпных пунктов; в) земли трапс
порта - земельные участки, обслуживаю
щие нужды ж . -д . ,  воздуnтого, внутрен
него, водного, морского, трубопровод
ного транспорта и автомобильных дорог; 
r) земли, предоставлепные для нужд 
обороны, - земельные участки,  запятые 
военными городками, стрельбищами ,  ла
герями, полигонами и т .  д . ;  д) земли ли
ний связи и электросетей - земельные 
участки ,  nредоставленные для строи
тельства и эксплуатации телефонпо-те
леграфпых, радиорелейных линий связи 
и высоковольтных (св . 2 кВт) линий элект
ропередачи, подземных и подводных 
кабелей того же назнаЧения , а также 
необходимых для их эксплуатации зда
ний и сооружений; е) земли курортов; 
ж)  земли заповедников; з)  иные зем
ли несельскохозяйственного назначения . 
Земли спец. назначения предоставляются 
в пользование только гас . ,  кооп . и об
щественным предприятия�! , орг-циям и 
учреждениям . Граждане могут быть вто
ричными землепользователями на этих 
землях - при предоставлении им слу
жебных земе.льных наделов. 

Порядш< пользования: землями спец. 
назначения, установление зон с особыми 
условиями землепользования определя
ются положениями об этнх землях, ут
верждаемыми Советоr.t Министров СССР 
и Советами Министров союзных рес
публик. 
З Е М Л И  СЕЛ ЬС КО ХОЗЯ Й СТ В Е Н НО
ГО НАЗ НАЧ Е Н ИЯ - саr>tостоят. кате
гория земель в составе Единого госу
дарственного земельного фтtда, предо
ставленных для нужд с. х-ва или предназ
наченных для этих целей.  З .  с .  н. под
разделяются на с . -х .  уюдья (пахотные 
земли, пастбища , луга, сенокосы, земли, 
занятые садами,  виноградниками и т .  п . )  
и землИ, необходимые дш1 организации 11 
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фупкциопирова��ия с.-х. nроиз-на (т. е .  
используемые для различных произ
водств. построек, вспомогат. производсtв. ,  
общественных и жилых зданий и т .  п . ) .  
К З .  с .  н .  относятся н е  только земли, 
используемые для общественного произ
водства, но и приусадебные земли кол
хозных дворов, а также рабочих и служа
щих, проживающих в сельской местности 
и ведущих подсобное х-во (см. Приуса
дебный участок ).  На З. с. н .  разме
щаются, кроме того, х-ва граждан, за
нимающихся: индивидуальной трудовой 
деятельностью в с. х-ве.  

З.  с .  н .  предоставляются в бессрочное 
пользование гл. обр . с.-х.  предприятиям: 
совхозаr>t, колхозам, подсобным x-вat.t ,  
н . -и .  заведениям по с.  х-ву и учебным 
с . -х .  учреждениям для организации науч
ных исследований в области с. х-ва, кол
лективам ТJIY дящихся для садоводства 
(см . Садоводчесrсое товарищество), ого
родничества (см .  Огородничество код
лективное), а также гражданам для ве
дения личного х-ва . 

З. с. н .  используются социалистич. с . -х. 
предприятиями,  орг-циями и учреж
дениями в соответствии с планами раз
вития с. х-ва в целях удовлетворения воз
растающих потребностей нар . х-ва в с . -х .  
продукции. Кроме предоставления в 
бессрочное пользование, земли могут 
предоставляться и во временное пользо
вание (напр. ,  для выпаса скота, сеноко
шения) .  См.  также Землепользование. 

Не допускается уменьшение площадей 
орошаемых и осушенных земель, пашни, 
ценных многолетних плодовых насаж
дений и виноградников, а также иных 
высокопродуктивных угодий, в т.  ч. и 
перевод их в менее продуктивные угодья 
(за исключением случаев особой необхо
димости, предусмотренных законода
тельством союзных республик). 

Землепользователи обязаны на основе 
достижений науки и передового опыта , с 
учётом местных условий: 1 )  предусмат
ривать в планах организационно-хоз . 
устройства и производственно-финансо
вых планах конкретные мероприятия по 
повышению плодородия почв и рациональ
ному использованию земель; 2)  внедрять 
в соответствии с зональными условиями и 
специализацией х-ва наиболее эффектив
ные системы земледелия, экономически 
выгодное сочетание отраслей х-ва , вво
дить и осваивать севоо/iороты, вовлекать 
в с . -х .  произ-во неиспользуемые земли; 
3)  развивать орошение, осушение и обвод
нение земель,  улучшать луга и пастбища, 
производить известкование и гипсование 
почв; 4) принимать меры против эрозии 
почв, заболачивания земель и их засоле
ния , осуществлять посадку лесозащит
ных насаждений, облесение и закреnле
ние песков, оврагов и крутых склонов, 
не допускать загрязнения почв; 5) очи
щать с .-х .  угодья от камней, мелколесья 
и кустарников, вести борьбу с сорняка
ми, вредителями и болезнями с . -х.  рас
тений. 
ЗЛОСТ Н О Е  У КЛ О Н Е Н И Е  ОТ У ПЛА
ТЫ АЛ И М Е НТО В и л 11 о т с о д е р
ж а н и я д е т е й - в сов . уголовном 
праве преступление , выражающееся в 
уклонении родителей от уплаты по ре
шению суда средств на содержание несо
вершеннолетних детей или от содержания 
состоящих на их иждивении совершенно
летних , но нетрудоспособных детей. Отно
сится к числу преступлений против жиз
ни,  здоровья , свободы и достоинства 
личности (УК РСФСР, ст. 122) .  З. у .  

о т  у .  а .  имеет место в случае уклонения 
не только от уплаты алиментов вообще, но 
и от уплаты их в установленном судебныt.I 

решением размере (напр . ,  систематнч. 
продолжительное сокрытие факта работы 
по совместительству).  

Ответственность за З.  у .  от у .  а .  могут 
нести родители, т. е. лица , записанные 
отцом или матерью в книге записей рож
дений, а также лица, отцовство к-рых ус
тановлено в предусмотренном законом 
порядке ( КоБС РСФСР, ст. 47 ,  '' · 3 ,  
и ст .  48).  Кроме того, уголовную ответстВt::!fНОСть за З. у .  от у . а. несут лица, ли
шенные родительских прав , а также ро · 
дители, чьи дети номещены в детское 
гос. учреждение без освобождения от пла
ты за содержание детей . 

По УК РСФСР и др . союзных респуб·· 
лик это преступление наказывается ли
шением свободы на срок до одного года 
или ссьmкой на срок до тр&х лет, или 
исправительными работами на срок до 
одного года . 
ЗЛОУПОТ Р Е БЛ Е Н И Е  ВЛАСТ Ь Ю  
И Л И  СЛ УЖЕ Б Н Ы М  П ОЛ ОЖЕ-
Н И Е М  - в  сов . уголовном праве одно из 
должностных преступлений (см . Преступ
.ления должностные) . Заключается в 
умытленном использовании должност
ным лицом своего служебного положения 
вопреки интересам службЫ , совершён
ном из корыстной или иной личной заин
тересованности и причинившем сущест
венный вред гос . или общественным ин
тересам либо охраняемым законом ира
вам и интересам граждан (УК РСФСР, 
r.т. 170).  

Использование должностным лицом 
служебного положения означает соверше
ние им таких действий, к-рые хотя и на
ходятся в пределах его служебных пол
номочий , однако в конкретном случае 
совершаются незаконно, либо умышлен
ное песовершение действий , к-рые долж
ностное лицо обязано было совершить в 
силу служебного положения . 

Использование служебного положения 
вопреки интересам службы означает 
СОВершение ДОЛЖНОСТНЫ�! ЛИЦОМ дей
СТВИЙ, к-рые противоречат интере
сам общества и гос-ва, а потому и надле
жащей деятельности учреждения , пред
приятия, орг-ции (нарушение финансо
вой дисциплины, отпуск товаров и сырья 
не по назначению и т. п . ) . Под корыстной 
за.ннтересованностью понимается стремле
ние должностного лица получить в резуль
тате злоупотребления имущественную вы
году, под личной заинтересованностью -
стремление получить личную выгоду не
имущественного характера . 

3. в. или с. 11. наказывается лишением 
свободы на срок до трёх лет, или испра
вит . работами на срок до двух лет, 
или увольнением от должности (УК 
РСФСР, ст. 1 70, ч .  1 ) ; более строгое на
казание предусмотрено за преступленне, 
совершённое прп отягчающих обстоя
тельствах, т. е. если оно вызвало тяжкие 
последствия (напр . ,  дезорганизация дея
тельности учреждения, причннение особо 
крупного имуществе1mого ущерба). На
казывается такое злоупотребление лише
ниеи свободы на срок до восьми лет 
(УК РСФСР, ст. 1 70 ,  ч. 2) .  
ЗЛОУПОТ Р Е БЛ Е Н И Е  П РА ВО М 
использование субъективного права в 
противоречии с его социальным назначе
нием, влекущее за собой нарушение охра
няемых законом общественных и гос . ин
тересов или интересов другого лица . 
Конституцией СССР (ст. 39)  установлено, 
что использование гражданами прав и 
свобод не должно наносить ущерб инте
ресам общества и гос-ва, правам других 
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граждан . В конституц.  норме, опреде
ляющей объекты и содержание права лич
ной собственности ,  указано, что иму
щество, находящееся в личной собствен
ности или пользовании граждан, не долж
но служить для извлечения нетрудовых 
доходов, использоваться в ущерб интере
сам общества ( Конституция СССР, ст. 13) .  
Особенно недопустимо. З .  п .  должностны
ми лицами, поскольку для выполнения 
своих обязанностей они наделяются опре
делёнными правами .  В случаях, ука
занных в законе,  такое З. п .  являет
ся преступлением и влечёт за собой уго
ловную ответственность (УК РСФСР, 
ст . 1 70).  

Нередко в норме закона, предусматри
вающей конкреmое субъективное право 
лица, определено и социальное назначе
ние этого права, к-рому подчинено содер
жание самого права (возможное поведе
ние ,  круг соответствующих действий) .  
Такова, напр. ,  ст . 13  Конституции СССР. 
Имеются нормы права , в которых их 
непосредственная социальная цель пря
мо не установлена . Вместе с тем , како
ва бы ни была степень конкретизации 
допускаемого законом круга возмож
ных действий, входящих в содержание 
субъективного права, нельзя предусмот
реть такого поведения субъекта права, 
которое формально соответствует этому 
праву, но в действительности входит в 
противоречие с его целью, перерастает 
в З. п. В этих случаях социальная цель 
должна быть обнаружена путём толко
вания закона ,  соотнесения его с общими 
принципами,  на к-рые он опирается. Тог
да действует общая норма, устанавливаю
щая ,  что защите не подлежит осуществле
ние права в противоречии с его назначе
нием в социалистич. обществе. Такое об
щее правило содержится , напр . ,  в гражд. 
законодательстве (ГК РСФСР, ст. 5 ,  
ч .  1 ) .  Кроме того , граждане и орг-ции при 
осуществлении прав и исполнении обязан
ностей должны уважать правила социа
листич. общежития и моральные принци
пы общества, строящего коммунизм (ГК 
РСФСР, ст . 5,  ч .  2). Напр . ,  право на 
авторский псевдоним охраняется законом 
(ГК РСФСР, ст . 479). Однако опубликова
ние произведения под псевдонимом не 
должно противоречить общему смыслу 
авторского права - поощрению творчест
ва и охране его результатов в соответст
вии с интересами автора и общества. Но 
если псевдоним используется в печати 
для распространения не соответствующих 
действительности порочащих честь и 
достоинство другого лица сведений , то 
тем самым нарушается социальное на
значение этого права, и псевдоним по 
требованию потерпевшего должен быть 
раскрыт. 

К З. п .  относят и случаи осуществления 
права с единственной целью - причи
нить вред другому лицу (в бурж. праве 
это т. н. шикана) ,  напр . включение на 
полную мощь радиоnриёмника с целью 
создать для соседа обстановку ,  в к-рой 
невозможно сnокойно отдыхать . 

По отношению к лицу, осуществляюще
му своё nраво не в соответствии с его 
назначением , могут быть приняты те же 
меры защиты, к-рые применяются против 
лица, нарушающего требования закона. 
Поскольку в этих случаях надо выносить 
решения о соответствии или несоответ
ствии осуществления своего права его 
социальному назначению, такая оценка, 
по обшему, правилу, должна быть выне
сена судом . С. Н. Братусь. 

1 16 З НАК 

З НА К  КАЧ ЕСТВА - см . Государствен
ный знак качества . 
З НА К  О БСЛУЖИ ВА Н ИЯ - зарегист
рированный в установленном порядке 
знак, к-рым предприятия, осуществляю
щие различные виды обслуживания, обо
значают оказываемые ими услуги для 
индивидуализации своей деятельности 
(напр. ,  фирменные пакеты, конверты, 
бланки, этикетки).  Применяются пред
приятиями в сфере транспорта, строи
тельства , страхования, банковского де
ла, издательского дела и информации,  
радиовещания и телевидения, оказания 
бытовых услуг (гостиницы, рестораны 
и т. п . ) ,  зрелищными предприятиями 
и т .  д. З .  о .  пользуется юридич. охраной 
как объект исключительного права в боль
шинстве гос-в . В СССР охрана З .  о .  вве
дена в 1962 . При регистрации З. о. ис
пользуется классификация , установлен
ная Соглашением о междунар. класси
фикации изделий и услуг для регистра
ции знаков от 15 июля 1957 .  Правовая 
охрана З. о. осуществляется в таком же 
порядке , как и охрана товарnьtх знаков, 
к к-рым он с правовой точки зрения при
равнивается. 
З НА К  ТО ВА Р Н Ы Й  - см .  Товарный 
зuак . 
З НА К И  НАГРУДН Ы Е - в СССР одна 
из форм морального поощрения граждан 
за успехи в различных областях хоз . , 
социально-культурной, оборонной и др . 
деятельности . Учреждаются централь
ными, республиканскими и месmыми гос. 
и общественными органами , а также отд. 
учреждениями,  предприятиями и 
орг-циями.  В 1981 ЦК КПСС учредил 
з. н. � so лет пребывания в кпсс *',  
к-рым отмечаются члены КПСС, состоя
щие в её рядах 50 и более лет. 

Положением о соответствующем З.  н .  
определяются круг лиц и заслуги , за 
к-рые производится награждение. 

Награждение З. н. является либо до
полнительной мерой поощрения лиц, 
к-рым присвоены звания почётн.ые 
(Общее положение об орденах, медалях 
и почётных званиях СССР утверждено 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 3 июля 1979 - � Ведомости Вер
ховного Совета CCCPJ> ,  1979, � 28 , 
ст. 479), либо самостоятельным видом 
поощрения. Так , передовые рабочие, кол
хозники, служащие , инженерно-технич. и 
научные работники, добившиеся высоких 
трудовых показателей в социалистич . 
соревновании, награждаются единым об
щесоюзным З. н. �Победитель социали
стического СQревнования J>. Награждение 
nроизводится по совместному решению 
администрации и профкома от имени 
министерства (ведомства) и ЦК профсою
за. За высокие достижения по вьшолне
нию заданий 10-й пятилетки был учреж
дён единый общесоюзный З. н. �Ударник 
десятой пятилетки !> .  Молодые передови
ки производства награждаются З .  н .  
� Молодой гвардеец пятилетки J>  (установ
лен пост. ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 30 дек . 
1976 - СП СССР, 1977 ,  � 4, ст. 23). 
Молодые работники nоощряются также 
3 . н. ЦК ВЛКСМ �Трудовая доблесть J> 
и � золотой Колос >. 

К числу 3. н. ,  учреждённых отд . ве
домствами ,  предприятиями и учреждения
ми,  относятся , напр . ,  установленный 
Мин-вом тяжёлого и транспоiпного маши
ностроения СССР З. н . • за ударный 
труд ».  Министры внутренних дел отд. 
союзных республик награждают особо 
отличившихся работников З. н .  • Отлич
ник м илиции �>, � Отличник пожарной ох
раны;. (см . ,  напр . ,  • Ведомости Верхов-

наго Совета и Правительства Литовской 

CCPt-, 1973, � 19 ,  ст. 1 79) .  Ленинград

ским з-дом • Арсенал » за непрерывную и 
безупречную работу работники завода 
награждаются 3. н .  • Ветеран труда». 
Спец. З .  н.  вручаются работникам , 
удостоенным звания � заслуженный ар
сеналецt-, � ветеран завода J> на новгород
ском з-де � волна�> и др. 

В 1945 учреждён 3. н. для лиц, окон
чивших государственные университеты, 
с 1966 - для лиц, окончивш их средние 
специальные учебные заведения. 

Б. А. Жалейко. 
З НАЧ КИ НА ГРУД Н Ы Е - в СССР 
одна из форм морального поощрения пе
редовиков производства за трудовые 
заслуги. Учреждение 3. н . , утверждение 
их образцов и ежегодные тиражи произво
дятся в порядке, оnределяемои Советами 
Министров союзных республик , мини
стерствами и ведомстваии СССР (пост. 
Совета Министров СССР от 20 дек . 
1958 - СП СССР, 1958, � 20, ст. 157) .  
Учреждение З .  н .  для отличников социа
листического соревнования, утвержде
ние их образцов и ежегодных тиражей 
производятся по согласованию с соответ
ствующим и  профсоюзными органами 
(пост. Совета Министров СССР от 2 
марта 1959 - СП СССР, 1959, NQ 4 ,  
ст .  28). 

В положениях о З .  н .  определяются 
круг лиц и трудовые заслуги , за к-рые они 
вручаются . Напр . ,  З. н .  • Отличник пе
чати�> учреждается для награждения наи
более отличившихся работников за �шо
голетнюю и плодотворную работу в облас
ти книгоиздательского дела . 

Награждения 3. н. производятся ми
нистерствами и ведомствам и. Напр . ,  ми
нистр путей сообщения награждает 
З. н. • Почётный железнодорожник !> ,  
министр просвещения СССР - 3. н .  
• Отличник просвещения СССР � .  ми
нистр высшего и среднего специального 
образования - значком • За отличные 
успехи в работе» .  

В соответствии с положениями о рес
публиканских и отраслевых 3. н. • Отлич
ник социалистического соревнования �> 
лица , награждённые таким значком , 
пользуются преимуществами при выдви
жении по работе , в жилищно�1 и культур
но-бытовои обслуживании . 

З. н .  учреждаются также в связи с 
различными событиями,  юбилейными да
тами. Учреждееие таких 3. н . ,  а также 
определение их тиража производятся , 
напр . ,  в РСФСР в соответствии с пост. 
Совета Министров РСФСР от 22 акт. 
1964 (СП РСФСР, 1964, � 19, ст. 136), в 
БССР - в соответствии с пост. Совета 
Министров БССР от 29 нояб. 1 974 (СЗ 
БССР, 1974, � 34, ст. 572). 
• ЗОЛ ОТАЯ З ВЕЗДА• - в СССР знак 
особого отличия, медаль , к-рая вруча
ется лицам, удостоенным высшей сте
пени отличия - звания Героя Совет
ского Союза, а также городам и крепо
стям, удостоенным звания � Город-Ге
рой » и звания � Креnость-Герой ».  

Учреждена 1 авг. 1939 (до 16 акт. 1939 
называлась � Тhрой Советского Союза» 
• Ведомости Верховного Совета СССР!>, 
1939, � 28). Представляет собой золотую 
пятиконечную звезду с гладкиl'ш двух
гранными лучами на лицевой стороне. 
. з. з . :�о  прикреnляется к одежде с по
мощью прямоугольной колодки,  носит
ся на левой стороне груди над ордена
ми и медалями (см . также Общее на
ложение об орденах , медалях и почёт
ных званиях СССР - • Ведомости Вер
ховного Совета СССР�, 1979, NQ 2�, 
ст. 479) .  

. 



И Д Е Н ТИ Ф И КА ЦИЯ (от позднелат. 
identifico - отождествляю) - в крими
налистике процесс установления тож
дества конкретного объекта или личности 
по совокупности общих и частных при
знаков путём сравнительного их исследо
вания в целях nолучения судебных до
ка:щтельств. И.- одна из наиболее 
распространённых задач экспертизы по 
конкретному уголовному или гражд. делу. 
Метод И .  используется при различных 
видах криминалистической экспертизы 
(почерковедческой, баллистической , трас
сологической и др. ). 

Судебно-следственная И. осуществля
ется лицом, производящим дознание, сле
дователем ,  прокурором , судом в соответ
ствии с нормами процессуального законо
дательства . Учётно-регистрационная И.  
проводится органами МВД в целях И .  
личности п о  учётным материалам . 

Судебно-экспертная И. осуществляется 
судебным экспертом в целях установле
ния групповой принадлежности или тож
дества объекта на основе спец. знаний , 
применяемых в ходе производства экспер
тизы . 

Результаты И .  отражаются в выводах 
эксперта . Принципы ,  методы и средства 
отождествления объектов в целях полу
чения доказательств составляют содер
жание теории криминалистич . И .  

И ЖД И В Е Н Ц Ы - в СССР лица , полу
чающие от других лиц полное материаль
ное содержание либо постоянную мате
риальную помощь , к-рая является для 
них осн . источником средств к сущест
вованию. И .  наделены определёнными 
правами в области пенеионного обеспе
чения , при решении вопросов о возмеще
нии вреда , причинённого смертью лица , 
на иждивении к-рого они находились; 
наличие И .  учитывается при выплате 
нек-рых видов пособий и компенсаций. 
При сокращении численности или штата 
работников предприятия (учреждения, 
организации) наличие И.  при определен
ных условиях даёт преимущества на 
оставление на работе (КЗоТ РСФСР, 
ст . 34).  

Право на пенсию по случаю потери 
кормильца имеют нетрудоспособные И.  
из числа членов семьи умершего работ
ника, а также дети и нетрудоспособные 
родители ,  не состоявшие на иждивении 
умершего,  но впоследствии утратившие 
источник средств к существованию. Дети 
обычно признаются И .  обоих родителей 
(дети , родившиеся после смерти отца , 
приравниваются на практике к детям -
И. умершего). Неработающим пенеионе
рам по старости, по инвалидности первой 
и второй групп из числа рабочих, служа
щих и военнослужащих рядового , сер
жантского и старшинского состава на не
трудоспособных И.- членов их семей 
начисляются к певсии соответствующие 
надбавки .  Если у пенсионера, проживаю
щего в доме для nрестарелых и инвалидов, 
имеются нетруд осnособвые И . ,  то сверх 
соответствующей части пенсии, вьшлачи
вае�юй самому nенсионеру, на одного 
члена семьи - И. выnлачивается, как 
правило, 1/4 назначенной пенсии, на 
двух - 1/з и на трёх и более - 1/2 пев
сии . Получение пенсии, стиnендии или 
самостоятельного заработка не может 
служить преnятствием для nризнания 
лица И. , если основным и постоянным 
исТочником средств являлась nомощь 
умершего, а не указанные доходы (По-

ложение о nорядке назначения и выnла
ты государственных пенсий , п. 60, в ре
дакции 30 мая 1980 - СП СССР, 1980, 
М 16-1 7, ст. 103; пn. 61, 62- СП СССР, 
1972 , м 17, ст. 86).  

В случае смерти рабочего или служаще
го в результате увечья или др . поврежде
ния здоровья, связанного с работой и 
nронешедшего по вине nредnриятия (уч
реждения, орг-ции), nраво на возмеще
ние ущерба , nричинённого смертью кор
мильца (сверх nенсии),  имеют его ветру
досnособные И.  Если у лица, nолучающе
го возмещение ущерба и проживающего 
в доме для nрестарелых и инвалидов, 
имеются нетрудосnособные члены семьи, 
состоящие на его иждивении, то сверх 
части возмещения ущерба, к-рое при
читается ему лично, доnолнительно вы
даётся от 1/4 до 1/ 2 назначенной суммы 
возмещения , в зависимости от числа И .  
(Правила воз�1ещения предприятиями, 
учрежд�ниями,  организациями ущерба, 
причиненного рабочим и служащим уве
чьем либо иным повреждением здоровья, 
связанным с их работой, утверждённые 
Гаскомтрудом СССР и ВЦСПС 22 дек . 
196 1 ,  nп. 10 ,  36 - Сборник законода
тельных актов о труде, М . ,  1977,  с. 605) .  

Рабочие и служащие, nереезжающие 
в др. местность в связи с переводом , nриё
мом вновь или наnравлением на работу, 
имеют nраво на возмещение расходов и 
nолучение иных комnенсаций не только 
на себя лично, но и на И. из числа членов 
семьи (суnруг, дети и родители обоих су
nругов) ,  nроживающих вместе с ними 
(см . Компенсациоииые вьтлаты).  

Рабочим, служащим и нек-рым др. 
категориям трудящихся, а также пенеио
нерам из их числа в случае смерти И.
члена семьи выдаётся nособие на погребе
вне (Положение о порядке назначения 
и выnлаты nособий по государственному 
социальному страхованию , утверждён
ное ВЦСПС 5 февр. 1955, nn . 9 1 ,  96 -
Социальное обесnечение и страхование 
в СССР, М . ,  1979, с. 53). 
И З Б И РАТЕЛ Ь НАЯ С И СТ Е М А -
1 )  nорядок формирования выборных 
органов гос-ва . Сов . И .  с .  закреnлена в 
Конституции СССР, конституциях 
союзных и авт. республик , законах о вы
борах в Верх.  Совет СССР, Верх . Советы 
союзных и авт. ресnублик и местные Со
веты нар. деnутатов, в законах о судо
устройстве и в положениях о выборах 
районных (городских) нар . судов, а так
же в законах о nорядке отзыва депутатов 
Советов, нар . судей и нар . заседателей 
районных (городских) нар . судов . 

Конституц. nринципами сов . И. с .  
являются: всеобщее, равное и nрямое 
избирательное nраво при тайном голосо
вании nри избрании Советов и нар . судей 
районных (городских) нар . судов; вы
движение кандидатов общественными 
орг-циями, трудовыми коллективами,  а 
также собраниями военнослужащих по 
воинским частям (им же предоставлено 
nраво выступать с инициативой отзыва); 
свободное и всестороннее обсуждение 
гражданами политич. ,  деловых и личных 
качеств кандидатов, а также nраво аги
тации на собраниях, в nечати, по теле
видению, радио; отнесение расходов, свя
занных с выборами, на счёт гос-ва ; осу
ществление выборов по избирательиым 
округам; недоnустимость, как nравило, 

избрания гражданина более чем в два 
Совета нар . деnутатов; обесnечение про
ведения выборов избирательиыми ко
миссиями, образуемыми из nредставите
лей от общественных орг-ций, трудовых 
коллективов и собраний военносl!ужащнх 
по " воинским частям ; иаказы избирате
ле'! своим деnутатам. Нар. заседатели 
раионных (городских) нар. судов изби
раются на собраниях граждан по месту 
их работы или жительства открытым го
лосованием . Эти конституц. nринциnы 
обеспечиваются, конкретизируются и раз
виваются в законах о выборах. 

Сов. И .  с .  обеспечивает nодлинное воле
изъявление сов. на�ода на выборах, так 
как nрактически все взрослое население 
nолучает гарантированную возможность 
активно влиять на ход избирательного 
nроцесса и реально пользуется этой воз
можностью. Все избиратели участвуют в 
выборах на равных основаниях, имеют nол
ную свободу волеизъявления, а депутатом 
или нар. судьёй может стать лишь канди
дат, к-рый оnирается на абсолютное боль
шинство избирателей соответствующего из
бирательного округа. Сов. законодательст
во о выборах, nринятое на основе Консти
туции СССР 1977,  расширило и углубило 
демократизм сов. И .  с. и, в частности, nре
дусмотрело ряд гарантий для кандидатов 
в депутаты Советов или в нар. судьи ,  что 
облегчает им контакты с избирателями и 
nозволяет избирателям лучше оценить 
кандидатов, чтобы сделать обоснованный 
выбор. Избранным считается кандидат 
в деnутаты, получивший на выборах 
больше nоловины голосов всех избира
телей соответствующего избирательного 
округа. 

В большинстве зарубежных социалис
тич . стран И. с. в основном сходна с со
ветской . В нек-рых странах имеются от
личия , не умаляющие, однако, социа
листич. демократизма их И. с. Hanp . ,  
в Венгрии, н а  Кубе, в Югославии наряду 
с nрямыми nрименяются многостеnенные 
выборы (см . в ст. Избирательпае право). 
В ряде стран (наnр . ,  в ГДР) избиратель
ные округа многомандатные, т. е. каж
дый округ nредставлен не одним, а не
сколькими деnутатами в зависимости от 
числа жителей, nроживающих в этих 
округах . В нек-рых странах (наnр. ,  
в ГДР, Румынии) практикуется вы
движение кандидатов в числе, большем, 
чем число мест в избираемом nредстави
тельном органе .  

В каnиталистич. странах задача И.  с .
обеспечить на выборах nреимущества· 
кандидатам , выражающим интересы 
буржуазии , nрежде всего моноnолистиче
ской , в ущерб nредставителям прогрес
сивных сил . Хотя в результате борьбы ра
бочего класса nринциn всеобщности из
бирательного nрава утвердился в каnита
листич. странах, весь избирательный ме
ханизм, начиная с оnределения избира
тельных округов и вплоть до nорядка 
установления результатов выборов , nри
водит к исключению или искусств. зани
жению nредставительства nрогрессивных 
сил в бурж . выборных гос . органах. 
Hanp . ,  в США И .  с .  организована таким 
образом , что nрактически не допускает 
возможности избрания ,  а nодчас даже 
баллотировки на выборах кандидатов , 
не nоддерживаемых одной из двух глав-
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ных партий монополистич. капитала -:;
республиканской или демократическои. 
В ФРГ от распределения депутатских 
мандатов отстраняются партии, чьи кан
дидаты собрали на выборах менее 5% 
голосов ,  причём в период избирательной 
кампании партии, поддерживающие гос
подство монополистич . каnитала, факти
чески субсидируются гос-вом . Помимо 
этих • законных� средств уще�шения nрог
рессивных сил, на выборах в гос . органы 
в каnиталистич . странах широко nриме
няются прямые нарушения закона, под
куп и фальсификация . 

2) В бурж. гос . праве И .  с .- сnособ 
расnределения мандатов в выборном roc .  
органе в соответствии с результатами го
лосования . Осн. разновидности И. с . :  
:мажоритарная систе.ма (система боль
шинства) и пропорци01tа.льная систе.ма 
представительства nолитич . nартий. 
8 Г р и г о р ь е в В. К. , Ж д а н о в В. П. , 
Выборы в Верховный Совет СССР и поря
док их проведения, М . ,  1978;  и х ж е, Вы
боры в Верховные Советы союзных, авто
!IОМНЫХ республик , в местные Советы народ
ных депутатов и порядок их проведения,  М . ,  
1980; С т р а m у н Б. А . ,  Социализм и 
демократия . (Социалистическое народное 
представительство),  М. , 1976, гл. 3; Изби
рательные системы и партии в буржуазном 
государстве, М. , 1979.  Б. А. Страшун. 

И З Б И РАТ ЕЛ Ь Н О Е  П РА В О - 1 )  сис
тема правовых норм, регулирующих nо
рядок формирования выборных roc . 
органов, т. е. избирательную систе.му . 

В СССР источниками И .  n. являются 
Конституция СССР, конституции союз
ных и авт . республик, законы о выборах 
в Верх. Совет СССР, Верх. Советы 
союзных и авт. ресnублик и в местные 
Советы нар . деnутатов, законы о nоряд
ке отзыва депутатов Верх. и местных 
Советов, законы о выборах районных (го
родских) нар . судов и закон о nорядке 
отзыва нар . судей и нар . заседателей 
районных (городских) нар. судов . 

2) Право гражданина избирать и быть 
избранным в гос . органы (см . Активное 
избирательное право, Пассивное изби
рательное право). В СССР - одна из 
важнейших юридич. гарантий конституц. 
nрава сов . граждан на участие в управ
лении гос . и общественными делаl\!и,  nред
усмотренного Конституцией СССР 
(ст. 48) .. И. п. в СССР является всеоб
щим , равным, прямым и осуществляется 
путём тайного голосования ( Конституция 
СССР, ст . ст . 95-98, 1 52) .  Нар. заседа
тели районных (городских) нар . судов 
избираются открытым голосованием (см . 
Всеобщее избирательное право).  Сов. 
граждане обладают И. п. с 18 лет за иск
лючением лиц, призванных в установлен
ном законом порядке умалишёнными . 
В соответствии с законами о выборах в 
Советы нар . депутатов такое признание 
производится не иначе как по решению 
суда либо по заключению врачебной комис
сии , создаваемой республиканским, крае
вым , областным органом здравоохране
ния , причём указанное заключение может 
быть обжаловано в районный (городской) 
нар . суд (напр . ,  Закон о выборах в Вер
ховный Совет СССР, ст. 19). В Верх . 
Совет СССР может быть избран любой 
гражданин, обладающий И. п. и до
стигший 21 года , судьёй и нар . заседа
телем - достигший 25 лет (нар . заседа
телем военною трибунала может быть 
избран любой гражданин СССР, состоя
щий на действительной военной службе).  
Законы о выборах nредусматривают ряд 
гарантий всеобщности И. п. сов . граждан 
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(порядок составления в проверки списка 
избирателей, удостоверение на право го
лосования , время голосования и т. п . ). 

Равное И. n. заключается в том , что 
каждый избиратель имеет один голос 
и все избиратели участвуют в выборах на 
равных основаниях. Законами о выборах 
предусматривается, что избирательные 
округа по выборам в один и тот же Совет 
должны быть равными по численности 
населения (nри выборах в Совет Нацио
нальностей Верх. Совета СССР - в пре
делах соответственно союзной, авт. рес
nублики, авт. области) ;  при этом учиты
вается адм. -терр. деление союзных и 
авт. республик . 

Прямое И .  п .  состоит в том , что из
биратели непосредственно избирают депу
татов соответствующего Совета или чле
на районного (городского) нар. суда . 

Тайное голосование предполагает ис
ключение контроля за волеизъявление�! 
избирателя. Законы о выборах nредусма
тривают ряд гарантий этого конституц. 
принципа, направленного на обеспечение 
свободного волеизъявления гражданина. 

Принципы И. п. граждан в зарубежных 
социалистич. странах в основном те же. 
В ряде стран (Венгрия , Куба , Югославия) 
И.  п .  является прямым при выборах 
только низовых представятельных орга
нов (в Венгрии - также и Государст
венного Собрания) .  В нек-рых странах 
активное И. п. предоставляется по дос
тижении 17 лет (в КНДР) или 16 лет 
(на Кубе).  Во Вьетнаме и Чехословакии 
правом быть избранным во все представи
тельные органы граждане пользуются по 
достижении 21 rода, в Румынии - 23 
лет, в Польше при выборах в Сейм -
21 года . 
8 К и м А. И . ,  Советское избирательное 
право. Вопросы теории,  избирательного за
конодательства и практики ero применения, 
М.,  1965; С т р а ш у  н Б. А.,  Избира
тельное право соцвалистических государств, 
М . , 1963. Б. А. Страшун. 
И З Б И РАТЕЛ Ь Н Ы Е  КО М И ССИ И -
органы, образуемые для nроведения вы
бОров в состав гос . органов, избираемых 
непосредственно гражданами.  В СССР 
для проведения выборов в Советы нар . 
депутатов образуются, как правило, И. к .  
трёх видов : а)  территориальные : Цент
ральные (по выборам в Верх.  Совет 
СССР, Верх. Советы союзных и авт . рес
публик) ;  И .  к. по выборам в Совет На
циональностей Верх . Совета СССР 
от союзных, авт . республик , авт. облас
тей и авт . округов; краевые , областные, 
окружные авт . округов , районные , го
родские, районные в городах, поселко
вые и сельские (апилинковые , кишлачные , 
аильные);  б) окружные в избирательных 
округах ; в)  участковые. 

И .  к. - массовые органы, nредстав
ляющие собой одну из важных форм 
участия советских граждан в руковод
стве гос. делами.  

Согласно Конституции СССР (ст . 101 ) 
И. к .  образуются из nредставителей обще
ственных орг-ций, трудовых коллективов 
и собраний военнослужащих по воинским 
частям . Законы о выборах в Советы nодро
бно регулируют порядок образования И. к .  
и их численный состав. Комиссии обра
зуются в составе nредседателя, замести
теля председателя, секретаря и членов, 
нисло к-рых зависит от Объёма задач, 
стоящих перед соответствующей комис
сией (напр. ,  в составе Центр . избиратель
ной комиссии по выборам в Верх . Совет 
СССР, кроме председателя , его замести
теля и секретаря - 26 членов , а в окруж
ных И. к. по выборам в Совет нар . депу
татов авт. округа , районный , городской , 
районный в городе Са!!ет нар . депутатов 

РСФСР - четыре - восемь членов). 
Состав И.  к . утверждается соответствен
но Президиумами Верх. Советов и испол
комами местных Советов нар . депутатов; 
территориальных - не позднее чем на 
5-7-й день,  окружных - не позд
нее чем на 10 - 15-й день, участковых -
не позднее чем на 30-:й день после назна
чения выборов. 

К полномочиям территориальных И .  к .  
относится контроль з а  исполнением За
кона о выборах в соответствующий Совет 
на подведомственной территории,  на
правление деятельности окружных и 
участковых комиссий , контроль за мате
риально-технич. обеспечением выборов , 
подведение итогов выборов в соответст
вующий Совет, регистрация избранных 
депутатов и др . И. к. по выборам в Совет 
Национальностей Верх . Совета СССР от 
союзных республик, авт . республик, авт . 
областей и авт . округов осуществляют 
соответствующую часть общей ко�шетен 

ции территориальных И .  к .  
Окружные И. к .  осуществляют , в част

ности, контроль за исполнение�! за кона 

о выборах, регистрацию выдвинутых 
1'андидатов в деnутаты, утвержде н и е  

текста избирательного бюллетеня,  уста
новление результатов выборов по изби
рательному округу . Окружные И. к. по 
выборам в сельские и поселковые Советы 
не образуются, а их функци и возлагаются 
на участковые И. к .  

В полномочия участковых И .  к . вхо
дят ознакомление избирателей со спис
ком избирателей , выдача удостоверений 
на право голосования избирателям , к-рые 
меняют место пребывания в период меж
ду составлением списков избирателей и 
днём выборов, материально-технич . обес
печение проведения голосования, орга
низация голосования в день выборов, 
nодсчёт голосов и др. 

Для выборов нар . судей районных (го
родских) нар . судов образуются террито
риальные : районные , городские (кроме 
городов районного подчинения ),  район
ные в городах,  а также участковые И .  к .  
Резулыаты выборов нар . заседателей 
районных (городских ) нар . судов оnреде
ляются на основании протоколов собра
ний граждан исполкомами районных,  го
родских, районных в 1·ородах Советов 
нар . деnутатов . 

Заседания И. к .  созываются их nред
седателями,  они nравомочны , если при
сутствует более половины состава ко�шс
сии, решения nринимаются открытым 
голосованием простым большинством 
голосов от общего состава комиссии. Ре
шения И. к. обязательны для всех гос . 
и общественных органов , предприятий , 
учреждений и орг-ций, к-рые должны со
действовать И .  к. в осуществлешш их 
полномочий, nредоставлять необходимые 
сведения и материалы и не позднее чем 
в трёхдневный срок давать И. к. ответы 
на обращения по вопросам , связанн ьш с 
подготовкой и проведением выборов.  На 
заседаниях И. к .  могут присутствовать 
представители общественных орг-ций ,  
трудовых коллективов, печати, теле ви 

дения, радио . 
В большинстве зарубежных социалис

тич. стран осн . припципы организации 
и деятельности органов по проведению 
выборов сходны с теми ,  к-рые действу
ют в СССР, хотя они в ряде стран 
называются иначе (напр . ,  в ГДР участ
ковые И. к. именуются избирательны 
ми правлениями). Имеются особеннос
ти в nорядке формирования и в системе И .  к . :  напр . ,  в ГДР не образуются ок
ружные И .  к. ;  в Чехословакии И. к. 
формируются органами Национального 



фронта: в Болгарии roc. органы не 
утверждают, а регистрируют состав И. к .  И др. Б. А. Страшун . 
И З Б И РАТЕЛ Ь Н Ы Е  О К Р У ГА - терр . 
единицы, от к-рых избираются члены 
выборных гос. органов. В зависимости от 
того, сколько депутатов избирается в 
I<аждом из И. о. , они бывают одноман
датными или многомандатными. 

В соответствии с Конституцией СССР 
(ст. 101 ) ,  конституциями союзных и авт. 
республик выборы депутатов в Советы 
нар. депутатов производятся по И. о . ;  
согласно законам о выборах в Советы 
от каждого И. о. избирается по одному 
депутату (напр. ,  Закон о выборах в Вер
ховный Совет СССР, ст. 6) .  Законы о 
выборах районных (городских) нар . 
судов также устанавливают, что от каж
дого И. о.  избирается один народный 
судья . 

Для выборов депутатов в обе nалаты 
Верх . Совета СССР образуется равное 
число И. о. Исходя из норм для избра
ния Совета Национальностей Верх. Сове
та СССР, установленных Конституцией 
СОСР (ст. 1 10),  Закон о выборах в Вер
ховный Совет СССР (ст. 15)  nредусмат
ривает, что И. о. по выборам в Совет 
Национальностей образуются по норме : 
32 окруrа в каждой союзной республике , 
1 1  в каждой авт. республике, 5 -в каж
дой а вт. области и 1 - в каждом а вт . 
округе. Всего образуется 750 И. о. по вы
борам в Совет Национальностей и столь
ко же И. о. по выборам в Совет Союза 
Верх. Совета СССР. Т. о. , в обе палаты 
Верх . Совета избирается равное коли
чество депутатов, чем обеспечивается рав
ноnравие палат. 

Число И .  о. по выборам в Верх . Советы 
союзных и авт. республик определяется 
законами о выборах с учётом численного 
состава этих органов,  предусмотренного 
конституция�IИ соответствующих ресnуб
лик (напр. ,  по выборам в Верх. Совет 
РСФСР образуется 975 И. о . ) .  Границы 
И. о. по выбора!'! в Верх . Советы оnре
деляются их президиу�шми.  

Для выборов в городской Совет Моск
вы образуется 1000 И .  о . ,  для выборов 
в городские Советы Ленингj>ада и Кие
ва - по 600 . Точное число И. о. по вы
борам каждого из остальных месmых Со
ветов и границы этих И .  о. устанавли
ваются соответственно исполкомом выше
стоящего Совета, Президиумом Верх.  Со
вета союзной или авт . республики, исхо
дя из численности населения , террито
рии и др. местных условий. Число И. о.  
по выборам нар. судей районных (город
ских) нар . судов устанавливается пре
зидиумами Верх . Советов союзных (в 
ресnубликах без обл. деления) и авт . рес
публик,  исполкомами краевых, обл . Со
ветов нар . деnутатов, а сами И. о. обра
зуются исполкомами районных,  город
ских, районных в городах Советов нар . 
депутатов. 

И. о. по выборам в каж дый Совет и 
районный (городской) нар. су д образу
ются с равной численностью населе
ния . При выборах в Совет Союза Верх . 
Совета СССР И .  о .  образуются с равной 
численностью населения на всей терри 
тории СССР, а при выборах в Совет На
циональностей - с равной численностью 
населения на всей территории соответст
вующей союзной ресnублик и ,  авт. рес
публики, авт. области , авт . округа . При 
определении границ И. о.  учитывается 
адм .-терр. деление, а nри выборах в 
местные Советы и районные (городские ) 
нар. суды - также иные особенности. 

В большинстве зарубежных социалис
тич. стран И. о. по выборам в предста-

вительвые органы гос . власти одпоиан• и nередать nроизведение в обусловлен• даmые и принциnы их образования ный сторонами срок , а издательство 
сходны с теми,  к-рые установлены сов. выпустить его в свет в установлеппый законами .  В Венгрии И .  о.  образуются срок и уплатить автору (наследнику) в зависимости от установленных законом вознаграждение. 
норм nредставительства и число их меня- Представленное произведение изда
ется соответственно изменению числен- тельство должно рассмотреть в опреде
ности населения. В Румынии И. о. об- лёпный срок (для рукописей - 30 дней 
разуются также на основе норм пред- с добавлением 4 дней на каждый автор
ставительства, к-рые, однако, устапавли- ский лист) и письменно сообщить автору 
ваются перед каждыми выборами.  об одобрении либо об отклонении работы 
В Польше , ГДР ,  Вьетнаме, Югославии по предусмотренным в договоре основаИ. о. многомандаmые. В ряде стран И. о. ниям (в т. ч. ввиду низкого качества), 
имеют иные названия: (напр. ,  избиратель- либо о .!fеобходимости внести в работу 
ные районы в Болгарии). определенные исправления. Сроки для: 

В капиталистич. странах образование исправления определяются соглашением 
И. о. подчас используется в целях npe- сторон; доработанное nроизведение рас
доставления односторонних nреимуществ сма,тривается вновь в сокращённые сроки. 
бурж. nартии или блоку таких nартий : Если nисьменное сообщение своевремен
иравящей nартии И. о. нарезаются так, но не направлено автору ,  nроизведение 
чтобы сосредоточить оппозиционных изби- считается одобренным. Срок на издание 
рателей в возможно меньшем числе И. о. одобренного произведения не может пре
(� избирательная геомеч>ия • или � изби- вышать двух лет (одпп год для рукопи
рательная r.еография �>). Это даёт возмож- сей объёмом до 10 авторских листов).  
ность иравящей партии или блоку полу- В течение этого времени произведение 
чить больше депутатских мандатов, чем может быть издано любым тиражом. 
следовало бы в соответствии с числом соб- О намерении осуществить переиздание 
равных этой партией или блоком партий издательство уведомляет автора, если 
голосов избирателей .  Б. А. Страшун. при этом в произведение необходимо 
И З Б И РАТ ЕЛ Ь Н Ы  Е УЧАСТ К И - терр. внести изменения, заключается новый 
единицы, создаваемые для проведения И. д.  В случаях, когда одобренное произ
голосования и подсчёта голосов.  В СССР ведение литературы невозможно выпус
И. у. образуются исполкомами районных, тить по обстоятельствам, не зависящим 
городских (кроме городов районного под- от сторон, издательство вправе потребо
чинения ),  районных в городах Советов вать его исправления или доработки в 
нар. депутатов на подведомственной им срок, определяемый соглашением сторон 
территории, а также в воянеких частях (этот срок не учитывается при печиеле
командирами частей или войсковых соеди- нии срока на издание). 
нений· по согласованию с исполкомами со- До одобрения издательством и в тече
ответствующих Советов. На судах, нахо-- ние трёх лет после одобрения автор не 
дящихся в день выборов в плавании,  вправе передавать произведение без 
И. у. образуются исполкомами Советов ,  письменного согласия: издательства для 
на территории к-рых находятся иорты издания др. орг-циям ,  кроме газет, жур
приписки этих судов. Срок образования налов, альманахов и � Роман-газеты •. 
И. у.- не позднее 1 5-го дня после назна- Вознаграждение определяется в соот
чения выборов ,  а в исключительных слу- вететвин с действующими ставками (см . 
чаях - не позднее чем за пять дней до Гонорар авторский). При заказе произ
выборов. ведения художеств. литературы обяза-

В населёпных пунктах И. у. охватыва- тельна выплата авапса (25% ) ; по одобре
ют 100-3000 избирателей.  В отдалёпных нии выплачивается 60% (за произведение 
северных и восточных районах СССР,  изобразительного искусства - 75% ) с 
где преобладают небольшве населённые зачётом аванса, а остальная часть, в за
пункты , а также в горных районах , на висимости от вида произведения , - после 
о-вах Крайнего Севера и на полярных подписания к печати последнего листа 
станциях, на судах, находящихся в день корректуры или самого произведения ли
выборов в плавании, И. у. могут быть бо после подписания издания на выпуск. 
образованы при наличии не менее 20 из- в свет. 
бирателей,  а в санаториях ,  домах отды- Издательство вправе расторmуть дого
ха , больницах и др. стационарных лечеб- вор и истребовать выплаченный гонорар, 
ных учреждениях - nри налич ии не ме- включая аванс , в случаях:  непредставле
нее 50 избирателей .  В воинских частях ния произведения в срок по вине автора 
И. у. охватывают 20-3000 избирателей. вли его отказа внести исправления в не-

Тот же припцип действует при образо- одобренное nроизведение; выполнения 
вании И. у. в зарубежных социалистич . заказа в отступление от условий догово
странах , где эти единицы подчас носят ра (об объёме, теме, жанре и т. n . ); уста
иные наименования (папр . ,  избиратель- новления судом недобросовеетости авто
ная секция в Болгарии , избирательная ра в исполнении заказа; нарушения обя-
коллегия на Кубе). занности лично создать произведение или 
И З Б И РАТ ЕЛ Ь Н Ы Е Ц Е Н З Ы  - см. обязанности не передавать его для изда-
Цензы избирательные.  ния др . орг-циям. В иных случаях ире-
И З ГОТО ВЛ Е Н И Е  ИЛ И С Б Ы Т  НАР- кращения договора автор сохраняет право 
КОТИ Ч ЕС К И Х  И ДРУГИХ С И Л Ь Н О- на получение гонорара , к-рый издатель
Д Е Й СТ В У Ю Щ И Х  И ЯДО В И Т Ы Х В Е- ство обязано было выплатить ему до мо
Щ ЕСТ В - см . в ст. Наркотики .  мента прекращения действия договора . 
И ЗДАТЕЛ ЬС К И Й  ДОГО ВО Р - в Автор вправе истребовать весь гонорар 
СССР вид авторского договора о пере- полностью, если одобренное произведение 
даче произведения для использования . не выпущено в евет в течение срока на 
Заключается на произведения, издавае- его издание; он может также расторmуть 
мые в оригинале, и па переводы . Типовые договор и потребовать возврата пере
И .  д. на произведения литературы (в т. ч. данных экзеl'шляров произведения, если 
научной ), музыки и изОбразительного оно ещё не подписано к печати . Свои ира
искусства утверждены Госкомиздатом ва и обязанности по И .  д. издательство 
СССР в 1975. По И. д. автор или его i-южет полностью или частично переда
наследник передаёт издательству готовое 
произведени.е для издания и (или) ne- И ЗДАТЕЛ ЬСК И Й 119 реиздания либd �втор обязуется создать 



11ать др . орг-циям , письменно уведомив 
об этом автора. v И. А . Грингольц. 
И ЗЛ И Ш К И  Ж И Л О И П Л О ЩАДИ -
по' сов . жилищному праву образующая
ся в домах roc . и общественного жилищ
иого фоода разница между жилой пло
щадью, фактически занимаемой иани.ма
телем жилого помещения, членами его 
семьи и другими совместно с ним прожи
вающими лицами ,  и жилой площадью, 
полагающейся им по установленной норме 
жилой nлощади ,  а также доnолнитель
ной жилой nлощади. Плата за пользова
ние И. ж. п. (если их размер пре
вышает на всю семью половину нор
мы жилой площади, полагающейся на 
одного человека) взимается в повышен
ном размере. Наниматель, имеющий 
И. ж. п . ,  вправе с согласия членов своей 
семьи требовать в зависимости от при
надлежности жилого дома предоставле
ния ему жилого помещения меньшего 
размера взамен занимаемого. Наймода
тель лишён права требовать изъятия у 
нанимателя излишней жилой площади, 
кроме одного случая : такое изъятие до
пускается , если наниматель систематиче
ски сдаёт излишнюю жилую площадь в 
nоднаём с целью извлечения нетрудовых 
доходов. Если в результате капитального 
ремонта жилого дома жилое помещение, 
занимаемое нанимателем и членами его 
семьи, существенно увеличится и у нани
мателя образуются И.  ж. п . ,  ему и про
живающим совместно с ним лицам пре
доставляется другое благоустроенное жи
лое помещение до начала капитального 
ремонта (Основы, ст. 34).  
И З М ЕНА РОДИ Н Е - по сов . уголовно
�1У праву одно из особо опасных гос . пре
ступлений . Конституция СССР (ст . 62) 
квалифицирует И .  Р .  как тягчайшее пре
ступление перед народом . И. Р .- деяние , 
умышленно совершённое гражданином 
СССР в ущерб гос . независимости, тер
риториальной неприкосновенности или 
военной мощи СССР. Исчерпывающий 
перечень деяний, признаваемых И. Р. , 
дан в Законе об уголовной ответст
венности за государственные преступле
ния 1958, статья 1 к-рого воспроизве
дена в УК союзных республик (напр. ,  
У К  РСФСР, ст. 64, п .  а) :  переход на сто
рону врага , шnионаж , выдача roc. или 
военной тайны иностр . гос-ву (см . Госу
дарствеиная тайна}, бегство за границу 
или отказ возвратиться из-за границы 
в СССР, оказание иностр . гос-ву помощи 
в проведении враждебной деятельности 
против СССР, заговор с целью захвата 
власти . 

И. Р. считается оконченным преступ
лением с момента совершения одного из 
указанных в законе деяний, независимо 
от характера наступивших последствий , 
которые, однако, необходимо устанав
ливать для определения степени общест
венной опасности измены и для назначе
ния виновному справедливой меры нака
зания . 

Исполнителем этого преступления мо
жет быть только гражданин СССР. Дру
гими соучастниками (организаторами ,  
подстрекателями,  пособниками) могут 
быть также иностр . rраждане и лица без 
гражданства . 

И .  Р. совершается с прямым умыслом; 
мотивы и цели при этом могут быть раз
личными - корысть , малодушие , враж
да к Сов . власти и др . Однако переход на 
сторо�у врага, бегство за границу и от
каз возвратиться из-за границы в СССР 
всегда совершаются с целью причинения 
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вреда Советскому государству, т. е. с 
антисоветской целью. 

И. Р. наказывается лишением свободы 
на срок от 10 до 15 лет с конфискацией 
имущества и со ссылкой на срок от двух 
до пяти лет или без ссылки или смертной 
казнью с конфискацией имущества. 

Не подлежит уголовной ответственно
сти гражданин СССР, завербованный 
иностр. разведкой для проведения враж
дебной деятельности против СССР, если 
он во исполнение полученного преступно
го задания никаких действий не совер
шил и добровольно заявил органам влас
ти о своей связи с иностр . разведкой (За
кон об уголовной ответственности за го
сударственные преступления , ст. 1 ,  ч. 2; 
УК РСФСР, ст. 64, п. б) .  

М. п, Карпушuн. 
И З М Е Н Е Н И Е  К ХУД Ш Е М У  (в у г о
л о в н о м п р  о ц е с с е)- см . в ст. 
Недоnусти.мость nоворота IC худшему . 
И З НАС И Л О ВА Н И Е - в сов . уголовном 
праве преступление , к-рое заключается 
в половом сношении с применением фи
зич. насилия , угрозы или с использовани
ем беспомощного состояния потерпевшей ;  
одно из самых тяжких nрестуnлений 
nротив личности и самое опасное поло
вое nрестуnление (УК РСФСР, ст. 1 1 7).  
Обществ. опасность И .  заключается в 
грубом пренебрежении половой свободой 
женщины,  в насильственном характере 
действий преступника, в причинении зна
чительного морального и физич . вреда 
потерпевшей, передко связанного с серьёз
ным расстройством здоровья . 

Физическое насилие при И .  выража
ется в действиях , лишающих женщину 
возможности сопротивляться.  Угроза вы
ражается в заnугивании потерпевшей со
вершением насильственных действий по 
отношению к ней самой или к её близким 
родственникам. Под беспомощным состоя
нием понимается неспособиость потерпев
шей понимать характер и значение совер
шаемых с нею действий или оказать со
противление виновному. Так , в беспомощ
ном состоянии признаются женщины, 
потерявшие сознание, имеющие сущест
венные физич . недостатки (инвалиды) или 
страдающие серьёзным заболеванием , 
вызывающим резкое ослабление орга
низма, а также малолетние и душевно
больные. 

И. совершается всегда с прямым умыс
лом , т. е .  виновный сознаёт, что совершает 
сношение вопреки воле женщины путём 
применения физич. насилия или угроз 
или с использованием её беспомощного 
состояния, и желает этого. 

Поскольку И. затрагивает глубоко ин
тимные стороны жизни женщины, закон 
устанавливает особый порядок возбуж
дения уголовных дел об этом преступле
нии . Дело об И . ,  совершённом без отя
гчающих обстоятельств, возбуждается 
только по жалобе потерпевшей, но, 
будучи возбуждённым, не может быть 
прекращено примирением сторон . И . ,  
совершённое без отягчающих обстоя
тельств, наказывается лишением свобо
ды на срок от трёх до семи лет. 

Дело об И . ,  совершённом при отягчаю
щих обстоятельствах,  возбуждается не
зависимо от жалобы потерпевшей. К отяг
чающим обстоятельствам при И. закон 
относит угрозу убийством или причине
ннем тяжкого телесного повреждения; 
совершение данного преступления повтор
но; И. несовершеннолетней ; И. группой 
лиц. И. признаётся совершённым груп
пой лиц, если два или более лиц действо
вали согласованно в отношении потерпев
шей , применив к ней насилие или угрозу . 
При этом необязательно, чтобы все участ-

пики совершили половой акт с потерпев
шей , достаточно, если это сделал хотя бы 
один член группы.  Особо отягчающими об
стоятельства���� признаются И. малолет
ней, совершённое особо опасным рециди
вистом , а также И . ,  повлёкшее особо тяж
кие последствия (напр. ,  смерть потерпев
шей) .  

И .  при особо отягчающих обстоятельст
вах наказывается лишением свободы на 
срок от 8 до 15 лет, ссылкой на срок от 
двух до пяти лет или без ссылки ли
бо исключительной мерой наказания -
смертной казнью (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апр . 
1980 - • Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1980, .N! 19 ,  ст. 347 ) .  

А .  Н. Игнатов. 
И З О Б Р ЕТАТЕЛ Ь С К О  Е П Р А В О 
часть сов . гражд. права, регулирующая 
отношения по поводу изобретений и ра
циооализаторских nредложеиий (изоб
ретательских предложений ).  К И. п. при
мыкают нормы о правовой охране откры
тий и nромышлеииых образцов . И. п .  
направлено н а  создание условий для раз
вития творческой деятельности изобрета
телей и рационализаторов, преумножения 
научно-технич. достижений за счёт массо
вого технич . творчества трудящихся и 
максимально эффективного использова
ния этих достижений. Конституция СССР 
(ст. 47) гарантирует свободу научного и 
технич. творчества, обеспечиваемую,  в 
частности, широким развёртыванием 
изобретательской и рационализаторской 
деятельности, организацией гос-вом внед
рения изобретений и рационализаторских 
предложений в нар . х-во и др . сферы 
жизни, всемерной охраной прав изобрета
телей и рационализаторов. 

Законодательство по изобретательству 
и рационализации относится к исключи
тельной компетенции Союза ССР. Хотя 
отношения по поводу изобретательских 
предложений регулируются нормами 
различных отраслей права - гражд . ,  
адм . ,  трудового и нек-рых др. , ведущие 
принципы И. п. определены Основами 
гражданского законодательства (раздел 
VI, ст. ст. 1 10- 1 16 ,  включающий также 
нормы о промышленных образцах).  На
иболее важные вопросы· И. п. регулиру
ются пост. ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 20 авг. 1973 • О  дальнейшем 
развитии изобретательского дела в стране, 
улучшении использования в народном 
хозяйстве открытий , изобретений и ра
ционализаторских предложений и повы
шении их роли в ускорении научно-тех
нического прогресса > (СП СССР, 1973, 
Ng 19 ,  ст. 108}, а все оси . отношения в 
области изобретательства в комплексе -
Положением об открытиях, изобрете
ниях и рационализаторских предложени
ях, утверждённым Советом Министров 
СССР 21 авг. 1973 (СП СССР, 1973,  .N! 19 ,  
ст .  109 ,  с изменениями и дополнениями) .  

Общее руководство развитием изобре
тательского и рационализаторского твор
чества и организацией использования 
изобретательских предложений осуще
ствляет Гос . комитет СССР по делам изоб
ретений и открытий . Он издаёт указания 
и разъяснения по применению законода
тельных актов, касающихся открытий, 
изобретений и рационализаторских пред
ложений, обязательные для всех мин-в 
и ведомств, предnриятий , орr-ций и 
учреждений . 

И. п .  охватывает несколько групп 
отношений : условия для создания изоб
ретательских предложений ; оформление 
этих предложений , включая условия их 
квалификации ; правовой режим изоб
ретательских предложений и предпосылки 



для их использования, в т. '1. за грани
цей ; закрепление за изобретателями и 
рационализаторами определённых прав и 
дъrот, включая право на вознаграждение; 
систему защиты прав изобретателей и 
рационализаторов; руководство изобре
тательством и рационализацией и орrа
нпзационно-массовой работой в этой об
дасти. 

Правовой режим изобретений (в т .  ч .  
порядок их использования) зависит от 
формы их охраны:  посредством автор
скою свидетельства или посредством па
тента. 

На рационализаторские предложения 
распространяется правовой режим, ус
тановленный для изобретений, защищен
ных авторскими свидетельствами (с 
нек-рыми изъятиями). Изобретателю и ра
ционализатору принадлежит право автор
ства , т. е. право считаться автором создан
ного им предложения , квалиФицированно
го в установленном порядке. Изобретатель 
�южет требовать присвоекия изобретению 
своего имени или спец. названия. Осп. 
имущественным правом авторов изобре
тений и рационализаторских предложе
ний является право на вознаграждение, 
с ним связано право на извещение о нача
ле внедрения изобретения или рациона
лизаторского предложения и на ознаком
ление с материалами расчёта вознаграж
дения и расчёта экономии. Если в связи с 
внедрением изобретения или рационали
заторского предложения изменены тех
нич . нормы и расценки ,  автору предло
жения сохраняются прежние нормы и рас
ценки в течение шести месяцев со дня на
чала внедрения . Вознаграждение за изоб
ретение и рационализаторское предложе
ние в сумме до 1000 руб. не облагается 
подоходным налогом . По искам о защите 
прав изобретателей и рационализаторов 
они освобождаются от судебных расходов . 
Изобретатели и рационализаторы имеют 
право на помощь в разработке и офор
млении их предложений (предоставление 
материальных ресурсов, эксперименталь
ной базы, консультации и т. n . ) , на учас
тие во внедрении своего предложения как 
по месту своей работы, так и в др . орr-ци
ях. Помощь в оформлении изобретений 
работающим авторам оказывается по мес
ту их работы, не работающим - местны
ми ортанами Всесоюзного общества изоб
ретателей и рационализаторов . 

В соответствии с действующим законо
дательством авторам изобретений и рацио
нализаторских предложений могут быть 
присвоены nочётные звания Заслуженного 
изобретателя СССР, заслуженного изоб
ретателя ресnублики и заслуженного ра
ционализатора республики. Такие зва
ния учреждены во всех союзных респуб
ликах. Авторы исnользованных в произ
водстве изобретений , а также лица ,  к-рым 
присвоено звание заслуженного рациона
лизатора, имеют право на внеконкурсный 
приём в вузы. При nрочих равных ус
ловиях изобретателям nредоставляется 
иреимущественное право занимать долж
ности научных работников в н . -и .  ин-тах 
и на оnытных предприятиях. 

Изобретения , имеющие большое нар . 
хоз . значение , могут представляться для 
публичной защиты в качестве основы дис
сертации ,  в т. ч. в форме научного док
лада , если они соответствуют требова
ниям, · nредъявляемым соответственно к 
кандидатской или докторской диссерта
ции . 

Авторы изобретений и рационализатор
ских предложений , к-рым присвоены по
чётпые звания заслуженный изобретатель 
или заслуженный рационализатор , а так
же авторы изобретений и рационализатор-

ских предложений , имеющих большое 
нар. -хоз. значение, И�Iеют право на допол
нит. жилую площадь наравне с научными 
работниками.  О всех внедрённых изобре
тениях и рационализаторских предложе
ниях и о выплаченном за них вознагражде
нии делается отметка в трудовой 1сиuжке .  
8 М а м и о ф а И .  Э. , Охрана прав изобре
тателей и рационализаторов, М . ,  1982. 

В. А. До:юрцев. 
И ЗО Б Р ЕТЕ Н И Е  - новое и обладаю
щее существенными отличиями технич. 
решение задачи в любой области нар . 
х-ва, социально-культурното строитель
ства или обороны,  дающее положитель
ный эффект (Положение об открыти
ях, изобретениях и рационализаторских 
предложениях, утверждённое пост. Со
вета Министров СССР от 21 авr. 1973, 
п .  21 - СП СССР, 1973, .N2 19,  ст . 109) .  

Предложение, заявляемое в качестве 
И . ,  должно решать утилитарную, а не по
знавательную задачу , т. е. определять 
пути практич . использования . Оно долж
но содержать не только постановку, но и 
осуществимое решение задачи. И .- это 
попятный специалисту принцип решения, 
но не законченный объект техники (маши
на, технологич. процесс, материал) .  Тех
ническим является решение, к-рое отно
сится к устройствам (в т. ч. схемам),  спо
собам (технологии) или веществам (мате
риалам) либо к применению известных 
ранее устройств, способов, веществ по 
новому назначению. И.  признаются так
же новые штаммы микроорганизмов . Не
технические решения (орrанизац. методы 
и системы преподавания и т. п . )  не приз
наются И.  

Обязательный nризнак И .- новизна ре
шения , к-рая оnределяется по сравнению 
с уже известными в мире технич. реше
ниями на дату nоступления заявки в 
Гос . комитет СССР по делам изобрете
ний и открытий (дата nриоритета) .  От
личие предложенного решения от извест
ного ранее должно быть существенным, 
т. е. оно должно характеризоваться новой 
совокупностью признаков , когда само ре
шение или получаемый с его помощью 
эффект неожидан (неочевиден) для спе
циалистов в данной области техники.  
Необходимым условием nризнания пред
ложения И. является положительный 
эффект, т .  е. nольза от его применения в 
настоящее время или в nеl'спективе : до
стижение более высокото результата по 
сравнению с уже известным (повышение 
производительности труда , коэффициен
та полезного действия , экономия мате
риалов и т. п . ) .  Предложения , явно беспо
лезные, И .  не признаются . Квалифика
цию предложения в качестве И. осущест
вляет Гос. комитет СССР по делам изо
бретений и открытий . 

По заявкам на выдачу авторского сви
детельства или патен,та на И.  Гос . ко
митет проводит предварительную экспер
тизу (проверка соблюдения требований , 
предъявляемых к заявке) и гос . научно
технич . экспертизу И. На основании ре
шения о выдаче авторского свидетельства 
или патента Гос . комитет вносит И. в Гос. 
реестр изобретений СССР, производит 
публикацию об И. в офиц. бюллетене 
Комитета , издаёт описание И. с nриведе
нием его формулы и выдаёт авторское 
свидетельство или nатент. 

На дополнительное И . ,  т. е. И . ,  являю
щееся усовершенствованием другото И.  
(основного),  на к-рое ранее выдано ав
торское свидетельство или имеется дей
ствующий nатент и без nрименения к-ро
го оно не может быть использовано , выда
ётся дополнительное авторское свидетель
ство или патент. 

Автор И . ,  nолучивший авторское сви
детельство, имеет право дать И. своё имя 
или к . -л .  спец. название, право на .tюз
наrраждение (см . ВоЗ'Ilаграждеиие за 
изобретен,ия и рациооализаторские пред
ложен,ия) и др. права и льготы (см . 
Изобретательское право). 

Споры об авторстве на И .  разрешаются 
судом . В . А. Дозорцев .  
и зъя ти Е З Е М Л И  - с�1 . в ст .  Отвод 
ЗеJ>!Ли. 
И М М У Н И ТЕТ Д Е П УТАТА - см . Де
путатская иеприкосиовен,иость.  
И M I\II_YH И T ET Д И П Л О М  А Т И  Ч E
C K И iit - совокупность nрав и привиле
гий, предоставляемых иностр . диплома
тич . представительствам, их главам и сот
рудникам . Нормы междунар. права, 
регудирующие вопросы И.  д . ,  кодифици
рованы в Венской конвенции о диплома
тических сношенлях 1961 (СССР являет
ся её участником). В СССР вопросы И.д .  
регулируются Положением о дипломати
ческих и консульских представительствах 
иностранных государств на территории 
СССР от 23 мая 1966 (•Ведомости Вер
ховного Совета СССР•, 1966, .N2 22, ст. 
387) .  

Иммунитет д и п л о м а т и ч .  п р е д
с т а в и т е л ь с т в а иностр . гос-ва зак
лючается в неприкосновенности пшiе
щения дипломатич. представительства. 
Власти гос-ва пребывания не имеют пра
ва проникать в это nомещение иначе , как 
с согласия главы дипломатич . предста
вительства . Вместе с тем власти rос-ва 
пребывания обязаны принимать все 
необходимые меры для того, чтобы 
обеспечить неприкосновенность nомеще
ния дипломатич. представительства, его 
аwсивов и документов, независимо от 
местонахождения последних. Аналогич
ные nравила nрименяются обыч:но и в 
отношении консулi;ских nомещений и ар
хивов консульств. Помещения представи
тельства (собственные и арендованные) 
освобождаются от всех налогов, сборов и 
пошлин, кроме тех , к-рые являются пла
той за конкретные виды обслуживан и я .  
Представительству и его главе n ринадле
жит nраво nользования флатом и эмбле
мой гос-ва на по�ещениях представитель
ства (включая резиденцию гла вы nред
ставительства) ,  а также на его сред
ствах передвижения . 

Иммунитет д и п л о м а т и ч. n р е д
с т а в и т е л я иностр . гос-ва состоит 
nрежде всего в том , что диuломатич. 
представитель пользуется личной непри
косновенностью: глава представительства 
не может быть арестован или задержан ; 
гос-во страны пребывания обязано при
нимать все надлежащие меры для предуп
реждения к . -л . посягательства на ero лич
ность, свободу или достоинство . Поме
щение, в к-ром nроживает дипломатич. 
представитель , пользуется неприкосновен
ностью . Главу диnломатич . представитель
ства нельзя привлечь к уголовной ответ
ственности в судебном nорядке . Основы 
уголовного законодательства 1958 (ст . 4) 
предусматривают, что вопрос об уголов
ной ответственности дипломатич .  nред
ставителей иностр . гос-в и иных граждан , 
к-рые согласно действующим законам и 
междунар . договорам СССР не подсудны 
по уголовныl'I делам сов . судебным уч
реждениям, в случае совершения ими 
преступлений на территории СССР раз
решается дипло�1атич . nутём . 

Дипломатич. nредставители в СССР 
пользуются иммунитетом от гражд . юрис
дикции. В соответствии с Основаl'IИ граж-



данекого судопроизводства 1961  (ст . 6 1 )  
аккредитованные в СССР дипломатич . 
представи1·ели иностр. гос-в и др . лица , 
указанные в соответствующих законах и 
междунар . доrоворах СССР, подлежат 
юрисдикции сов . суда по гражд. делам 
дишь в пределах , определяе�!ЫХ нормаl'IИ 
междунар . права или междунар . догово
рами ССС Р .  Изъятия из этого правила 
установлены Положением о дипломати
ческих и консуJiьских представительствах 
иностранных государств на территории 
СССР, по к-роl'! У иммунитет от гражд. 
юрисдикции не распространяется на слу
чаи , когда дипломатич. представители 
вступают в гражданеко-правовые отно
шения как частные лица в связи с исками 
о принаддежащих им строениях на тер
ритории СССР , о наследовании или дея
тельностью, ос.уществляемой Иl'!И за пре
делами офиц . функций . 

Иl'IМунитет дипломатич . представитедя 
от юрисдикции не означает , однако, что 
он не должен с'l:итаться с законами стра
ны пребывания. Нарушение дипломатич. 
представителем этих законов может быть 
основанием для требования о его отозва
нии.  

В несколько меньше�<! объёме, чем дип
лоNатич. представители, И. д.  пользуют
ся консулы . Объём И. д. консулов опре
деляется двусторонними консульсi(ИМИ 
соглашениями СССР с иностр . rос-вами, 
а также внутр. сов. законодательством. 
И .  д. пользуются также служащие меж
дунар . орг-ций , обычно на основе уставов 
этих орr-ций или спец. соглашений , напр . 
Конвенции о nривилеrиях и иммунитетах 
ООН 1946 (СССР nрисоединился в 1954), 
Конвенции о правосnособности, привиле
гиях и иммунитетах Совета Экономиqе
ской Взаиr-юпомощи 1959, а также сог
лашения между СССР и СЭВ и т. д .  

8 Б л и щ е н к о И. П . , Д у р  д е н е в
с к и й  В. Н . , Дипломатическое и консуль• 
ское право , М . , 1962; Б JI И Щ е н к о  И. П . , 
Дипломатичес кое право, М . , 1972.  

И .  К. Городецкая. 
И М П Е РАТ И В НАЯ Н О Р МА - см . в ст . 
HQ{J.мa права. 
И М П Е РАТИ В Н Ы Й М А Н ДАТ - см . в 
ст. Маидат . 
И М УЩ ЕСТ В Е Н Н Ы Е  П РА ВА - суб'Ь
ективиые права участников правоотио
шеиий, связанные с вдадеиие.м, подъзова
иие.м и распиряжеиие.м имуществом , а 
также с теми материальными (Diущест
венными) требованиями, к-рые возпика
ют между участниками экономич. оборо
та по поводу распределения этого имуще
ства и обмена (товарами, услугами, вы
полняемыми работами,  деньгами, цеи
иъt.Ми бу.маzа.ми и др. ) .  И. п .  являются 
правомочил собственника , оператиrтого 
управдеиuя право (вещные И. п . )  и обя
зательственные права (в их числе и права 
на возмещение ущерба , причинённого 
здоровью гражданина вследствие утраты 
заработка , а также вреда , причинённоrо 
имуществу физич . или юридич. лица), 
права авторов , изобретателей , рационали
заторов на вознаграждение (гонорар) за 
созданные ими произведения (результаты 
их творческого труда) , наследств. права . 

Сов . гражд. пра11о предусматривает 
И. п. граждан и орг-ций , связанные с ис
nользованием товарно-денежной Формы 
в соцйалистич . обществе. Кроме И: п . ,  
возникающих и з  действий и др . фактов 
юридических , предусмотренных rражд. 
законодательством , гражд .  и: п .  могут 
возникать и в силу действий, не nреду 
смотренных законом , но не противореча-
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щих общиi<I начала�r и смыслу rражд . за
конодательства (ГК РСФСР, ст . 4). ИмУ,
щественная сторона , связанная с соuиа
листич. принципом расnределения по тру
ду, является неотъемлемой частью и тру
довых nравоотношений (напр. ,  отношения 
по заработной плате) . И. п . ,  возникающие у 
nредприятия (орг-ции ) в связи с обязанно
стью рабочего или служащего воз!'tестить 
имущественный вред, причинённый ин 
nредприятию (орr-ции) в процессе вы
полнения трудовых функций ,  находятся 
на стыке между гражд. и трудовыr.t пра
вом (см . Трудовое право).  Это касается 
и правоотношений по возмещению вреда , 
причинённого орг-цией её работнику при 

выполнении им трудовых функций . 
Внутриколхозные отношения, т. е . от

ношения между членом колхоза и кол
хозом, представляют собой сочетание 
трудовых и имущественных отношений , 
с чем связано и наличие И. п. колхозника 
(см. КОJIХоЗ'Н.ое право) .  

И. п.  членов семьи тесно связаны с и х  
личныl'tИ права11ш (напр. , И .  п.  супругов 
в отношении совместно нажитого ими 
имущества, алиментные права и др. 
см .  Семейное право).  

Имуществом, хотя и не 11меющим де
нежной оценки, являются природные ре
сурсы - земля, воды, леса, недра, иск 
лючительная собственность на к-рые при
надлежит rос-ву.  В отношениях по ис
пользованию природных ресурсов зеr.те
пользователи (орг- ции и граждане) так
же являются субъектами И .  п . ,  но содер
жание этих И. п. более ограниченно, чем 
И. п.  субъектов гражд. права (см . Зе
.медъиое право).  К И. n. относятся также 
права, возникающие в связи с плановыr-1 
поступлением в гос . бюджет и расходова
нием определённой части общественного 
дохода на общественные нужды. Но эти 
И. п. nодчинены властно-организационной 
финансовой деятельности гос-ва (см . Фи
наисовое право). 

И .  п. 11ередаваемы (отчуждаемы),  в 
отличие от личных прав, аа исключение!'! 
случаев, когда неnередаnае�<юсть установ
лена законо!'l в связи с их спецификой 
(11 частности , когда они неотделимы от 
личности их носителя, наnр . неотчуждае-
1\IЫ права на возмещение вреда , вызван
ного повреждением здоровья или причи
неннем смерти, алиментные права ).  

С. Н. Братусь . 
И М УЩ ЕСТ В Е Н Н Ы Е  П Р ЕСТУ П Л Е
Н И Я  - в  сов . уrоловном праве посяга
тельства на и.муществеииые права и ин
тересы гос-ва , nредприятий ,  учреждений , 
обществеиных орг-ций и граждан . УК со
юзных республик различают преступле
иия против социадистической собствеи
иости (напр . ,  УК РСФСР,  гл . 2) и пре
ступдеиuя против дичной собствеиио
сти граждан (напр. ,  УК РСФСР, rл . 5) .  

Понятием • имущество �> об-ьединяются 
вещи, деньги, ценные буNаrи (облигации, 
лотерейные билеты ) и иные материальные 
ценности ,  имеющие рыночную стоимость .  
Природные богатства: земля , её  недра , 
nоды, леса - составляют социалистич. 
собствеш1ость и не являются иNуществом , 
но , будучи извлечёнными из естеств . сос
тояния (иапр. ,  заготовленная древесина ,  
добытые каменный уголь, железная руда 
и др . полезные ископаемые), они образу
ют гос . имущество. Незаконное извлече
ние природных богатств из естеств. сос
·гояния (незаконная разработка недр , 
охота, рыбная ловля и т. n . )  рассматри
ваются законом как преступдеиия хозяй
ствеииые (УК РСФСР, гл. 6) .  Различа
ются корыстные И. п . ,  связанные с ебра
щением виновным чужоrо имущества в 
свою собственность (кража, присвоеиив 

иди растрата, хищеиие имущества пу
тём злоуnотребления служебным поло
жением , грабёж , разбой, .мошеиничество, 
вы.могатедъство), и некорыстные И. n. 
(умышленное или иеосторожное уничто
жение или повреждение roc . ,  обществен
иото или личного ииущества , недобро
совестное отношение к охране roc . или 
общественного имущества , преступно
небрежное исnользование или хранение 
с.-х.  техники). Ответственность за коры
стные И. п. дифференцируется в зави
симости от снособа совершения преступ
ления: тайное похищение (кража); откры
тое без насилия или с насилиеl\t , не опас
ным для жизни и здоровья (грабёж); на
падение с целью завладения чужим иму
ществом , соединённое с насилием , опас
ным для жизни и здоровья nотерлевше 
го, или с угрозой применепил такого на
силия (разбой), и т .  д. , и с учётоl\1 paзl'lepa 
причиненного Иl'lущественного ущерба . 
Наказание усиливается, если подобное 
преступление совершено повторно, ил и 
по nредварит . стовору rруппой лиц, или 
особо оriасньш рецидивистом . 

Неосторожное уничтожение или nов
реждение гос. , обществ . , а также личноrо 
rtмущсства расс!'Iатривается как преступ
ление , если зто повлекло человеческие 
жертвы или иные тяжкие nоследствия .  
При умышленно\\! уничтожении пли пов
реждении гос . , обществ. ,  а также личного 
имущества граждан тяжкие последствия 
усиливают наказание. Уrоловная ответст
венность за кражу , грабёж, разбой , уl'!ЫШ
денное уничтожение или повреждение гос . ,  
общественного или личного иr.tущества 
граждан , повлёкшее тяжкие последствии , 
наступает с 14 лет, а за остальные И .  п . 
с 1 6  лет . 

Лицо, совершившее И .  п . ,  иесёт не 
только уголовную ответственность , но и 
гратданско-nравовую обязанность воз
местить nричинённый имущественный 
ущерб. il . IJ, Сахаров. 
И М УЩ ЕСТВ Е Н Н Ы Й  НАЕ М - С\\1 . 
Наё.м и.муществеииый. 
И М УЩ ЕСТ ВО (в n р  а в е) - поиятие , 
примен.яе!'юе для обозначения : 1 )  сово
купности вещей и материальных цен
ностей ,  состояших прежде всего в собст
венности лица или в оперативном управ
лении социалистич. орг-ции (в таком по
нимании термин • И . • применяется в сов . 
:Jаконодательстве наиболее часто).  В сос 
·rав И. входят также деньги и ценные 
бумаги .  Kpyr объектов , входящих в сос
тав И. ; зависит от фор111 ы собственности , 
к к-рой это И. относится ; 2) совокупности 
вещей и имущественных прав на полу
чение вещей или иного имущественного 
удовлетворения от друrих лиц (актив) .  
Так,  устанавливая правила об ответст
венности социалистич. орг-ций по своим 
обязательствам , сов .  закон оnределяет её 
объём в предедах принадлежащего иr-1 
(закреnлённого за ними) И . ,  на к-рое по 
закону может быть обращено взыскание; 
3) совокупности вещей, имущественных 
nрав и обязанностей , к-рые характери
зуют имущественное положение их носи
теля (актив и пассив ) . С этим понимани
ем И. связано универсальное правопре
е.мсrпво (переход к друrому лицу актива 
и nассива - nрав и обязанностей )  nри 
наследовании и прекращении юридич. 
лиц вследствие реорганизации. 
И М УЩ ЕСТ ВО СУ П РУ ГО В - см. в ст. 
Супруги .  
И МЯ (в п р а в е).  Право на И .  являет
ся личным nравом каждого гражданина . 
В СССР И .  включает фаиилию, иия и 
отчество . Сведения об имени , оrчестве и 
фамилии, индивидуализирующие челове
ка, заносятся в запись о рождении._ 



Выбор И. ребёнка предоставляется ро
дителя�! (в Литов . ССР допускается при
своение ребёнку двойного имени,  напр . 
Анна-Мария , Михаил-Станислав) .  От
чество даётся по имени отца . Если от
цовство не установлено, отчество присва
ивается по выбору матери. При после
дующем установлении отцовства отчество 
ребёнка изменяется по имени отца , 1\Южет 
быть из\\1енена и его фамилия на фамилию 
отца . Фаl'шлия (фамильное И . )  определя
ется фамилией родителей, если они носят 
общую фамилию (фамилией матери, если 
ребёнок рождён от родителей , не состоя
щих между собой в браке , а отцовство 
не установлено) . В тех случаях, ко
гда у родителей разные фамилии, то по 
их взаимному соглашению ребёнку при
сваивается фамилия одного из них (при 
споре 1\lежду родителями вопрос решает
ся органом опек и и попечительства). 

Прекращение брака между родителями 
не влечёт за собой ИЗ!'Iеиения фамилии 
ребёнка. Такое изменение возможно по 
просьбе того родителя, с к-рым ребёнок 
npoЖIIBaeт, ecJНI у него и у ребёнка раз
ные фамилии. Вопрос этот решается ор
ГаiЮ\\1 опеки и попечительства, к-рый , 
исходя из интересов ребёнка, вправе при
своить el\t y фамилию того родителя , с 
к-рым он совNестно nроживает. При усы
иовлепии ребёнку может быть присвоена 
по просьбе усыновителя его фамилия и 
отчество по его И!'lени,  а также другое 
И l'I Я .  

Совершеннолетние граждане могут 
обращаться с просьбой о перемене имени , 
отчества и фамилии .  Разрешение на пере-
1\lену И\\lени. отчества и фамилии даётся 
обл. , краевым, городским (городов респ . 
подчинения) органом загса, а в союз
ных республиках , не имеющих обл. де
ления , и в АССР - респ. органом заг
са . Перемена фамилии , имени и отчества 
не допускается, если подавший заяв
ление находится под следствие\\! или су
дом либо имеет суди�1ость , а также когда 
против такой пере\\!ены возражают заин
тересованные гос . органы.  Отказ в прось
бе о пере1'1ене И. может быть обжалован 
в исполком соответствующего Совета нар . 
депутатов (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о1· 26 марта 1 9 7 1  - • Ведо-
1\юсти Верховною Совета СССР•, 1971, 
.N.! 13, ст. 146; пост. Совета Министров 
СССР от 20 авr. 1971 - СП СССР, 1971, 
.N.! 15, ст. 111 ) .  

О перемене фамилии в связи с вступле
н ие\\! в брак и его расторжением см. в ста
тьях Cynpyeu и Расторжеиие брака.  

А .  И. Пергамепт. 
И Н ВАЛ И Д НОСТЬ (от лат . invalidus 
слабый , пеl'ющпый) - по сов . праву дли
тельная либо постоянная утрата тpyдo
cnocoбuoctnu пли значительное ограниче
ние её . В зависимости от тяжести разли
чают тр и  группы И . - первую , вторую, 
трt�ью. При наступлении И. на::шачаютея 
ленсии или ежеNссячные пособия, пре
доставляются другие виды социального 
обеспечения и обслуживания . 

Законодательство предусматривает 
следующие причины И . ,  каждая из к-рых 
имеет определённые правовые последст · 
вия : 1) общее заболевапие (в т. ч. увечье, 
не связанное с производетвои или рабо
той); 2) увечье трудовое и профессио
иалыюе заболеваиие; профессиональное 
заболевание пневмокониозом ; 3) ранение 
(контузия , увечье), полученное nри защите 
СССР или при исполнении иных обязан
ностей военной службы, либо "аболева
'ние , связанное с пребьшанием на фронте; 
4)  увечье , nолученное в результате не
счастного случая , не связанного с испол
:в:ение\\r обязанностей воеиной службы, ли-

бо заболевание, не связанное с пребыва
ниеl'r на фронте. При необходимости ус
танавливается также время наступления 
И. (с детства ,  до начала трудовой дея
тельности и т.  д . ) ,  если с этим обстоятель
ством связаны определённые правовые 
последствия. 

И. nервой группы устанавливается на 
два года, второй и третьей - на один 
год . Жепщина\\1 , дОСТШ'ШИ\\1 55 , мужчи
наl'r 60 лет, инвалидам Великой Отече
ственной войны первой и второй групп, 
граждана\\1, страдающим определёнными 
заболевания�ш и имеющим соответствую
щие анатомич. дефекты и деформации,  
а также нек-рым другим категориям ин
валидов И. определяется бессрочно. 

Вопросы определения И. регламентиру
ются Положениеr-r о врачебно-трудовых 
экспертных коииссиях (ВТЭК), утверж
дённым пост. Совета Министров РСФСР 
от 11 марта 1963 (СП РСФСР, 1963, М б, 
ст. 34), и аналоrи•шы\\rи положениями,  
nрипятыми в других союзных республи
ках; Инструкцией по определению rрупп 
инвалидности ,  утвержденной Министер
ство!'! здравоохранения СССР и ВЦСПС 
1-2 авг. 1956 (•Социальное обеспечение 
и страхование в СССР•, М . ,  1979, с .  
455-459). Cl\r, также Врачебио-трудовая 
экспертпая комиссия, Нивалиды Вели
кой Отечествеииой войпы, Леисия по 
иивалидиости, Трудоустр_ойсrпво . 
И Н ВАЛ И Д Ы  В ЕЛ И КО Й  OTEЧ ECT
B E H H O II!  ВО Й Н Ы  (льготы и преимуще
ства) .  Помимо льгот и преимуществ, к-ры
ми пользу'!?тся участники Великой Оте
чествениои воины, сов. законодательст
во установило для И. В. О. в. многочис
ленные дополнительные льготы по пен
еионному обеспечению, прuтезированию, 
мед. обслуживанию, санаторно-курортно
му лечению, по труду, обеспечению жилой 
площадью, проезду на ТJ>,анспорте и др . 
Льготы и преимущества И. В. О .  в. пре
дусмотрены Положениеr-r о льготах для 
инвалидов Отечественной войны и семей 
погnбших военнослужащих, утверждён
НЫJ.\1 nост. Совета Министров СССР от 
23 февр. 1981 (СП СССР, 1981, отд. I ,  
.N.! f2, ст. 71). 

Льготы и преимущества для И. В. О. в .  
установлены также законодательством 
союзных республик и нормативными ак
тами министерств и ведомств в пределах 
nредоставленной им действующим законо
дательство\\! компетенции. 

Все И .  В .  О . в. обеспечиваются гос. 
rюпсией rю инвалидности ,  к-рая назнача
ется им по более высоким нормам и вып
лачивается на более льготных условиях 
по сравнению с др. категориями инва.�rи
дов. Так , если у рабочих и служащих пен
сия по шrвалиднос1и первой и второй 
групп от общего заболевания соответствен
но составляет 100% и 90% пвпсии по ста
рости, то у ннвалидов Отечественной вой
ны её размер на 20% выше, т. е. 120% и 

1 1 0% пенсии по старости . Кроме того , 
исчисленная по этим нормам ленсия со 
всеми надбавками повышается И. В. О. в .  
nервой и второй групп ещё на 10% 
(в пределах максимального размера лен
сии - 120 руб . ) .  Минимальные размеры 
пенсий по инвалидности у И. В. О. в .  
также более высокие, чем обычные лен
сии по инвалидности. Пенсии работаю
щим инвалидам войны выплачиваются на 
более льготных условиях: инвалидам пер
вой и второй групп ленсия выплачивается 
полностью независимо от размера nолу
чаемого заработка и др. доходов. Также 
в полном размере выплачивается пенсия 
всем работающим инвалида\\! 1•ретьей 
груnпы, у к-рых заработок вместе с пен
еней не nревышает 300 руб. в месяц. 

И. В. О. в . ,  пожелавшим перейти :��а 
ленсию по старости, она назначается 
на пять лет раньше общеустановленного 
возраста. Пенсии no старости инвалидам 
войны назначаются в установленных для 
рабочих и служащих размерах, но с 
nовышение\\! на 15 руб . ,  а инвалидам 
первой и второй групn общая сумма 
исчисленной ленсии (с повышениеи на 15 
руб . ), кроие того, увели•Iивается на 10 % 
в пределах 120 руб. в месяц. Для иен
еионеров - И. В. О. в . ,  проживающих в 
сельской местности и связанных с с.х-вом, 
ленсии исчисляются по полным нор
мам, т. е .  без снижения на 15% . Пенсия 
по старости работающим инвалидам вой
ны выплачивается всегда в полной. сумме , 
если она вместе с заработкОJ.\1 не превы
шает 300 руб. в Nесяц. В трудовой стаж 
для назначения пенсии по старости засчи
тывается всё время военной службы; :;�та 
служба засчитывается и в непрерывный 
стаж работы, если со дня увольнения из 
армии и до дня поступления на работу 
прошло не более трёх месяцев (не считая 
времени проезда к постоянному 1\tесту 
жительства). 

Инвалиды войны по установленным 
мед . nоказаниям подучают в пользование 
(без права передачи) бесплатно на 'семь 
лет эксплуатации один легковой автомо
биль • Запорожец• с ручныи уnравлени
ем или мотоколяску - на пять лет (с 
право!\! её капитального ремонта за гос . 
счёт в течение этого нериода) .  Инвали
дам войны, не имеющим таких мед. по
казаний, продаются по розничным ценам 
легковые автомобили с обычным управле
нием (в порядке , устанавливаемом Со
ветами Министров союзных республик) .  
Всем инвалидаи войны, получившим бес
платно или на льготных условиях легко
вой автомобиль либо мотоколяску, а так
же инвалидам войны первой и второй 
групп, приобретшим легковые автомоби
ли по розничныи ценам, компенсируются 
расходы на бенз1ш, ремонт, технич. об
служивание и запасные части (для легко
вых автомобилей - 120 руб . ,  для мото
колясок - 48 руб .  в год). 

Инвалида�! войны предоставлено право 
на преимущественное обслуживание в ам
булаторно-поликлинич . учреждениях и 
на внеочередную госпитализацию. Для 
стационарного лечения И. В. О. в. созда
ны спец. госnитали ,  лекарства по рецеп
там врачей им выдаются бесплатно. Из
готовление и ремонт зубных протезов (за 
исключение�! протезов из драгоценных 
1\Iеталлов) ,  обеспе•1ение в установленноl\1 
порядке др. протезаил и протезно-орто
педич. изделиями и их реионт также про
изводятся бесплатно. Инвалиды войны в 
первоочередном порядке обеспе•rиваются 
по месту работы nутёвкаl'IИ в санатории, 
nрофилактории, дома отдыха и направля
ются на амбулаторно-курортное лечение. 
Путёвки им выдаются , как правило, бес
nлаmо, а в ряде случаев оказывается и 
матернадьпая помощь на nроезд . Для са
наторно-курорmого лечения И. В. О. в .  
ВЦСПС, министерства, ведомства, объе
динения, предприятия , учреждения и 
орr-ции обязаны выделять не менее 10 % 
имеющихся у них путёвок. При недоста
точности очередного и дополнительного 
отпусков для лечения и проезда в санато
рий и обратно инвалидам первой и вто
рой групп выдаются больничные листки 
на неОбходиl\юе число дней и вьшлачива
ется пособие по roc . страхованию , незави
си�ю от того, кем и за чей счёт предостав
лена путёвка. Неработающим инвалидам 

И Н ВАЛ ИQ.Ы 



путёвки выдаются бесплатно соответ
ственно органами социального обеспече
ния, здравоохранения , Мин-ва обороны,  
МВД СССР и КГБ СССР. И .  В .  О.  в .  
первой группы (как работающим, так и не
работающим) по их желанию вместо nу
тёвки в санаторий или дом отдыха вы
даётся один раз в два года денежная 
комnенсация в размере 80 руб. (nост. Со
вета Министров СССР от 26 мая 1980 -
СП СССР, 1980, N.! 16-1 7 ,  ст . 102). 

Для nриёма на работу И. В .  О.  в .  ус
танавливается броня в nределах до 2% 
общей численности рабочих и служащих 
диффеР.енцированно для каждой отрасли .  
Испытi:тие при приёме н а  работу в этом 
случае не доnускается (КЗоТ РСФСР, 
ст. 21) .  Руководителям nредnриятий , 
учреждений и орг-ций разрешено nрини
мать И. В. О.  в. на работу с неnолным 
рабочим днём, с оnлатой по фактич. вы
работке либо по Фактически nроработаи
ному времени. й. В .  О .  в . - рабочим, 
служащим, колхозникам nособие по вре
менной нетрудосnособности выдаётся в 
размере 100% заработка независимо от 
неnреJ?ывного стажа работы и членства 
в профсоюзе .  

И .  В .  О .  в .  имеют nраво бесnлатного 
nроезда на всех видах городского nасса
жирского трансnорта (кроме такси), на 
автомобильном трансnорте общего nользо
вания (за исключением такси) в сельской 
местности в nределах того адм. райо
н.а , где они nроживают; на ж. -д. и вод
ном трансnорте nригородного сообщения 
и в автобусах nригородных маршрутов. 
И.  В. О .  в .  nервой и второй групn поль
зуются nравом бесплатного nроезда по 
железной дороге или на судах транзит
ных и местных линий речного флота один 
раз в год (туда и обратно), а в районах , 
не имеющих ж . -д .  сообщения (с 50% -ной 
скидкой),- воздушным, водным или меж
дугородным автомобильным трансnортом . 
И. В .  О .  в .  третьей груnnы nользуются 
50% -ной скидкой со стоимости nроезда 
один раз в год (туда и обратно) по же
лезной дороге, а в районах , не имеющих 
ж. -д.  сообщения ,- водным , воздушным 
или междугородным автомобильным 
транспортом . 

И. В .  О. в. обеспечиваются в nервооче
редном nорядке жилой nлощадью . Зани
маемая И .  В. О. в .  и nроживающими сов
местно с ними членами их семей жилая 
nлощадь (в nределах nредусмотренных 
действующим законодательством нор!'!) 
оплачивается в размере 50% квартир
ной nлаты, исчисленной по установлен
ным для рабоttих и служащих ставкам , а 
излишняя жилая nлощадь (до 15 м2) - в 
одинарном размере . Предоставляется так
же 50% -пая скидка с установленной стои
мости оnлаты за nользование отоплением , 
газом , водоnроводом (включая горячее 
водоснабжение) и электроэнергией . Инва
лидам, nроживающим в домах без центр . 
отопления, nредоставляется 50% -ная 
скидка со стоимости тоnлива, nриобре
таемого в nределах норм , установленных 
для продажи населению . 

И .  В .  О. в . ,  осуществляюшим индиви
дуальное или кооn. жилищное строи
теЛьство либо каnитальный ремонт при
надлежащих им домов , выдаются беспро
центные ссуды с льготными сроками nо
гашения. Местные строительные r.штериа
лы на индивидуальное жилищное строи
тельство и каnитальный ремонт до1чов от
nускаются им в nервоочередном nорядке .  

И .  В .  О .  в .  полностью освобождены от 
уплаты местных налогов (налога с вла-

И НДИ В ИДУАЛ И З 

дельцев строений, земельного налога и на
лога с владельцев транспортных средств), 
nодоходного налога с nолучаемой ими за
работной платы, а инвалиды nервой и 
второй групп - по всем другим получае
мым ими доходам и от уnлаты с . -х .  
налога. 

Льготы и nреимущества, установленные 
законодательством для И. В. О. в . ,  рас
nространяются : на инвалидов из числа 
nартизан Отечественной войны, на рабо
чих и служащих соответствующих катего
рий, ставших инвалидами в связи с ране
нием , контузией ,  увечьем или заболева
ние!'! , полученными во время Отечествен
ной войны в районе военных действий , на 
nрифронтовых участках жел�зных дорог, 
на сооружении оборонит. рубежей , воен
но-морских баз и аэродромов, и nриран
неиных по пенеионному обесnечению к 
военнослужащим согласно сnец. постанов
лениям и распоряжениям Совета Минист
ров СССР, на инвалидов из числа военно
служащих, ставших инвалидами вслед
ствие ранения , контузии или увечья , nо
лученных nри защите СССР или при 
исполнении иных обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания , 
связанного с пребыванием на фронте , 
в др . nериоды; на инвалидов из числа пар
тизан Гражд. войны ;  на инвалидов из 
числа лиц начальствующего и· рядового 
состава органов МВД СССР и КГБ СССР, 
ставших инвалидаии вследствие ранения , 
контузии или увечья , nолученных при ис
nолнении служебных обязанностей , и 
нек-рые др . категории. 

И.  В. О .  в .  выдаётся • Удостоверение 
инвалида Отечественной войны�.  а ли
цам , приравненным к И .  В .  О. в . , 
• Удостоверение инвалида о праве на 
льготы �. Только эти документы удосто
веряют право на nолучение установлен
ных для и. в. о. в. льгот. 
8 Г л а з  у н о в А. Д . ,  Льготы участни
ка�t войны, М . , 198 1 ;  е г о ж е ,  Забота Со
ветского государства об инвалидах войны, 
М . , 1981 ;  К о т л я р А.  И . ,  Б о ч е н
к о в С. Г. , Справочник по пенсиям для 
военнослужащих ,  2 изд . , М . ,  1980 . 

А . Д. Глазунов . 
И НДИ В И Д У А Л И Э А Ц И Я Н А К А
ЗА Н ИЯ - в сов . уголовном праве назна
чение наказания в nределах установлен
ных законом санкций, с учётом харак
тера и степени общественной опасности 
совершённого престуnления , личностИ 
виновного, обстоятельств, nредусмотрен
ных законом в качестве смягчающих 
или отягчающих ответственность (Основы 
утоловного законодательства , ст. 32). 

Индивидуализируя наказание, суд 
учитывает прежде всего характер и тя
жесть совершённого преступного деяния, 
относя его к особо тяжким, тяжким, менее 
тяжким преступлениям или преступлени
ям, не представляющим большой обще
ственной опасности .  При этом принима
ется во внимание, каким способом совер
шено преступление, совместно с кем, до 
какой стадии доведено - стадии приrо
товления, покушения или оконченного 
nреступления, и т. п. По общему прави
лу оконченное преступление признаётся 
более опасным , чем покушение или при
готовление к совершению преступления. 

При И. н. учитывается также, умыш
ленно или по неосторожности совершено 
преступление , с какой целью и по каким 
мотивам. Особое значение при И. н .  
имеет обязанность суда учитывать осо
бенности личности виновного, всё, что ха
рактеризует его как с положительной , 
так и с отрицат. стороны,  ибо наказание 
всегда имеет личностный характер и об
ращено непосредственно к виновному и 
ни к кому другому .  Для характеристики 

личности виновного важно установить 
его роль в совершёниом преступлении: 
был ли он организатором или исnолни
телем , подстрекателем или пособникоl\1 . 
При И. н. суд должен также оценивать на
личие отягчающих и смягчающих ответ
ственность обстоятельств в их совокуп
ности (см . также Отягчающие ответст
венность обстоятельства и Смягчаю
щие ответственность обстоятельства). 

И .  н .  имеет огромное значение для уси
ления воспитат. воздействия наказания , 
его превентивной роли, так как наказание 
только в том случае доститает цели ,  когда 
оно полностью основано на законе, спра
ведливо , учитывает все обстоятельства 
дела и личность виновного. 
И НД И В И ДУАЛ Ь Н О Е  ЖИЛ И Щ Н О Е  
СТ РО И Т ЕЛ ЬСТ В О - один и з  способов 
возведения гражданами жилых домов в 
городах , рабочих посёлках , сельской 
местности .  Согласно Конституции СССР 
(ст. 13) в пользовании граждан могут на
ходиться участки земли, предоставляемые 
в установленном законом порядке для 
И.  ж.  с . ;  Конституция СССР (ст. 44) за
крепляет право граждан СССР на жили
ще и предусматривает содействие И. ж. с. 
как одной из материальных гарантий 
обеспечения этого конституционного 
права граждан . 

Гос-во оказывает гражданам помощь в 
строительстве жилых домов путё�1 разра
ботки типовых проектов строительства, 
предоставления Стройбанком или Гос
банком долгосрочных кредитов , продажи 
строительных материалов. Земельные 
участки для И.  ж.  с. отводятся исполко
мами местных Советов нар . депутатов в 
пределах норм, установленных земельны
ми кодексами союзных республик . Жи
лые дома должны возводиться в соответ
ствии с действующими в союзных рес
публиках нормативными актами ,  в т. ч. 
Типовыми договорами о возведении ин
дивидуального жилого дома на праве 
личной собственности на отведённом зе
мельном участке (в РСФСР утtlерждены 
приказом Госстроя РСФСР и Мини
стерства жилищно-коммунального хо
зяйства РСФСР от 7 дек . 1982). Поста
новлением Совета Министров СССР от 
5 окт. 1981 • Об индивидуальном 
жилищном строительстве� (СП СССР, 
198 1 ,  отд. I, N.! 29, ст. 1 70) на Советы 
Министров союзных республик возло
жено утверждение Типового договора 
на осуществление проектных работ, за
ключаемого между индивидуальным за
стройщиком и проектной орг-цией, и 
Типового договора на строительство ин
дивидуальных жилых домов, заключае
мого между подрядной строит. органи
зацией и застройщиком. 

ГК союзных республик предусматри
вают (наnр. ,  ГК РСФСР, ст. 109), что в 
случае И. ж. с. без установленного разре
шения или без надлежаще утвержденного 
проекта, либо с существенными отступле
ниями от него или с грубым нарушением 
основных строительных норм и правил, 
гражданин не вnраве распоряжаться пост
роеиным жилым домом (частью дома). По 
решению исполкома районного, городско
го Совета такой дом (часть дома) сно
сится гражданином , осуществившим са
мовольное строительство, или за его счёт, 
либо по решению суда дом может быть 
безвозмездно изъят и зачислен в фонд 
местного Совета . В соответствии с законо
дательством союзных республик (напр. ,  
Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 дек . 1977 - •Ведомости 
Верховного Совета РСФСР•,  1977 ,  N.! 49, 
ст. 1 167)  самовольно возведённые граж
данами хоз . и бытовые строения и соору-



женил nодлежат · сносу в том же порядке 
по решению исполкома районного (город
ского) Совета. Если действия , связанные 
с са!'ювольным строительством, не вле
кут за собой уголовной ответственности,  
граждане подвергаются штрафу,  нала
гаемоNу в адl'! . порядке . 

Предельный разNер жилого доl'!а (его 
части), принадлежащего гражданину на 
праве личной собственности, устанавлива
ется законодательством союзных респуб
лик .  Так , в РСФСР он не должен превы
шать 60 м2 жилой площади .  Граждани
ну,  имеющему большую семью либо право 
на дополuительиую жилую площадь ,  
испо.лком районного, городского Совета 
может разрешить построить дом (часть 
дома) большего размера. Однако жилая 
площадь дома (или его части) не должна 
превышать размера, определённого для 
данной семьи по нормам для нанимателей 
в домах местных Советов с учётом права 
на дополнительную жилую площадь (ГК 
РСФСР, ст. 106). 

Рабочие и служащие могут объединять
ся по месту работы в жилищно-строитель
ные коллективы индивидуальных заст
ройщиков, Положения о которых утвер
ждены Советами Министров союзных 
республик (в  РСФСР утверждено Со
ветом Министров РСФСР 9 июля 1959-
СП РСФСР, 1959, .1\12 9 ,  ст. 77) .  Та
кие коллективы организуются для сов
местного строительства своими силам и 
на началах трудовой взаимопомощи мно
гоквартирных жилых домов по типовыN 
проектам с сохранением права личной 
собственности одного застройщика на од
ну квартиру и одноквартирных домов иа 
праве личной собственности жилой пло
щадью не более 60 м2•  Объединение 
индивидуальных застройщиков в коллек
тивы оформляется заключаемыl'l всеми 
участниками договором , к-рый удостове
ряется в нотариальнш1 порядке . Каждый 
из индивидуальных застройщиков вправе 
получать долгосрочные ссуды на услови
ях кредитования И. ж. с. В соответствии 
с постановлением Совета Министров 
СССР от 5 окт. 1981 оtОб индивидуальном 
жилищном строительстве1> и др . норматив
ными актами ссуды на И. ж. с. застрой
щикам выдаются в размере до 3000 руб. 
с погашением в течение 10 лет, начиная с 
пятого 1·ода после окончания строитель
ства дома.  Нек-рые категории граждан 
пользуются более льготными условиями 
кредитования . Застройщикам, работаю
щим на гос . хозрасчётных предприятиях,  
в учреждениях и орг-циях, совхозах, др . 
гос . с . -х .  предприятиях ,  а также в кол
хозах, орг-циях потребительской коопе
рации и общественных орг-циях ,  кредит 
выдаётся через эти орг-ции и х-ва под их 
обязательства; работающим в бюджетных 
учреждениях и орг-ц_?ЯХ - по
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ствам этих учреждении и орг-ции под лич
ные обязательства заёмщиков - непо
средственно банком . Выданная ссуда 
обеспечивается залогом. строящегося дo
l'la .  По извещениям орг-ции, к-рая вы
дала ссуду, нотариус или должностные 
лица исполкомов местных Советов, со
вершающие нотариальные действия, на
лагают по месту нахождения жилого дома 
запрещение на его отчуждение (снимает
ся после погашения ссуды).  При просроч
ке гражданином платежей по ссуде они 
взыскиваются орг-цией (банком ) в бес
спорном порядке на основании исполии
телъиых иадписей. При неуплате плате
жей св. шести месяцев орг-ция (банк) 
вправе досрочно взыскать в судебном по
рядке всю задолженность по ссу де с об
ращением взыскания на дом . · А. Ю. Кабалкин. 

И НД И В ИДУАЛ Ь Н О-О П Р Е Д Е Л � Н
НАЯ В Е Щ Ь  - в праве конкретная вещь, 
обладающая индивидуально-определён
ньши признаками.  , Это - либо вещь , 
выделенная (обособленная ) из однород
ной массы вещей, либо вещь, обладающая 
особыми, только ей присущими призна
ками, хотя она подпадает по своему наз
начению nод общую категорию вещей, 
определяеl'IЫХ родовыми признаками 
(напр. ,  рубашка с оригинальной вышив
кой),  либо уникальная, незаменимая вещь 
(наnр. ,  картина) .  Обособление (индиви
дуализация ) вещи из массы вещей одно
го рода nроисходит nри nередаче её по до
говору в собственность другого лица или в 
оnеративное управление (см . Оператив
иого управлеиия право) гос . и иных со
циалистич . орг-ций ,  к-рые осуществляют 
в силу закона также оперативное управ
ление имуществом. 

И . -о .  в. может быть предметом как в 
вещном , так и в обязательственном право
отношении (см . Граждаиские права и о6я
заииости). В случае неисnолнения обяза
тельства nередать И . -о .  в. в собственность 
(в оnеративное управление) или в nользо
вание , кредитор вправе требовать возвра
щения этой вещи путём отобрания её у 
должника (ГК РСФСР, ст. 2 17) .  Гибель 
И. -о .  в. влечёт за собой освобождение 
должника от исnолнения этой обязанно
сти. 
И НДОССА М Е Н Т  (нем . Indossament, 
итал . indossamento , от лат. in - на и 
dorsum - спина), n е р е д а т о ч н а я 
н а д n и с ь , - совершаемая на вексе
лях, чеках, кО/lосам.еитах и др . цеииых 
6ум.агах надпись с целью передачи прав 
требования по этим документам или обес
печения к . -л .  иных требований . И .  дол
жен быть ничем не обусловлен и подписан 
совершившим его лицом (и н д о с с а н
т о м) .  И. не может быть частичным , он 
nереносит на приобретателя все содержа
щисся в данном документе права . И. бы
вает именным или ордерным , т .  е .  с указа
нием лица,  к-рому (приказу к-рого) пе
редаётся документ, и бланковым (предъя
вительским ),  когда он состоит только из 
подписи индоссанта . Лицо, к-рому пере
даётся вексель ,  чек или др . ценная бу
мага по именному И . ,  может в свою оче
редь передать соответствующий доку
мент путём именного или бланков01·о И .  
При наличии бланкового И .  дальней
шая передача документа может осуще
ствляться без оформления передаточной 
надписи путём простой фактич . передачи 
и любой предъявитель предполагается 
его законным держателем. Вексельный и 
чековый И .  возлагают на индоссанта 
ответственность за платёж по соответст
вующему документу . Это означает, что 
при неоплате векселя или чека лицом , 
обязанным произвести платёж, законный 
держатель вправе предъявить требова
ние к каждоиу из индоссантов как к со
лидарным должникаи (см . Ответствеи
иостъ солидариая). В СССР И. как фор
ма передачи прав требования применяет
ся при передаче чеков и коносаментов; 
вексельный И. используется лишь в сфе
ре торгово-экономич. связей СССР с ка
питалистич. странаии .  
И Н КАССО (итал . incasso) - банков
ская операция, заключающаяся в том , что 
банк по поручению своего клиента получа
ет причитающиеся еиу денежные суммы 
от др . юридич . лиц на основании рас
чётных документов и зачисляет их в уста
новленноl'! порядке на счёт получателя 
средств. 

В СССР И .  применяется при осущест
влении социалистич . орг-циями безналич
ных расчётов в акцептной форме (с!'! . 

Акцепт) за товары и услуги, а также при 
получении платежа с должника по испол
нителыiЫl'l и приравненным к нии доку
ментам . Инкассовые операции произво
дятся Госбанком СССР, Стройбанком 
СССР и Внешторгбанком СССР. При их 
проведении банк осуществляет контроль 
за товарностью платёжпых требоваиий, 
своевременностью платежей , сохранно
стью грузов, от оплаты к-рых плательщик 
отказался . 

Поставщик обязан предъявлять в банк 
на И. платёжные требования непосред
ственно вслед за отгрузкой продукции.  
Платёжные требования, nредъявленные 
на И. и акцептованные покупателем, 
оплачиваются с его счёта в банке. При 
наступлении срока платежа и временном 
отсутствии средств у покупателя акцепто
ванные им платёжные требования опла
чиваются банком за счёт ссуды. В слу
чаях,  когда· покупатель не имеет пра
ва на её получение , платёжные требования 
приобретают силу исполиителъиых доку
м.еитов и оплачиваются со счёта платель
щика в установленной законом очерёд
ности платежей.  

Инкассовые операции производятся 
также Внешторгбанком СССР в между
нар. расчётах . Так , по внешнеторговыl'! 
операциям между социалистич . странами 
введена система И. с немедленной опла
той , при к-рой при получении от постав
щика платёжного документа ему выпла
чиваются причитающиеся суммы за счёт 
средств банка покупателя либо за счёт 
кредита , предоставленного банку покупа
теля по межгосударственному соглаше
нию.  
И Н КО Р П О РАЦИЯ - Cl'l . в ст . Кодифи
кация закоиодателъства . 
И Н К Р И М И Н И РО ВА Н И Е  (от лат . in 
в и crimen - вина, преступление) 
предъявление обвинения в совершении 
к . -л .  преступления. 
И Н ОСТРА Н Н Ы Е  ГРАЖДА Н Е - в 
СССР лица, не являющиеся гражданами 
СССР и имеющие доказательства своей 
принадлежности к граждаиству иностр . 
гос-ва . 

В СССР правовое положение И .  г .  
определяется законодательством СССР 
(напр. ,  Конституцией СССР, ст. ст . 37,  
38 ;  Законом о правовои положении ино
странных граждан в СССР от 24 июня 
1981 - оt Ведомости Верховного Совета 
СССР�>,  198 1 ,  М 26, ст. 836)  и др . ак
тами,  а также междунар . соглашениями,  
заключённьши СССР. Сов . законода
тельство об И .  г. является , как пра
вило , общесоюзны�1 ; законодательством 
союзных республик разрешаются вопросы 
иравового положения И .  г . , отнесённые 
к их ведению законодательством Союза 
ССР и Конституцией соответствующей 
союзной респубяики. 

И. г .  в СССР пользуются тени же ира
вами и свободами и несут те же обязан
ности, что и сов.  граждане (если иное не 
вытекает из Конституции СССР и др . сов .  
законодательства),  т .  е .  им nредоставля
ется , как правило, иациоиалъный режим. . 
В отношении граждан тех гос-в , в к-рых 
имеются спец. ограничения прав и свобод 
граждан СССР, Советом Министров 
СССР могут быть установлены ответные 
ограничения (т. н. р е т о р с и и  ) .  

Использование И.  г .  прав и свобод 
не должно наносить ущерб интересам 
сов . общества и государства , правам и 
законным интересам граждан СССР и др . 
лиц. И .  г. обязаны уважать Конституцию 
СССР н соблюдать сов . законы , с уваже-
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нием оt·носиться к nравилам социалнстич. 
общежитl!я , традиция\\! .и обычаям сов . 
народа. 

Закон 1981 nредоставляет И .  г. в СССР 
широкий круг социально-экономич . nрав 
(в отношении трудовой деятельности ,  от
дыха, охраны здоровья , социального обес
печения, предоставления жидища, иму
щественных; и дичных прав , получения 
образования , nользования достижениями 
культуры, в брачных и семейнщх отно
шениях). И. г. , постоянно проживающие 
в СССР , имеют право вступать на общих 
основаниях с гражданами СССР в про
фессиональные союзы, кооп . орг-ции ,  на
учные, кудьтурные , спортивliые общества 
и др . общественные орг-ции ,  если это 
не противоречит уставам (поJюжениям ) 
этих орг-ций . И .  г. гарантируется свобо
да совести, неприкосновенность личнос1·и 
и жИJiища; они имеют право на обраще
ние в суд и иные roc . органы для защи
ты принадлежащи-х: им личных, имуще
ственных, семейных и иных прав. 

В СССР действует разрешительная <;и
r.тема въезда. Въезд И. г. в пределы СССР 
может иметь место лишь пOCJie надоженил 
посольством , миссией или консульством 
СССР визы на паспорт И. 1',  Безвизовой 
въезд И. г. в СССР устанавливается на 
основе междунар. договоров. Незаконный 
въезд в СССР влечёт за собой уrодовную 
ответственность . Приезжающие в СССР 
И. г. должны соблюдать действующие в 
СССР таможенные и вадютные правила 
и правила пребывания И. г. в СССР. И. г. 
могут постоянно проживать в СССР, если 
они имеют на то разрешение и вид на жи
тельство , к-рый выдаётся органами внут
ренних дел .  И. г. , находящиеся в СССР на 
ином законно\\! основании, считаются вре
менно nребывающими в СССР. И. г. впра
ве свободно передвигаться по территории 
СССР, за исключением отдедьных мест
ностей, въезд и пребывание в к-рых тре
буют особото разрешения. Выезд И.  г .  из 
СССР осуществляется после наложения 
выездной визы на паспорт И. г. Выезд
ные визы могут быть выданы И. г. также 
и за границей при въезде в СССР на не
nродолжительный срок. 

И .  г . ,  совершившие nреступления , ад\\1 . 
ИJIИ иные nравонарушения па территории 
СССР, подлежат ответственности на об
щих основаниях с гражданами СССР. За 
нарушение nравид nребывания в СССР 
и транзитного nроезда через территорию 
СССР И. г .  могут быть подвергнуты ме
рам адм. изыскания, а за злостное нару
шение nодлежат уголовной ответствен
ности. 

При нарушении сов . законодательства 
о правово\\1 положении И. г. в СССР им 
иожет быть сокращён срок пребывания 
в СССР, а в случаях, предусмотренных 
законом, они иогут быть выдворены из 
пределов СССР в установленнои поряд
ке. Положения Закона 1981 не затрагива
ют установленных законодательством 
СССР и междунар. договорами СССР 
привиле1·ий и иммунитетов глав и со
трудников иностр . дипломатич. и кон
сульских представительсти и др. (см . 
И.м.муиитет дипломатический). 

Законодательство о правовам положе
нии И . г. в СССР, как правило, прииеня
ется и к д ица.м без �раждапства. 

М. М. Богуславский. 
И Н С П Е КЦИ И Г О С У Д А Р С Т В Е Н
Н Ы Е - см. Государствепиые ииспек
ции . 
И Н С П Е К ЦИЯ ТРУДА - С\\1 ,  в ст. Тех
иическая иис1zекция труда. 
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И НСП ЕКЦИЯ ТРУДА П РАВО ВАЯ -
си. Правовая ииспекция труда. 
И НСТАН ЦИЯ СУД Е Б НАЯ , - стадия 
рассмотрения дела ц суде с определённой 
компетенцией . В сов .  гражд. и уголовнш1 
процессе различают суды первой, касса
цианной и надзорной инстанций . Суд пер
вой инстанции - суд, управо\\юченный 
на непосредств. исследование и установ
ление в судебном заседании обстоятельств 
де.ца 'И вынесение по нeJ.I.IY соответственно 
решения или nриrовора. При рассмотре
нии дела суд первой инстанции обязан : 
по rражд. делу - заслушать объяснения 
лиц, участвующих в деле , показания сви
детелей, заключения экспертов, ознако
миться с письменными доказательствами ,  
осмотреть вещественные доказательс1;ва 
(ГПК РСФСР, ст . 146) ;  по yroлoнHOI'IY 
делу - допросить подсуди�1ых, потер
певших , свидетелей , заслушать заключе
ния экспертов, осмотреть веществе11ные 
доказательства, огласить nротоколы и 
иные документы (УПК РСФСР, ст. 240). 
Суд первой инстанции в установленных 
процессуальнЬI\\1 законо111 случаях выно
сит определения. 

Кассационная и :  с .- суд, рассматри
вающий дела по жалобам и npoтecтaJ.I.t на 
решения, nриrоворы, оnределения суда 
первой инстанции и постановления судьи , 
не вступившие в законную силу. Касса
ционная И .  с . - это суд, непосредственно 
вышестоящий по отношению к суду , вы
несшему решение, приговор (напр. ,  об
ластной суд в отношении решений и nри
говоров районных, городских нар . судов ; 
Верх. суд союзной республики в отноше
нии решений, приговоров областных, кра
евых судов, Верх. судов авт. республик ).  
В кассационной И.  с .  рассмотрение дела 
начинается докладом одного из членов 
суда , к-рый излаrает существо дела, до
воды кассационной жалобы или nротеста. 
Если дело слушается по протесту,  после 
доклада члена суда прокурор обосновы
�;�ает nратест. Затем заслушиваются объ
яснения участвующих в деле лиц и их 
представитслей , заключение прокуроеа , 
а также дополнит. объяснения осужден
IIОI'о, оправданного и их защитников -
по уголовному делу, вслед за чем суд 
у даJiяется для вынесения определения 
(ГПК РСФСР, C'f, С1' . 301 -304; УПК 
РСФСР, ст. 338) .  

Сов . судебная система построена по 
принцилу двух инстанций, означающе\\Iу,  
что не вступившие в законную. силу реше
ния, приговоры, определения,  постанов
ления судьи могут быть обжалованы 
только один раз и только непосредствен
но в вышестоящий суд. Не подлежат 
кассационному обжаJюванию и опроте
стованию решения , приrоворы,  Qnреде
ления Верх . судов союзных республик 
и Верх.  суда СССР. 

Надзорная И. с.- суд, рассматриваю
щий дела по протестам на решения, при
говоры,  определения , постановления , 
вступившие в законную силу.  

Т .  Н. Добровольская. 
И Н СТ ИТУТ П РА В О ВО Й - обособлен
ная внутри отрасли права группа юридич . 
норм , объединённых определённой общ
ностью признаков регулируемото ими вида 
однородных общественных отношений. 
Единство юридич. норм , образующих 
И. п . , обусловлено особенностями, прису
ЩИ!Юf не всем охватываемым данной от
раслью щ�ава общественным отношениям, 
а лишь тому или иному их виду, в доста
точной степени автономному и поэтому 
требующему самостоятельного нравового 
регулирования . Так , напр . , различные 
виды гражданско-правовых однородных 
имуществевных отношеu:ий регулируют-

ся инс1·итутами социалистич. собствен
ности, поставки, наследования, куnли
продажи, дарения и т .  д. , в трудовом нра
ве различные виды однородных отноше
ний по nрименению труда рабочих и слу
жащих охватываются институтами трудо
устройства, заработной платы, рассмотре
ния трудовых споров, трудовой дисцип
лины и 1' . д. Относательная обособлен
ность И .  п .  объясняется также специфи
кой метода и nринципов , целей и задач 
регулирования конкретных общественных 
отношений и проявляется не только в осо
бенностях сгруппированных им правовых 
норм, но и в своеобразии соответствующих 
правовых отношений . Внутренняя струк
тура права характеризуется 'МНогообра
зием институтов, в т. ч. и межотраслевых 
(т. е. относящихся к несколькИ\\1 отраслям 
права); иапр. , институт права roc . соб
ственности отражён в гос . ,  ад\\1 . ,  rражд . ,  
уmловно111 праве , охраны труда - в тру
довоlll , колхозном, гражд. ,  ад\\1 . nраве , 
подведомственности - в гос. , rраждан
ско-процессуальном и уrоловно-процес
суальном. праве , конфискации - в граж
данском , адм . ,  уголовном праве и т. д.  
Межотраслевые И.  n .  в различных отрас
лях права формирукtrся и функциони
руют неодинаково. Юридич . базой всех 
И. п. явняется Конституция СССР, а 
каждый из них оnределяется в конечно111 
счёте системой социалистич . обществен
ных, .и прежде всего производственных,  
отношений. Б . Л . Наааров . 
И НСТРУКЦИЯ (от лат. iпstructio -нас
тавление , устройство) - 1 )  юридич . rюд
закоииый акт , издаваемый в целях разъ
яснения и определения порядка nримене
ния заl'tонодательного акта, приказа ми
нистра или руководителя иного гос . орга
на. Как правило , И. издаются мин-вами ,  
roc . комитетами ,  ведомствами.  Нек-рые 
И. утверждаются мин-вами и ведомства
ми совместно с ВЦСПС (напр. ,  Инструк
ция о порядке предоставления льгот ли
цам, работающим в районах Крайнего 
Севера , утверждена постановлением Гас
комтруда СССР и Президиума ВЦСП С } ,  
важнейшие из них утверждаются Советом 
Министров СССР или союзной реелуб · 
лики (напр . ,  Инструкция ВЦСПС и Ми
нистерства финансов СССР о порядке 
исчисления трудового сmжа , дающего 
право па получение процентных надба
вок к заработной плате или единовре
менного вознаграждения за высдугу лет, 
утверждена постановлением Совета М и 
нистров СССР). И.  п о  отдельным воп
росаl\1 (напр. ,  по поводу порядка учёта 
граждан , нуждающихся в улучшении жи
дmцных условий) nринимаются также 
местнЫJ.I.IИ органаi>ш гос. власти и управ
ления . 2)  Указания технич . порядка (пра
вила пользования к.-л.  механиз\\юм, спо
собы выполнения к . -л .  технологич. опе
рации и т. п . ) . 
И НТЕЛЛ Е КТУАЛ Ь НАЯ СОБСТ В Е Н
НОСТЬ - в 1\IСЖдунар. соглашениях , а 
также в законодательстве нек-рых гос-в 
условный собирательный термин . Вклю
чает права, относящиеся к литературным, 
художеств. и научным произведенИЯ\\1, 
исполнительской деятельности артистов, 
звукозаписи,  радио- и телевизионным пе
реда•Iам (т. е .  авторские права) ; научным 
открытиям , изобретенияи и др . нравам , 
связанным 

.. 
с различными видами про

мышлеииои собствеииости, а также с за
щитой от недобросовестной конкуренции. 
Понятuе И .  с .  впервые введено в 1967 
Конвенцией , учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собствен
ности,  участником к-рой является СССР. 
В соЬ . законодательстве понятие И. с. не 
применяется. 



И НТ Е Р П ЕЛЛЯ ЦИЯ (от лат . interpella
tio - требование , иск , буквально - пре
рывание речи) - в ряде бурж. гос-в об
ращённое к пр-ву или отд. министру тре
бование группы депутатов дать объясне
ние по поводу проводимой ии внутренней 
или внешней политики или по к . -л .  кон
крепю�rу вопросу . Как правило, прииеня
ется в странах с парламентарной форной 
правления (Италия , Франция , ФРГ, 
Бельгия , Дания , Ф инляндия, Норвегия , 
Япония и др. ) .  И. отличается как от уст
ных, так и от обычных письиенных воп
росов прежде всего процедурой внесения 
и пра1ювыми последствияии .  Обычно в 
меиорандуме , сопровождаюшеи текст И . ,  
указываются е ё  причины и предлагаются 
сроки , в течение к-рых должен последо
вать ответ. Ответ nр-ва или министра на 
И. не только сопровождается дополнит. 
вопросами,  но ножст повлечь и общие де
баты с постановкой вопроса о доверии 
пр-ву . Внесен ие И. практикуется , как 
правило , только в нижних палатах бурж. 
парла�rснтов , она �южет служить действен
ньт орудием контроля за деятельностью 
п р - ва со стороны оппозиции. Известны 
случаи, когда в результате И. парламсит 
выносил вотум недоверия от д. �шн истрам 
и даже пр--ву в целоN . Однако следует 
иметь в виду , что внесение И. обстав
ляется довольно сложными фор�шльно
стями ,  причём буржуазные правительст ва 
располагают достаточными средствами 
для уклонения от ответа на нежелатель
ные вопросы,  содержащиеся в И. (напр . ,  
nод предлогои соблюдения военной 
тайны).  
И Н Т Е Р П Р ЕТА ЦИЯ - см . Толковапие 
закона. 
И С К  - юридич. средство защиты нару
шенного или оспариваемого субъективпо
го права. В сов . 1ражданском процессе И . 
�южет быть предъявлен любым заинтере
сованным лицом в установленном зако
нон порядке (Основы гражданского су
доnроизводства , ст. 5) .  

Разл ичаются понятия И .  в �rате р иаль
ншr смысле (иатериалыю-правовая сто
рона И. ) и И. в нроцессуал ьно�r смысле 
(процессуально-правовая сторона И . ) .  
В первом случае речь и11ёт о возможности 
удовлетворен ия заявленного требования 
но существу на основе установленных 
фактов и норм законодательства -
гражд . ,  трудового , семейного , колхозного 
н т. д . ;  во втором - о  право�rерности 
обращен и я  в су д с целью получения 
судебного решен ия . Закон устанавли
вает исчерп ы вающий перечепь  �ютивов , 
по к-рын допустимы отказ н припятин 
И . ,  прскр<tщепис нронзводства по де:rу 
или оставление И. без расоютрения 
(ГПК РСФСР, ст . ст. 1 29 ,  2 1 9 ,  221 ). 

И .  состоит из элементов , определяю
щих характер защиты и направление ис
следования дела в судебном заседан и и .  
Характером предъявляемых истцом к от
ветчику требований определяется вид И . :  
о н  может быть напра-влен н а  присужде
ние ответчика к совершению определён
ных действий или к воздержанию от не
правомерных действий (возврат имуще
ства , воз�rещение убытков , уплата не
устойки ,  устранение препятствий к поль
зованию имуществом , уплата али�rентов) ,  
на уст-ановление наличия или отсутствия 
правоотношений между сторона!'!И (при
знание сделки ничтожной)  либо на изме
нение или прскращение правоотношений 
( раздел общей собстветюсти ,  растор
жение брака) . Основание И . - ф<tктич .  
обстоятельств<� , с наличие�! или отсутст
вием к-рых материальное законодатель
ст во связывает возни к новение , измене
ние или прекращение правоощощений 

иежду заинтересованными лицами . Пред
мет И.- спорное правоотношение. 

Формой выражения И .  является иско
вое заявление, к-рое доJrжно содержать 
определённые реквизиты : наи�Iенование 
суда, куда оно адресовано , наименование 
и адреса сторон, фактич. основания И. и 
подтверждающие их доказательства, со
держание требования и цену И. ,  перечень 
прилагаеиых докуиентон (ГПК РСФСР,  
ст .  126). Заявление подаётся с копиями 
по числу ответчиков и оплачивается пош
линой государствеи�ой. 
И С К  Н Е ГАТО Р Н Ы И - в гражд. нраве 
и процессе требование собственника 
или субъекта права оперативного управ
ления (си. Оперативного управления 
право) об устранении нарушений , пре
пятствующих осуществлению его права 
пользования или распоряжения принад
лежашин ему (или закреплённьrм за ни�r )  
имуществом (напр. ,  требование о б  исклю
чении имущества из описи, не дающей 
возможности им распорядиться ) . При 
этом собственник или субъект нрава опе
ративного управления сохраняет владе
ние имуществом. 
И С КЛ Ю Ч И Т ЕЛ ЬНАЯ М ЕРА НА КАЗА
Н ИЯ - см .  Смертная казнь.  
И С КО ВАЯ ДА В НОСТЬ - c�r . в ст . 
Давность. 
И С КО ВО Е  ЗАЯ ВЛ Е Н И Е - см . в ст . 
Иск . 
И С П ОЛ КО М - см . Исполнительный 
комитет. 
И С П ОЛ Н Е Н И Е  НА КАЗА Н ИЯ :_ в  
СССР деятельность уполномоченных ор
ганов гос-ва по осуществлению предпи
саний обвинительного приговора суда о 
приNенении наказания. Применеине нака
зания предпо.11агает, во-первых, его наз
начение судом в соответствии с норма
ми уголовного и уголовно-процессуаль
ного законодательства, во-вторых, его 
фактич . осуществление в соответствии с 
пор�rами уголовного и исnравительно
трудового законодательства . При осуще
ствлении наказания возникает специ
фич .  общественнос отношение между 
гос-вом в лице уполномоченных им орга
нов и осуждённым . Поэтому фактич . 
осуществление наказания может рассмат
риваться в двух асnектах : с nозиции 
гос-ва , выступающего в лице соответству
ющих органов , к-рыс исполняют наказа
н ие ,  и с позиции осуждённого, к-рый от
бывает наказан ие .  Следовательно , для 
обозначения рассматриваемой деятель
rюсти необходимо различать два nоня
тия - И. п. и отбывание наказания. Оба 
эти понятия введены Основами испра
mпельно-трудового законодательства 
(ст. 2, ч. 1 ). 

Основы (ст. ст. 5 и 1 1 )  устанавливают , 
что органаr-t и , исполняющими нака.зание 
в виде лишеиия свободы ,  являются 
исправительпо-трудовые учреждеиия ; 
И .  н .  в виде ссылки, высылки, исnрави
тельных работ без лишения свободы воз
лагается на органы Министерства внутр . 
дел СССР и соответствующих м ини
стерств союзных республик. 

И .  н .  выражается в реальном осуществ
лении тех правоограничений , к-рыс сог
ласно закону представляют собой содер
жание конкретного наказания. При И. н .  
в виде лишения свободы , ссылки, высыл
ки и исправительных работ без лишения 
свободы реализация указанных правоог
раничений дополняется при!'Iенением мер 
исправительно-трудового воздействия. 
И. н .  завершается освобождением от 
uаказапия. 

Исполнение таких видов наказ<� ни.и, как 
лишепие права Jанимать определённые 
должности или �ани�rа1ься определённой 

деятельностыо, штраф, обществеиное rю
puцauue, конфискация и.чущества, лише
ние воинского шш спец . звания, регули
руется Положением о порядке и условиях 
исполнения уголовных наказаний, не свя
занных с мерами исправителыю-трудового 
воздействия на осуждённых (утверждено 
Президиу�юм Верх. Совета СССР 15 нар
та 1983 - «Ведомости Верховного Совета 
СССР�>, 1983, N� 12. ст. 1 75 ). 

От И. н. следует отличать испилпение 
приговора. 
И С П ОЛ Н Е Н И Е  О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТ В 
совершение 1\СЙствий, составляющих со
держание обязательства: nередача вещи 
(в  т. ч .  уплата денег),  выполнение рабо
ты, оказание услуги и т. д. Сов. rражд. 
законодательство придаёт большое зна
чение надлежащему и своевременному 
И.  о.  Как правило, запрещается односто · 
ронний отказ от И. о. и одностороннее из
Nененис условий договора. Особое значе
ние и�rеет И. о. социалистич . орг-ция
ми - важнейший элемент гос. плано
вой и договорной дисциплины.  Основы 
гражд. законодательства и ГК союз
ных республик устанавливают ряд 
принципов И. о .  Оно должно бьrть 
надлежащим , 1:. е .  осуществляться в 
строгом соответствии с указаниями за
кона, акта планирования, договора , а 
при отсутствии таких указаний -
с обычно предъявляемьти требованияин 
(в частности , относительно качества, ко
личества ,  срока, места, способа И. о. ). Если 
это предусмотрено законом или договором 
либо вытекает из существа обязатель
ства (напр . , обязательство авТОJ?а перед 
издательством написать книгу) ,  И .  о .  
1\ОЛЖНО быть произведено должникои 
лично. Обязательство должно исполнять
ся целиком , если иное не вытекает из за
кона , акта планирования или существа 
обязательства. Как правило, запрещает
ся выплата процентов,  за исключением 
оnераций кредитных учреж,11ений ,  обя
зательств но внешней торговле и др. слу
чаев , указанных в законе . И. о. должно 
быть произведено в срок , установленный 
законом , плановым актом или договором . 
Когда срок И. о. не указан или определён 
l'IONCHTOM востребования , кредитор может 
потребовать И. о .в  любое вре�IЯ ,  но дол.ж
нику,  no общему правилу,  предоставляет
ся в этих случаях для И. о. семидневный 
срок. Если иное не вытекает из закона, 
доrовора или существа обязательства , 
должник 1\южет исполнить обязательство 
досрочно. Однако, если обе стороны дого
вора - социалистич.  орг-ции, досрочное 
И. о. допускается лишь в случаях , nреду
смотренных эаконоN или договором , либо 
с согласия кредитора . В двустороннем 
договоре взаимные обязанности сторон 
должны,  как правило, исполняться одно
временно (напр . , покунатеяь по доrовору 
розничной купли- продажи обязан опла
тить вещь в моиент передачи её nродав
цом). Иное может быть предусиотрено 
законом или договором либо вытекать из 
существа обязательства (напр . ,  в договоре 
nоставки оплата продукции осуществля
ется через определенный период после её 
отгрузки или доставки покупателю) .  Ес
ли место И. о. не определено законои, до
говором или актом планирования и не яв
ствует из существа обязательства, то ис
полнение должно быть произведено : по 
обязательству передать строение - в ие
сте его нахождения; по денежным обяза
тельствам (кроме обязате.11ьств социали
стич . орг-ций)  - н иесте жительства 
кредитора в иомент возникновения обя-
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зательства, а если кредитор к моменту 
И. о .  переменил место жительства и из
вестил об этом должника , - то в ново�1 
месте жительства кредитора, с отнесени
ем на счёт кредитора всех расходов , свя
занных с переменой места И. о . ;  по всем 
др . обязательствам - по месту житель
ства должника (для юридич. лиц - по 
месту их нахождения).  Когда кредитор 
отсутствует или уклоняется от принятия 
исполнения денежного обязательства или 
обязательства передать ценнь1е бумаги,  
должник вправе внести соответствующую 
сумму или ценные бумаги в депозит но
тариальной конторы. И. о .  должно быть 
реальным , т .  е .  должник обязан совер
шить в натуре именно те действия , к-рые 
составляют содержание обязательства .  
Возмещение причинённых убытков и уп
лата неустойки не освобождает от И.  о .  
Ести нарушено обязательство передать 
индивидуально-опреде.лённую вещь, кре
дитор вправе потребовать не только воз
,мещения убытков и неустойки, но и отоб
рания вещи (за исключением специально 
nредусмотренных законом случаев) .  Если 
должник не выполнит определённую ра
боту, кредитор вправе поручить её треть
ему лицу либо сам выполнить её за счёт 
должника. Освобождение от обязанности 
реального исполнения может последовать 
только в случае невозможности испол
нения обязательства. И. о. должно 
осуществляться наиболее эконоNичным 
.!IЛЯ социалистического народного хозяй
ства образом . Это означает для сто
рон, в частности ,  необходимость бережно 
относиться к материальным и денежным 
средствам, рачительно расходовать их. 
В процессе И.  о .  интересы сторон должны 
сочетаться с общегос. интересами .  Каждая 
из сторон должна оказывать другой все
возможное содействие в исполнении ею 
своих обязанностей. Это требование 
особое значение имеет для отношений , в 
к-рых участвуют социалистич. орг-ции 
(в частности ,  при исполнении планово
договорных обязательств). 

Неисполнение или ненадлежащее И. о .  
влечёт неблаrоприятные последствия для 
должника, в т. ч. и�1ущественную ответ
ственность (см. Ответственность граж
данская) .  М. И. Брагинский. 
И С П ОЛ Н Е Н И Е П РИ ГО В О РА - в  сов . 
праве деятельность суда и иных управо
моченных законом органов и должност
ных лиц по практич. реализации предписа
ний вступившего в законную силу приrо
вора. Исполнение обвинительного nриrо
вора, как правило, включает три этапа -
обращение приговора к исполнению , при
ведение его в исполнение и протяжённый 
во времени процесс практического испол
нения наказания . 

Обращение приговора к исполнению -
обязанность суда , постановившего при
говор (УПК РСФСР, ст. 359) .  Приведение 
приговора в исполнение и осуществление 
содержащихся в нём предписаний возла
гаются на соответствующие гос. органы и 
должностных лиц, с учётом вида и меры 
наказания , назначенного осуждённому,  
и содержания иных предписаний, имею
щихся в приговоре (напр . ,  в части имуще
ственных взысканий приговор исполня
ется судебным исполнителем ). Если при 
приведении приговора в исполнение 
возникают сомнения и неясности, их 
разъясняет суд, постановивший приговор 
(УПК РСФСР, ст. 368) .  

Органы, приводящие приговор в испол
нение , обязаны немедленно известить суд , 
постановивший приговор , о приведении 
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его в исполнение . Администрация испра
вительно-трудового учреждения должна 
известить суд, вынесший приговор , о 
месте отбывания наказания осуждённым . 
Суд, вынесший приговор, обязан следить 
за тем , чтобы приговор был приведён в 
исполнение. 

Оправдательный приговор приводится 
в исполнение немедленно по его провоз
глашении; обвинительный - обращается 
к исполнению не позднее трёх суток со 
дня его вступления в законную силу или 
возвращения дела из кассационной ин
станции (Основы уголовного судопро
изводства, ст . 53). Однако в исключитель
ных случаях, специально предусмотрен
ных законом (УПК РСФСР, ст. 361 ) ,  ис
полнение обвинительного приговора мо
жет быть отсрочено. Так , И .  п .  об осуж
дении к лишению свободы, ссылке , вы
сылке или исправительным работам без 
лишения свободы может быть отсрочено 
судом в случае тяжёлой болезни осуж
дённого, препятствующей отбыванию на
казания ; беременности осуждённой; нали
чия у осуждённой ребёнка до трёх лет; 
пожара,  иных стихийных бедствий; тяж
кой болезни или смерти единственного 
трудоспособного члена семьи и иных ис
ключительных обстоятельств , когда немед
ленное отбывание наказания может по
влечь особо тяжкие последствия для осуж
дённого или его семьи. Перечень ис
ключительных обстоятельств , к-рые мо
гут быть основаниями для отсрочки 
И. п . , не является исчерпывающим . Суд 
может признать и др. обстоятельства 
основанием отсрочки И. п .  

Вопрос о б  отсрочке И .  п .  решает суд по 
ходатайству осуждённого, его законных 
представителей , близких родственников , 
защитника или по представлению проку
рора, а также по собственной инициативе 
и ходатайствам общественных орг-ций и 
трудовых коллективов. 

При назначении наказания лицу, впер
вые осуждаемому к лишению свободы 
на срок до трёх лет, суд, с учётом харак
тера и степени обществ. опасности совер
шённого преступления, личности винов
ного и иных обстоятельств, а также воз
можности исправления и перевоспитания 
виновного без изоляции от общества, мо
жет отсрочить И .  п .  на срок от одного 
до двух лет (см . , напр . , УК РСФСР, 
ст. 46 1 ) . 

Контроль за поведением взрослых 
осуждённых, И .  п .  в отношении к-рых 
отсрочено судем , осуществляется органа
ми внутр . дел, а за поведением осуждён
ных несовершеннолетних - комиссией 
по делам несоверщеннолетних. В случае 
если осуждённый допускает нарушения 
обществ. порядка или трудовой дисцип
лины, повлёкшие применение мер адм . 
взыскания или обществ. воздействия, от
срочка И .  п .  может быть отменена судом 
в установл. законом порядке . По исте
чении срока отсрочки И .  п .  суд выно
сит определение об освобождении от на
казания либо о направлении осуждённого 
для отбывания наказания, назначенного 
судом . 

В процессе исполнения наказания 
суд по месту отбывания наказания 
решает вопросы об освобождении от 
отбывания наказания по предусмотр . 
законом основаниям , об изменении усло
вий содержания лиц, осуждённых к 
лишению свободы, и ряд др. вопросов. 

Все процессуальные вопросы, возни
кающие в стадии И. п . ,  разрешаются 
судом (в составе председательствующего 
нар . судьи или члена суда и двух нар . за
седателей) с участием прокурора . В су
дебное заседание вызываются осуждён-

вый , защнтник , rражд. истец и rражд. 
ответчик; представитель органа, ведающе
го исполнением наказания , а также пред
ставитель гос. и общественных орг-пий, 
по представлению к-рых суд разрешает 
вопрос, связанный с И. п .  

Т .  Н. Добровольская. 
И С П ОЛ Н ИТ ЕЛ Ь СУД Е Б Н Ы Й - см . 
Судебный исполнитель.  
И С П ОЛ Н ИТЕЛ Ь НАЯ ВЛАСТ Ь - в со
ответствии с бурж. сразделения властей> 
теорией власть правоприменительная , 
на к-рую возлагается функция исполне
ния принимаемых парламентом , т. е. за
конодательной властью, законов. И. в. 
формально независима от законодатель
ной власти,  к-рая тем не менее считается 
главенствующей, первой властью. Бурж. 
конституции обычно содержат положения 
о том , что И. в. принадлежит либо пре
зиденту - главе гос-ва , и пр-ву (в т. н .  
президентских республиках), либо главе 
rос-ва (в парламентарных странах). Реаль
ная роль главы гос-ва в процессе осуще
ствления полномочий И. в. в парламентар
ных странах сугубо номинальна . В совр. 
эпоху фактич. значение И. в .  далеко вы
ходит за рамки,  установленные и теоре
тически,  и самими конституциями.  И. в. 
не только свободно толкует законы, но и 
сама весьма активно осуществляет пол
номочия законодательной власти,  будучи 
главным источником законодательной 
инициативы и результативно влияя на 
законодательную деятельность парла
мента . Растущее преобладание И. в. над 
законодательной, т. е. по отношению к 
выборным представительным органам , 
отражает кризис бурж . демократии , ха
рактерный для эпохи гос.-монополистич .  
капитализма .  
И С П ОЛ Н ИТ ЕЛ Ь НАЯ НАД П И С Ь - в 
СССР распоряжение нотариуса о взыс
кании с должника причитающейся взыс
кателю определённой суммы денег или 
к . -л .  имущества , учинённое на подлин
ном долговом документе . В нек-рых 
союзных республиках (напр. ,  в РСФСР, 
БССР, Узб. ССР) правом совершения 
И. н. наделены также должностные 
лица исполкомов местных Советов, осу
ществляющие нотариальные · функции . 

Перечень документов, по к-рым взыс
кание производится в бесспорно�! порядке 
(см . Взыскания бесспорные) на основании 
И. н . ,  утверждается пр-вами союзных 
республик (в РСФСР такой Перечень 
утверждён пост . Совета Министров 
РСФСР от 1 1  марта 1976 - СП РСФСР, 
1976 , N.! 7 ,  ст.  56) .  И .  н. ,  в частности, мо
гут быть выданы на взыскание задол
женности по квартплате, за КОМI•IУНаль
ные услуги ,  по ссудам касс взаимопомощи , 
за товары,  купленные в кредит, и др. 

Заявление о выдаче И.  н.  излагается 
в письменной форме, к нему прилаrа
ется документ, являющийся основанием 
для её совершения . И. н.  выдаётся, 
если представленные документы под
тверждают бесспорность задолженности 
или иной ответственности должника перед 
взыскателем и если заявление о выдаче 
И. н. подано в пределах срока исковой 
давности.  Если этот срок пропущен, за
интересованное лицо вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании долга и одно
временно с просьбой о восстановлении 
пропущенного срока исковой давности. 

И .  н .  имеет силу исполнительного ли
ста. Взыскания по ней производятся в 
порядке, установленном rпк для испол
нения судебных решений (см . Исполни
тельное производство) .  Она может быть 
предъявлена к принудительному испол
нению в течение трёх лет со дня соверше
ния, если взыскателем или должником 



является гражданин ; по всем остальным 
требованиям - в течение одного года, 
если законодательством не установлены 
иные сроки.  В И. н. должны быть указа
ны: должность , фамилия и инициалы 
должностного лица, её совершающего; 
наименование и адрес взыскателя и 
должника; срок , за к-рый производится 
взыскание; сумl'rы, подлежащие взыска
нию, или предметы, подлежащие истре
бованию, и сумма пош.лииы государствеи
иой, уплаченная взыскателем или под
лежащая взысканто с должника. На до
кументе должна также быть дата совер
шения И. н . , номер, под к-рым она 
зарегистрирована в реестре, подпись 
должностного лица , совершившего И. н . ,  
и гербовая печать гос . нотариальной кон
торы или исполкома местного Совета, 
совершившего нотариальное действие . 
Отказ нотариуса в выдаче И. н .  может 
быть обжалован взыскателем в суд в 
порядке особого производства (ГПК 
РСФСР, ст. ст . 271 -273). 

Требование , основанное на И .  н . ,  мо
жет быть оспорено должником в иско
вом порядке. Л. Ф. Лесницкая. 
И С П ОЛ Н И Т ЕЛ Ь Н О Е  П РО И З ВОДеТ
ВО - заключительная стадия гражд. 
процесса, в к-рой принудительно осуще
ствляются права , подтверждённые ре
шением суда. В СССР в порядке, 
установленном для исполнения судеб
ных решений , исполняются также по
становления и решения др . ОJ?Ганов 
(см . Исполиите.л:ьиые доку.меиты). Су
дебные решения приводятся в исполне
ние по вступлении их в законную си
лу,  кроме случаев немедленного испол
нения (ГПК РСФСР, ст. ст . 210 ,  21 1 ) , 
судебиы.ми исполнителями,  состоящи
ми при районных (городских) нар . 
судах, на основании исполиительного 
листа. Требования судебного исполните
ля по исполненто решений суда обяза
тельны для всех орг-ций, должностных 
лиц и граждан на всей территории СССР. 
Лица, оказавшие ему сопротивление , 
могут быть привлечены к ответственности 
(напр . ,  ГПК РСФСР, ст. 353).  И. п. воз
буждается по заявленто взыскателя или 
прокурора. В случаях конфискации иму
щества, взыскания денежных сумм в до
ход гос-ва , взыскания ущерба , причинён
ного преступлением гос . ,  кооп . или об
щественному имуществу, взыскания али
.меитов , возмещения вреда, причинённо
го увечьем или иным повреждением здо
ровья, а также смертью кормильца, суд 
по своей инициативе направляет испол
нительный лист для исполнения . Конт
роль за правильным и своевременным 
исполнением решения су да осуществляет
ся судьёй . Мин-во юстиции СССР, мин-ва 
юстиции союзных и авт. республик , от
делы юстиции исполкомов краевых , обл . 
и городских Советов народных депутатов 
осуществляют руководство и контроль 
за работой по исполненто судебных ре
шений. 

Приступая к исполненто, судебный 
исполнитель посылает должнику предло
жение о добровольном исполнении реше
ния суда в установленный срок (до пяти 
дней) .  По истечении указанного срока 
производится принудительное исполне
ние судебного решения. К мерю'' прину
дительного исполнения относятся: обра
щение взыскания на имущество должни
ка; обращение взыскания на заработную 
плату, пенсто, стипендию и иные виды 
дохода должника; обращение взыскания 
на денежные суммы и имущество долж
ника,  находящиеся у др. лиц; изъятие у 
должника и передача взыскателю опре
делённых предметов; иные 1\lеры, указан-
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ные в решении суда в соответствии с за
коном . 

Исполнение судебных решений, как 
правило , производится в рабочие дни, а 
в случаях,  не терпящих отлагательства , 
и с разрешения нар. судьи - в нерабо
чие дни. Не допускается также исполне
ние решений в ночное время - с 22 час . 
до 6 час. по местному времени (ГПК 
РСФСР, ст. 351 ). Как взыскатель ,  так 
и должник вправе присутствовать при 
совершении действий по исполненто ре
шения и получать об этом необходимые 
справки в суде. 

Если место пребывания должника по 
делам о взыскании алиментов, о возме
щении вреда, причинённого увечьем или 
иным повреждением здоровья , а также 
смертью кормильца, неизвестно, судья 
выносит определение о его розыске через 
органы милиции. Су д может вынести опре
деление о розыске должника при испол
нении решений о взысканиях с граждан в 
пользу гос . учреждений, предприятий , 
колхозов и иных кооп . и обществ. орr-ций . 

По заявленто взыскателя или на осно
вании определения судьи судебный ис
полнитель может отложить совершение 
исполнительных действий . Судья обязан 
приостановить И. п. в случаях:  смерти 
должника , если правоотношение допус
кает правопрее.мство; утраты должником 
дееспособиости;  пребывания должника 
в действующей части Вооружённых Сил 
СССР и просьбы взыскателя ,  находяще
rося в действующей армии; предъявле
ния иска об освобождении имущества 
от ареста; оспаривания исполиительиой 
иадписи; подачи жалобы на постановле
ние о наложении адм . штрафа; вынесе
ния постановления о приостановлении 
исполнения должнос·rным лицом , опротес
товавшим решение (ГПК РСФСР, ст. 
361 ) . И.  п .  может быrь приостановлено 
судьёй , если юридич. лицо, являющееся 
должником , прекратило своё существо
вание; по просьбе должника , иребываю
щего на действительной срочной службе 
в составе Вооружённых Сил СССР или 
привлечённоrо для выполнения к . -л .  гос. 
обязанности; если должник находится 
в длит. служебной командировке или ле
чебном учреждении, а также если объяв
лен _ JЮЗыск должника (ГПК РСФСР, 
ст. 362).  

И.  п .  может быrь окончено без исполне
ния судебного решения при отказе взыска
теля от взыскания , при заключении .ми
рового соглашения сторон , утверждён
ного судом, при отмене решения соответ
ствующего органа, на основании к-рого 
выдан исполнительный лист; при истече
нии срока давиости, а также в случае 
смерти стороны,  если соответствующее 
требование или обязанность не может 
перейти к правопреемпику умершего 
(ГПК РСФСР, ст. 364).  Расходы по ис
полненто решения взыскиваются с дол
жника в пользу гос-ва независимо от 
взыскания с него имущества или денеж
ных сумм по исполняемому решенто 
(ГПК РСФСР, ст . 367) .  Л. Ф. Лесницкая. 
И С П ОЛ Н ИТ ЕЛ Ь Н Ы Е  Д О К У М Е Н
Т Ы - по сов. праву основание для воз
буждения исполиительиого производст
ва и совершения судебиы.м исполиителе.м 
действий по принудительному исполне
нто судебных решений , а также поста
новлений и решений др . органов . И. д .  
выдаются судами ,  арбитражами ,  нота
риальными и др . управомоченными орга
нами для приведения в исполнение вы
несенных ими решений и постановлений . 
К И. д. относятся : исполиительиые ли
сты судов ; исполиительиые иадписи 
нотариальных органов; приказы арбит-

ражей ; надписи председателя Морской 
арбитражпой ко.мuссии о вступлении ре
шения в законную силу ; акцептованные 
плательщиком, но не оплаченные в срок 
платёжн�е требования; постановления 
комиссии по делам иесовершеииолетиих 
о денежных взысканиях; удостоверения 
профкомов, выдаваемые по трудовым 
спорам и по елорам о воз.мещеиии вреда, 
причинённого работнику увечьем или 
иным повреждением здоровья,  а также 
смертью кормильца; постановления адм . 
органов о производстве взыскания с граж
дан ; решения исполкомов районных ,  го
родских, районных в городах Советов 
нар . депутатов о принудительной про
даже второго дома, принадлежащего 
гражданину на праве личной собственно
сти; решения исполкомов гор. , поселко
вых и сел. Советов нар. депутатов о взы
скании с гос . ,  кооп. и др. обществ. орг-ций 
ущерба за потравы посевов и повреждение 
насаждений (ГПК РСФСР, ст. 339).  

Закон предусматривает определённые 
сроки для предъявления И. д. к испол
нению. Так , решение суда по делу, в 
к-ром хотя бы одной из сторон являет
ся гражданин, может быrь предъявлено 
к принудительному исполнению в тече
ние трёх лет с момента вступления его в 
законную силу, а по всем остальным де
лам в течение одного года, если законода
тельством не установлены иные сроки.  
По решениям о взыскании периодич. пла
тежей сроки давиости установлены для 
каждого вида платежа. Сроки давности 
прерываются предъявлением исполни
тельного листа к исполненто, а также ча
стичным исполнением решения, если од
ной или обеими сторонами по делу явля
ются граждане. На должностное лицо , 
виновное в утрате И. д . , суд по представ
ленто судебного исполнителя вправе 
наложить штраф в размере до 10 руб . ,  
если действия должностного лица н е  вле
кут за собой уголовной ответственности 
(ГПК РСФСР, ст. 344).  

И .  д .  могут быть возвращены взыска
телю, если взыскания по ним не произво
дилисЪ либо произведены не полностью. 
И. д. возвращаются взыскателю по его 
собственному заявленто; при отсутствии 
у должника имущества или доходов, на 
к-рые может быть обращено взыскание; 
при отказе взыскателя оставить за собой 
имущество должника , не проданное с 
торгов или на комиссионных началах при 
исполнении решения, либо отказе взыс
кателя получить изъятые у должника 
определённые предметы, указанные в ре
шении суда; И. д.  возвращаются также , 
если должник не проживает по указан
ному взыскателем адресу , а место его 
работы или нахождения имущества не
известны (кроме случаев , когда объяв
лен розыск должника). При возвраще
нии И. д. судебный исполнитель состав
ляет соответствующий акт, к-рый прове
ряется и утверждается определением 
судьи (ГПК РСФСР, ст . 365) .  Вопрос о 
возвращении И .  д. взыскателю рассмат
ривается судьёй того суда, при к-ром сос
тоит судебный исполнитель .  Лица , уча
ствующие в деле , извещаются об этом , 
однако их неявка не препятствует раз
решенто вопроса по существу .  На опре
деление судьи может быть подана част
иая жалоба или принесён протест проку
раром (ГПК РСФСР, ст. 366).  Возвра
щение И. д .  не препятствует взыскателю 
вновь предъявить И. д. к исполненто в 
пределах установленного законом срока.  

Л .  Ф. Ле{;lluцкая: 
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И С П ОЛ Н ИТ ЕЛ Ь Н Ы Е  И РАСП О РЯ 
Д И Т ЕЛ Ь Н Ы Е  О Р ГА Н Ы - в СССР ве
дущее звено органов гос . управления (см . 
Ynpaв.!le'ltиe государствепн.ое) .  К числу 
И. и р. о. Конституция СССР относит Со
вет Министров СССР, Советы Минист
ров союзных и авт. ресnублик , испо.лпи
те.льпые комитеты местных Советов 
нар. депутатов. Они являются колле
гиальными органами ,  формируются не
посредственно соответствующими Сове
тами,  ответственны перед ниl'ш и ии под
отчётны.  И. и р. о. обпадают общей ком
петенцией в сфере управления , осуществ
ляют руководство отраслевыми орr·анами 
гос . управления соответствующего уровня, 
организуют исполнение актов Советов , 
к-рыми образованы,  и вышестоящих ор
ганов roc . власти и управления, контроли
руют их исполнение , разрабатывают и 
вносят в Советы �екущие и перспективные 
планы экономич. и социального развития , 
бюджет, принимают меры по их реализа
ции, ведут необходимую распорядитель· 
ную деятельность,  включая издание под
законных нормативно-правоных актов. В 
то же время,  наряду с общими чертаl'ш, 
присущими ·всем И. и р. о . , между от
дельными их видами имеются существен
ные различия. Так, Советы Министров 
являются согласно Конституции СССР 
высшими И .  и р .  о .  гос. власти .  Совет 
Министров - Правительство СССР, со
юзной или авт. республики - образуется 
Верх. Советом, ответствен перед ним и 
ему подотчётен, а в период между сессия, 
ми Верх. Совета ответствен и nодотчётен 
Президиуму Верх. Совета. Совет Мини
стров объединяет и направляет работу 
министерств, гос . коl'штетов , других под
ведомственных ему органов (см . ,  напр . ,  
Закон о Совете Министров СССР 1978 -
• Ведомости Верховного Совета СССР� ,  
1978 , м 2 8 ,  ст. 436).  

Исполкомы являются И.  и р .  о .  иест
ных Советов; они избираются этими Сове
тами из числа депутатов, непосредстuенно 
подотчётны как Совету, их избравшему,  
так и зышестоящему И .  и р .  о .  Исполком 
может решать все вопросы, отнесённые к 
ведению Совета, его избравшего, кроме 
тех , к-рые согласно законодательству Jчо
гут реша1'ься только саюш Соsетом на 
сессий. 
и с пол н иТЕл ьн ы й  к о м и т Е т 
(и с п о л к о м) - в СССР исполнитель
ный и распорядительный орган 1\Iестного 
Совеtа нар. депутатов. Избирается на 
первой сессии вновь избраннdГО Совета 
из числа его депутатов 11 составе предсе
дателя ,  заместителей председателя , сек
ретаря и членов. Численный состав ис
полкома устанавлиuается избiфающим его 
Советом с учётоl'r конкретных условий 
( объёма выполняемой исполкомом ра'бо
ты, размера территории, общей числен
ности депутатов Совета и т. д.) .  По ис
течении полнщючий месnюго Совета 
исполком действует вплоть до избрания 
исполкома Советом нового созыва . 

И .  к .  находится в двойном подчинении, 
т .  е .  он непосредственно подотчётен как 
Colleтy, его избравшему,  так и вышестоя
щему исполнительному и распорядитель
ному органу (Конституция СССР, ст. 
150). Для исполкомов краевых, област
ных, городских (городов респ. подчине
ния) Советов , а также для исполкомов 
районных Советов в союзных республи
ках, не имеющих областного деления , и в 
авт. республиках вышестоящим органом 
является Совет Министров союзной или 
авт. республики,  для исполкомов осталь-
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пых местных Советов - исnолком вы
шестоящего Совета. 

Деятельность исполкомов регулирует
ся Законом СССР от 25 июня 1980 об ос
новных полноl'ючиях краевых , област
ных Советов народных депутатов, Советов 
цародных депутатов автономных областей 
и автономных округов (• Ведомости Вер
хоuного Совета СССР� 1980 , М 27, ст. 
526) ,  в РСФСР законаl\Ш о районном Со
вете народных депутатов РСФСР; о го
родском, райоюю!'r в городе Совете на
родных депутатов РСФСР; о поселко
вом , сельском Совете народных депутатов 
РСФСР (• Ведомости Верховного Совета 
РСФСР �> ,  1979, М 32, ст. ст. 785-787 ) .  

В системе органов roc. управления 
СССР исполком - иестный орган гос. 
управления общей компетенции .  Он ру
ководит roc . ,  хоз . и социально-культур
ным строительством на территории соот
ветствующего Совета . Исполкоl't вправе 
решать все вопросы, отнесённые к веде
нию соответствующею Совета (за исключе
нием вопросов , решаеl'rых только на сес
сиях Совета , т. е.  <Тrносящихся к сфере 
исключительных полномочий Совета) .  Ис
полком созывает сессии Совета и обеспе
чивает их подготовку;  координирует ра
боту постоянных комиссий Совета; ока
зывает депутатам содействие в осущест
влени и  их полномочий ; разрабатывает 
и вносит в Совет текущие и перспективные 
планы экономич. и социального разви· 
тия соответствующей территории, проект 
�1естного бюджета , принииает иеры по их 
осущес:rвлению ; представляет Совету от
чёты о выполнении планов и исполнении 
бюджета; организует выполнение решений 
С<ТВета и вышестоящих гос . органов; пред
ставляет на рассмотрение Совета план ме· 
роnриятий по выполнению наказов из
бирателей и организует их исполнение, 
информtiрует население о ходе выполне
ния наказов ; руководит отделами и уп
равлениям и исполкоl'ш, а также подчи
нённыии предприятиями,  учреждениями 
и орr-ция�rи.  

Исполкоr-1 не реже одного раза в rод 
отчитывается перед избравшим его Сове
тоN , а также на собраниях трудовых кол
лективов и по месту жительства граждан 
( Конституция СССР, ст. 1 49) .  Заседания 
исполкоl'rа созываются по �tepe необхо
димости, но не реже одного раза в месяц; 
они правОI'JОЧНы при наличии не менее 
2/з общего состава исполкоиа . В пределах 
своей компетенции исполком принимает 
решения и издаёт распоряжения, имеет 
11раво отменять решения и распоряжения 
исполкемов нижестоящих Советов . 

Для оnеративного решения текущих 
вопросов управления с разрешения Пре
зидиуl'Iа Верх . Совета союзной республи
ки в краях и облас1·ях ,  ииеющих населе
ние более 1 ,5 млн . человек, может быть 
образован президиум исполкома краевого 
(областного) Совета в составе председа
теля ,  заместителей председателя и секре
таря исполкоиа. Решения , припятые 
президиуl\101'1 , докладываются исnолко
му.  

Исполком имеет вспоl'югательный апnа
рат, к-рый в исполкомах всех месmых 
Советов (кроме сельских и поселковых) 
включает такие структурные подразделе
ния , как организационно-инструкторский 
отдел , общий отдел и др. См. также От
делы и уnрав.лепия испо.лко.мов .местпых 
Советов. 

В нек-рых зарубежных социалистич. 
странах (напр. ,  в Болгарии,  Венгрии) ис
полнительные и распорядительные орга
ны общей ко!'щетенции,  образуемые 
местными представительныl'ш орщнами 
гос . власти, также носят название И .  к. 

И СПОЛ Н ИТЕЛ Ь Н Ы Й Л И СТ - в 
СССР вид испо.лпительпоги документа. 
И. л .  выдаются на основании решений, 
приющ>ров, определений и постановле
ний судов, .мировых сог.лашений, утве.рж
дённых судом, решений товарищеских 
судов, решений третейских судов по спо
рам между гражданами ,  решений Впеш
петорговой арбитражпой комиссии и ар
битражей, специально образуемых для 
рассмотрения отдельных дел , решени й  
иностр . судов . В И .  л .  дословно приводи·t 
ся резолютивная часть решения , указыва
ется наименование суда и дело, по к-ро-
1\tу выдан И.  л . , время вынесения реше
ния и вступления его в законную силу, 
время выдачи И.  л . ,  наи�tенование взыс
кателя , должника и их адреса. И. л.  под
писывается судьёй и скрепляется печатью 
суда. По каждому решению обычно выда
ётся один И. л .  Если исполнение произ
водится в различных l'recтax либо в деле 
участвовало несколько истцов или от
вет•шкив , суд по просьбе взыскатедя 
Nожет выдать несколько И. л. Суд может 
поступить аналогичным образом , еслн на 
основании решения денежные суючы взы

скиваются с солидарных должников (ot . 
Ответствеппость со.лидарнал ) .  В этих 
случаях в каждом И .  л .  приводится об
щая суима взыскания и перечисдяются 
все ответчики с указанием на их солидар
ную ответственность .  При утрате подлин
ника И. л. суд, вынесший решение , NО
жет выдать дубликат И .  л .  Заявление о 
выдаче дубликата рассматривается в су
дебном заседании с извещениеи учасJ 
вующих в деле лиц, но их неявка не пре
пятствует разрешению вопроса по суще
ству . Соответствующее определение суда 
может быть обжаловано или опротесто
вано в кассационном nорядке . 
И СП РА В ИТЕЛ Ь Н О-Т РУДО ВАЯ КО
Л О Н ИЯ - в СССР оси . вид исирави
те.льпо-трудовто уцрежде�tил ,  где отбы
вают наказание в виде лишепия свободы 
совершеннолетние осуждённые, к -рым 
суд определил отбывание наказания в 
И.-т. к. конкретною вида режима. В И. -т. 
к. наиболее успешно применяются к 
осуждённы�1 �tеры исправитедьно-тру
дового воздействия :  трудовое воспитание , 
общеобразовательное и профессиональ
ное обучение , различные формы поJш т и 

ко-воспитательной работы и др . 
В целях дифференцированною испол

нения наказания и приl'tснения к различ
ным категориям осуждённых разных �tep 
исправитедыю-тру дового во:здейс·rвия 
создаются следующие виды И . -т . 1с . :  1\О
лонии общего, усиленного, строгого и осо
бого режимов , колонии-поседения ,  коло
нии-поселения для лиц, совершивших 
престуnления но неосторожности . Вид ре
жима коJюнии определяется су дом при 
вынесении приrовора . Женщины отбыва
ют наказание в колониях строгого режима 
только в случае признания их особо опас

ными рецидивистами, а также если они 
осуждены за особо опасные государст
венные преступления ; в колониях
поселениях для лиц, совершивших пре
ступления по неосторожности, - если 
они осуждены впервые на срок не свыше 
пяти лет за nреступления , совершённые 
по неосторожности ;  другие осуждённые 
женщины содержатся в колониях общего 
режима; в колониях-поселениях отбыва
ют наказание женщины, переведённые 
из колонии общего, усиленного или стро
гого режима. 

Совершеннолетние лица. N ужского пoJia 
отбывают наказание : осуждённые впервые 
к лишению свободы на срок не свыше nяти 
Jleт (а в виде исключения - не свыше де
сяти лет) за преступления, совершённые 



по неосторожности , - в колониях-посе
лениях для лиц, совершивших прес;rуп
ления по неосторожности; осуждённые 
впервые к лишению свободы за умышлен
ные преступления , не являюшиеся тяж
ки�tи, или осуждённые впервые к лише
нию свободы на срок не свыше трёх лет 
за тяжкие преступления , а также осуж
дённые вnервые к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет за нреступления , 
совершённые по неосторожности ,- в 
колониях общего режима; осуждённые 
впервые к лишению свободы на срок 
свыше трёх лет за тяжкие преступле
ния - в колониях усиленного режима; 
осуждённые за особо опасные гос . прес
тупления лцбо ранее отбывавшие наказа
ние в виде лишения свободы - в колони
ях строгого режима; призванные особо 
опасными рецидивистами и лица, к-рым 
наказание в виде смертной казни замене
но лишением свободы в порядке амнистии 
ИJIИ по�шлования, - в колониях осо
бого режима; в колониях-поселениях со
держатся лица, твёрдо вставщие на путь 
исправления, отбывшие установленную 
законом часть срока лишения свободы и 
переведённые из колоний общего, усилен
ного и строгого режима. Осуждённые весь 
срок наказания, как правило, отбывают 
в одной И.-т. к .  

В колониях различного вида для осуж
дённых устанавливаютел дифференци
рованные условия содержания, прежде 
всего в отношении количества предостав
ляемых им свиданий , получаемых посы
лок и передач, а также свободы передви
жения по территории колонии и т. д. 

По отбытии не менее половины срока 
наказания при хорошем поведении и че
стном отношении к труду осуждённым 
улучшаются условия содержания: им раз
решается расходовать для приобретения 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости дополнительную сумму 
денег, предоставляются дополнительные 
(длительные и краткосрочные) свидания 
и т. д .  

Существенно отличаются условия со
держания осуждённых в колониях-поселе
ниях и колониях-поселениях для лиц, со
вершивших преступления по неосторож
ности. В этих колониях осуждённые поль
зуются правом свободного передвижения 
по территории всей колонии в часы от 
подъёиа до отбоя, содержатся под над
зороl't, но без охраны. С разрешения ад
министрации осуждённые могут передви
гаться без надзора вне территории коло· 
нии в пределах авт. республики,  края или 
области ,  есди это необходимо по характе
РУ выполняе�юй ими работы или в связи 
с обучениеl'I i они могут носить одежду, 
припятую в гражд. обиходе, иметь при 
себе деньги и ценные вещи и пользовать
ел деньгами без ограничения, для них не 
устанавливается также ограничений в от
правлении писем, получении пщ:ылок , 
бандеролей и передач, получении свида
ний . С разрешения адl'шнистрации при 
соответствующих жилищиых условиях 
они могут проживать на территории ко
лонии со своими сеиьями,  приобрести 
жилой дом , обзавестись личным х-вом . 
Такии образом , в колониях-поселениях 
условия содержания приближены к ус
ловия!'! жизни на свободе. Это иреследу
ет цель подготовить осуждённых к осво
бождению и создать необходимые пред
посылки к успешной их адаптации на сво
боде . И. В . /Дм.аров. 
И С П РА В И Т ЕЛ Ь Н О-Т РУДО ВОЕ П РА
ВО - отрасль сов. социалистич. права; 
совокупность юридич. норм , регулирую
щих общественные отношения, к-рые воз
никают в процессе u по поводу исполнения 
glo 

нахазопий и приl\lенения мер исправитель
но-трудового , воздействия . 

И. -т .  п .  тесно связано с уголовным и 
уголовно-процессуальным право1ч . Зак
репление в нор�tах уголовного права 
принципов , общих пщюжений и осп . ин
ститутов угтювной ответственности и 
при�rенения наказания , установление в 
нормах уголовно-процессуального права 
порядка деятельности судов по примене
нию наказания и освобождения от него 
создают необходимость и возможность 
правоного регулирования общественных 
отношений в сфере исполнения на�еаза
ния .  Эта сфера охватывается общими 
уголовно-правовыми предписаниями об 
уголовной ответственности и наказании, 
однако непосредственно нормами уголов
ного права и уголовного процесса не регу
лируется. Она образует особый предмет 
спец. правоного регулирования посред
ством И . -т .  п . , нормы к-рого устанавли
вают порядок и условия исполнения нака
заний в виде лиtиепия свободы,  ссылки,  
высылк и ,  исправuтельпых работ без 
лишения свободы, осуществления услов
ного осуждепия к лишению свободы и 
условного освобождения из иест лишения 
свободы с обязательным привлечением 
осуждённого к труду (см . в ст. Освобож
дение досрочное),  применепил r-1ep испра
вительно-трудового воздействия к осуж
дённым; исполнения уголовных наказаний, 
не связанных с !'!Сра�ш исправительно
трудрвого воздействия на осуждённых, а 
также порядок деятельности исправитель
но-трудовых учреждений и иных органов 
гос-ва, на к-рые возлагается исполнение 
уголовных наказаний и применение осо
бых мер уголовно-правового характе
ра, связанных с условным осуждением и 
условным освобождением с обязательны��оt 
привлечением осуждённого к труду. 

Особенности предмета правоного регу
лирования и необходимость обязательно
го учёта соответствующих уголовно-пра
вовых предписаний обусловили своеоб
разие формирования И . -т .  п .  

В процессе оформления И. -т.  п .  в са
�rостоятельную отрасль права создавались 
новые юридич . нормы и институты, в то 
же время в известной мере использова
лись нек-рые нормы и институты адм . ,  
гражд. ,  трудового права, учитывались 
требования педагогики, психологии, ор
ганизации труда и эконоl'tиЧ. работы. Од
иако все заимствованные таким образом 
положения подверглись столь с:��ществен
ным дополнениям и переработке с учё
том целей наказания и специфич. соци
ального назначения в сфере исполнения 
наказания , что привело к возникновению 
новых норм права , вошедших в единую 
самостоятельную систе!'IУ норм И.-т.  п .  

Система исправительно-трудового за
конодательства складывается из Осиов 
исправител-ьпо-трудового закоподате.л-ь
ства Союза ССР и союзпых республwс и 
исправительно-трудовых кодексов союз
ных республик . Вместе с тем в сфере пра
воного регулирования исполнения наказа
ния действуют подзаконные, в т. ч .  ведом
ственные , нормативные акты. Tar(, сог
ласно Основам исправительно-трудового 
законодательства Совет Министров СССР 
определяет условия и порядок оплаты 
труда лиц, осуждённых к лишению свобо
ды (ст. 29),  организацию общеобразова
тельного и профессионально-технич. обу
чения лиц, лишённых свободы (ст. 31) ;  
М ВД ССС� устанавливает, напр . ,  по
рядок направления осуждённых в 
исnравительно-трудовые учреждения 
(ст. 12), по согласованию с Прокурату
рой СССР - порядок перевода из одной 
испраuительрn-трудовой колонии в дру-

гую того же вида }:)ежима; МВД СССР и 
Мин-во здравоохранения СССР - по
рядок оказания лицам, лишённым сво
ооды, мед . помощи, использования ле
чебных учреждений органов здравоохра
нения и привлечения для этой цели их 
l'teд . персонала. ИТК предусматривают, 
что целый ряд положений об отбываниИ 
наказ�;'!ИЯ в виде .. лишения свободы, напр. 
о приеме осужденных в исправительно
трудовые учрежденюr,  передвижении в 
иределах колонии, предоставлении осуж
денным свиданий, устанавливается Пра
вилами внутреннего распорядка исправи
тельно-трудовых учреждений , к-рые раз
рабатываются и издаются МВД СССР. 

Наука И . -т .  п .  базируется на марксист
ско-ленинекой !'Iетодологии и общих прин
ципах сов . юридич. науки.  Она изучает 
юридич . аспекты социального процесса 
исполнения назначенного судом уголов
ного наказания, исправления и пере
воспитания осуждённых, анализирует 
складывающиеся при этом обществен
ные отнощения как объекты правоного 
регулирования. Наука И . -т .  п. изучает 
также действующее исправительно-тру
довое законодательство с точки зрения 
его содержания (нормы) и формы (ис
точники).  При этом исправительно-тру
довое законодательство рассматривает
ся с учётом конкретных задач, к-рые 
ставились перед систе�юй исполнения на
казания в тот или иной период. Предие
том науки И. -т .  п. является также изуче
ние правоприменительной деятельности 
в области исполнения наказания, осуще
ствляемой органами гос-ва при участии 
общественности. 

Наука И.-т .  п .  тесно связана с наука
ми уголовного и уголовно-процессуаль
ного права, с криминологией, а также с 
педагогикой, психологией и др . 
8 Советское исправительно-трудовое право, 
М . ,  1 9 8 3 ;  С т р у ч к о в  Н. А. , Советская 
исправительно-трудовая политика и ее роль 
в борьбе с преотупностью, Саратов , 1 9 7 0 ; 
е г о ж е, Проблемы науки исправительно
трудового nрава в свете нового исправитель. 
но-трудового законодательства,  М . ,  1 9 7 2 .  

Н .  А .  СmТJуцков. 
И С П РА В И Т ЕЛ ЬН О-ТРУДО ВОЕ УЧ
РЕЖД Е Н И Е - в СССР орган, на кото
рый возложено испол11епие 11ахазания 
в виде .лише�tия свободы. Основы испра
вительно-трудового законодательства 
предусматривают систему И . -т . у . ,  вклю
чающую: исправител-ьно-трудовые хо
лопии, тюрьмы и воспитател-ьпо-тру
довые ко.1/.01lии. Это позволяет дифферен
цированно подходить к исполнению нака
зания и перевоспитанию каждой катего
рии осуждёниых с учётом характера и 
тяжести совершённого преступления, 
степени общественной опасности, а также 
возраста преступника. Совершеннолетние, 
осуждённые к лишению свободы, отбы
вают наказание в исправительно-тру до
вой колонии или в тюрьме, несовершенно
летние , в возрасте до 18 лет ,- в воспита
тельно-трудовой колонии. Вид И . -т .  у . ,  
в к-ром осуждённый должен отбывать на
казание, определяется в приговоые суда. 
И С П РАВ И Т ЕЛ Ь Н О-ТРУДО ВОй КО
Д Е КС (ИТК) - в СССР республикан
ский систематизированный законодатель
ный акт, регулирующий общественные от
ношения, возникающие в процессе и по 
поводу исполнения уголовных наказаний 
на территории данной союзной республи
ки. ИТК приняты во всех союзных рес
п�ликах в соответствии с Осиавами 
исправительно-трудового закоподате.л-ь
ства Союза ССР и союз11ых респуб.лих 
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1969 (в РСФСР ИТК принят в 1970, 
с изменениями и доп. 1972, 1973, 1977,  
1983). ИТК РСФСР состоит из шести 
разделов. В разделе I определяются 
принцилы и устанавливаются общие по
ложения исполнения и отбывания уго
ловного наказания, назначаемого судом; 
в разделе II предус�штриваются порядок 
и условия исполнения наказания в виде 
лишеиия свободы; в разделе П-А устанав
ливаются порядок и условия исполнения 
условного осуждения к лишению свободы 
и условного освобождения из мест лише
ния свободы с обязательным привлечени
ем осуждённого к труду; раздел III пре
дусматривает порядок и условия исполне
ния наказаний в виде ссылки, высылки и 
исправителыtых работ без лишения сво
боды; в разделе IV устанавливаются ос
нования и порядок освобождения от отбы
вания наказания, порядок оказания по
мощи освобождённым из мест лишения 
свободы, наблюдения и надзора за ними,  
регулируется деятельность учреждений 
и ор1·анов, исполняющих приговоры к 
этим видам наказания; раздел V посвя
щён участию общественности � исправле
нии и перевоспитании осужденных. 

В ИТК содержатся нормы,  воспроиз
водящие общие принципы и положения , 
закреплённые в Основах, а также конкре
тизирующие и развивающие многие поло
жения Основ с учётом специфики дан
ной союзной республики. Напр. ,  в ИТК 
РСФСР содержится требование соблюде
ния законов при исполнении наказания 
(ст. 10),  порядок приёма осуждённых 
в исправительно-трудовые учреждения 
(ст. 1 7 ) , порядок оказания юридич. помо
щи лицам , лишённым свободы (ст. 27) .  
Нормы, в к-рых регулируется участие 
общественности в перевоспитании и ис
правлении осуждённых, выделены в ко
дексах, в отличие от Основ, в самостоя
тельный раздел . 

В ИТК нек-рых союзных республик 
есть нормы, отсутствующие в кодексах 
др. союзных республик . Напр . ,  только в 
ИТК УССР (ст. 34) предусматриваются 
неры по сохранению имущества осуждён
ных при переводе их из колонии-поселе
ния в другую колонию; в ИТК Молд. 
ССР (ст. 1 1 4) ,  ИТК Лат-в . ССР (ст . 122),  
ИТК Тадж . ССР (ст. 1 1 1 ) - обязанности 
лиц, условно досрочно освобождённых от 
отбыванця наказания; в ИТК БССР (ст. 
120) ,  ИТК Тадж. ССР (ст. 122) - созда
ние комиссий содействия ор1·анам , испол
няющим наказание в виде ссылки, вы
сылки и исправительных работ без лише
ния свободы, в ИТК Эст. ССР (ст. 78) 
создание учебно-воспитательных совет-ов 
в воспитательно-трудовых колониях; во 
всех ИТК (кроме ИТК РСФСР и 
УССР) - меры взыскания, применя
емые к лицам , отбывающим высылку.  

Н. А . Струч1еов. 
И СП Р А ВИТЕЛ Ь Н О-ТРУДО В Ы Е  КО
Л О Н И И-ПОСЕЛ Е Н ИЯ - см .  в ст. Ис
правительно-трудовая 1илония . 
И С П РА В И Т ЕЛ Ь Н Ы Е  РА Б ОТ Ы  б е з  
л и п:;: с н и я с в о б о д ы - в сов . уго
ловном праве вид наказания . Состоит в 
привлечении осуждённого к труду с вы
четом определённой части его заработпой 
платы в пользу гос-ва. И. р. назначаются 
в качестве осн . наказания на срок от двух 
Nесяцев до двух лет лица�1 , к-рые со
нершили преступления , не представля
ющие большой общественной опасности, 
и исправление к-рых может бьrrь достиг
нуто без изоляции от общества. И. р. не 
применяются к военнослужащим (заме-
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няются содержанием на гауптвахте сро
ком дu двух месяцев) и к нетрудоспособ
ным, к-рые по состоянию здоровья могут 
быть отнесены к инвалидам первой или 
второli: группы (им назначают др. виды 
наказания). 

Порядок и условия отбывания И.  р .  оп
ределены исправителыю-трудовым за
конодательством (Основы исправительно
трудового законодательства , ст. ст. 42-
45 и соответствующие статьи ИТК). При 
И. р. осуждённый привлекается к труду 
по месту работы или в иных местах,  к-рые 
определяются органами, ведающи�ш при
менением данного вида наказания , но н 
районе жительства осуждённого. 

Лица , осуждённые к И. р. по месту ра
боты, остаются работать на том же пред
приятии,  в учреждении или орг-ции , в 
к-рых они работали до осуждения; пере
вод их на др . должность или на др . ра
боту производится на общих основаниях ,  
предусиотренных законодательством о 
труде. При И. р .  с отбыванием наказания 
в иных местах трудоустройство осуждён
ных осуществляется органами,  испол
няющими данный вид наказания (инспек
ции И.  р . )  с учётом их трудоспособно
сти и, по возможности, специальности.  
Из Зарабоша осуждённого к И.  р .  произ
водятся удержания в доход гос-ва в раз
мере, установленноN приговором суда ,
от 5% до 20% заработка.  

Осуждение к И. р .  влечёт для осуж
дённых ряд правоограничений , предус
мотренных уголовныN и исправительно
трудовым законодательством . В част
ности, в течение срока отбывания нака
зания осуждённый не может уволиться с 
работы по собственному желанию без раз
решения инспекции И.  р . ;  время отбыва
ния наказания не засчитывается в общий 
и непрерывный трудовой стаж (только 
при условии добросовестной работы и 
примерного поведения в период отбыва
ния наказания это время на основании 
определения суда может быть включе
но в общий трудовой стаж, а также в 
стаж, дающий право на отпуск, на полу
чение льгот и надбавок к заработной пла
т�);  во вре�1я отбывания наказания осуж
денныl'I не предоставляется очередной 
отпуск .  За нарушение установленного 
порядка отбывания наказания к осуж
дённыи могут быть применены меры 
взыскания в виде замечания , выговора, 
предупреждения. При злостном уклоне
нии от отбывания наказания су д может 
заменить неотбытый срок И. р. лишением 
свободы на тот же срок . 

Контроль за поведениеN осуждённых 
на производстве и в быту , политико-вос
пита т. работа с ними и их трудовое вос
питание осуществляются администрацией предприятий , учреждений и орг-ций по 
месту отбывания наказания при участии инспекции И.  р .  
И С П Ы ТА Н И Е  П Р И П Р И !! М Е  НА РАБОТУ - по сов. тру доному праву про
верка соответствия рабочего или служа
щего поручаемой ему работе; может быть 
предусмотрена соглашением сторон при 
заключении трудового договора. Усло
вие об испытании должно быть оговорено 
в приказе или распоряжении о приёме на 
работу (в противном случае считается , 
что работник принят без испытания). Ис
пытание не устанавливается для лиц, не 
достигших 18 лет; молодых рабочих (по окончании профессионально-технич. учебных заведений); .молодых специа
листов; инвалидов Великой Отечеств. войны, направленных на работу в счёт 
брони (с�. Броня для приё.ма на работу);  
при приеме на работу в др. местность и 
при переводе на работу на др. предприя-

тие , в учрежденпе , орг-цию (КЗоТ 
РСФСР, ет . 21 ) ;  для сезонных и времен
ных работников . Срок испытания (если 
иное не установлено законодательством ) 
не может превышать одной недели для 
рабочих, двух недель для служащих (кро
ме ответственных работн.ик.ов) и одного 
месяца для ответственных работников. 
Установленные законом предельные сроки 
испытания не могут быть увеличены или 
продлены ни са�юй администрацией, ни по 
соглашению с работником . При пеудов
летворит. результате испытания работ
ник освобождается от работы администра
цией без согласования с КОl'IИтетом проф
союза и без выплаты выходного пособия. 
Рабочий или служащий вправе обжало
вать такое увольнение в районный (город
ской) нар. суд, а в соответствующих слу
чаях - в вышестоящий в порядке под
чинённости орган (КЗоТ РСФСР, ст. 23). 

Если срок испытания истёк , а работник 
продолжает работу , он считается выдер
жавшим испытание, и последующее рас
торжение тру лового договора допускает
ся только на общих основаниях . 
И СТ Е Ц  - лицо,  обращающееся в суд , 
арбитраж или третейский суд за защитой 
своего нарушенного или оспариваеного 
права или охранясного законом интере
са. В еов . гражд. процессе И . - гражда
нин или юридич. лицо, считающее свои 
права нарушенными или оспоренными и в 
защиту прав к-рого возбуждено граждан
ское дело. В случаях ,  предусмотренных 
законом (ГПК РСФСР, ст. ст. 4,  4 1 , 42),  
дело в защиту прав и интересов др. лиц 
может быть возбуждено по заявлению 
прокурора, органов гос . управления ,  
профсоюзов, roc. предприятий, учреждений, орr-ций, колхозов ,  иных коопе
ративных орг-ций,  их объединений , др. 
обществ. орг-ций или отд. граждан.  И .  в 
таком процессе является лицо, в интере
сах к-рого дело начато по заявлению 
указанных органов и граждан (ГПК 
РСФСР, ст. 33). 

И. располагает широкими правами: он 
может знако�шться с материалами дела , 
заявлять отводы, представлять доказа
тельства и участвовать в исследовании до
казательств , задавать вопросы участни
кам процесса, давать объяснения суду , 
представлять свои соображения по всем 
возникающим в ходе судебного разбира
тельства вопросам , обжаловать решения и определения суда, требовать принудительного исполнения решения, присут
ствовать при действиях судебного испол
нителя и совершать др . процессуальные дейетвия, предусмотренные законом 
(ГПК РСФСР, ст. ст. 30, 351 ) .  И. вправе под контролем суда распоряжаться объ
ектом процесса - отказаться от иска, 
изменить его основание или предмет, 
увеличить или уменьшить размер исковых требований (ГПК РСФСР, ст. 34). И . до
казывает обстоятельства , на к-рые он ссылается как на основание своих исковых требований.  Он обязан добросовестно пользоваться принадлежащими ему про
цессуальными иравами (см . ГПК РСФСР, ст. ст. 50, 61 , 64, 126 и др . ) . На И. , 
недобросовестно заявившего неоснова· 
те�ьный иск или систематически противодеиствовавшего правильному и быстрому рассмотрению и разрешению дела , суд может возложить уплату в пользу ответчика вознаграждения за фактич. потерю рабочего времени (ГПК РСФСР, ст. 92). И СТОЧ Н И К  П О В Ы Ш Е Н Н О Й  О ПАСН ОСТИ (в п р а в е ) - деятельность , связанная с эксплуатацией определённых объектов, особые свойства к-рых создают повышенную вероятность причинения вреда окружающим . Основы гражданско· 



го законодательства и rк союзных рес
публик содержат примерный перечень 
И. п. о . , относя к ним деятельность тран
спортных орг-ций , пром . предприя
тий, строек , владельцев автомобилей и 
т. п. Чаще всего повышенная опасность 
возникает при использовании движущих
ел объектов , к-рые нельзя мгновенно ос
тановить (напр . ,  автомашины,  мотоцик
лы, станки). К И. п. о.  относится и 
деятельность, связанная с использованием 
сильнодействующих ядов , токов высокого 
напряжения, взрывчатых веществ, с со
держанием диких животных и др . За 
вред , причинённый И. п. о . ,  закон уста
навливает более строгу10 ответственность 
по сравненИ!О с предусмотренной общими 
правилами об обязательствах, возни
кающих вследствие причинения вреда. 
С>бязанность возместить вред возлагается 
независимо от вины причинителя. ()н ос
вобождается от ответственности,  если до
кажет, что вред возник вследствие непре
одолимой силы или умысла потерпевше
го. ()тветственность возлагается , как 
правило, на владельца объекта: его соб
ственника или орг-цИ!О, осуществля10щу!О 
право оперативного управления объек
том (см . ()перативпоzо уnравления пра
во),  а также на гражданина или орг-цию, 
получивших объект во владение по пре
дусмотренным законом основаниям (по 
договору аренды, проката , по доверенно
сти на право управления, в силу распоря
жения компетентных органов и т.  п. ). 
Вред, причинённый лицом , к-рому объект 
передан в технич . управление (напр. ,  
управление автомашиной без оформления 
доверенности на это ), или лицом , с к-рым 
владелец связан трудовым договором (шо
фёром , машинистом и т. п . ) ,  всегда возме
щается владельцем . Лицо, осуществляв
шее технич. управление , может повести 
ответственность перед владельцем лишь 
в порядке регресса после возмещения 
вреда потерпевшему (см . Регрессный иск ). 

Возмещение вреда возлагается на тре
тьих лиц, противоправно завладевших 
И. п. о.  (напр . ,  при угоне автомашины), 
если владелец И. п. о. докажет, что объект 
вышел из его обладания без его вины. 
При причинении вреда И. n. о . ,  выбыв
шим из обладания владельца в результате 
противоправных действий третьих лиц, 
но при наличии также вины владельца 
(не обеспечившего, напр . ,  надлежащей ох
раны автомашины),  обязанность возмес
тить вред может быть возложена на вла
дельца и на третье лицо. 

КА БАЛ ЬНАЯ СДЕЛ КА - в rражд. 
лраве сделка, которую гражданш:r вы
нужден был совершить под влиянием 
обмана, насилия, угрозы или вследствие 
стечения тяжёлых обстоятельств на край
не невыгодных для себя условиях.  По 
сов . праву (налр . , ГК РСФСР, ст. 58) 
такого рода сделка может быть призва
на судои недействительной по иску 
потерпевшего либо гос . ,  кооп . или др. об
ществ. организации. В этом случае потер
певшену возвращается Полученное др . 
стороной по сделке, а если возвратить 
имущество невозиожно, возмещается его 
стоимость. Имущество, полученное или 
причитающееся потерпевшем у, обраща
ется в доход гос-ва. Кроне того , потер
певшему во�нсщаются nричиненные ем у 
вследствие К. с. убытки, расходы (утра-

Усиленная ответственность за вред, 
причинённый И. п .  о . , призвана стимули
ровать владельцев к принятИ!О всех воз
l'южных мер для предотвращения вредо
носных последствий своей деятельности. 

К. Б . Ярошенко. 
И СТОЧ Н И КИ П РА ВА - акты компе
тентных гос. органов, устанавливающие 
или санкционирующие нормы права; 
внешние формы выражения правотвор
ческой деятельности гос-ва, с помощью 
к-рой воля законодателя становится обя
зательной для исполнения. 

В истории развития права различают 
следующие виды И. n . :  правовой обычай , 
суд

"
ебный или адм. nрt;,цедент, нориатив

ныи акт и нормативвыи договор. Их зна
чение в каждом типе и в каждой системе 
права неодинаково. 

В период становления права преобла
дающее значение имел п р  а в о в о й  о б ы
ч а й , т. е. правило поведения, к-рое сло
жилось исторически в силу постоянной 
повторяемости в течение длит. времени и 
санкционировано гос-вом в качестве обще
обязательного �авила. С>бычное право 
(совокупность ооычаев, санкционирован
ных гос-вом) было основным И. n. на ран
них этапах развития рабовладельческого 
и феод. nрава . Ряд юридич. памятников 
представлял собой гл. обр . систематизи
рованные записи наиболее важных право
ных обычаев (напр. ,  варварские прав
ды , <t Русская правда � в Древней Руси). 
В социалистич. гос-вах правовой обычай 
как И. n. почти не ПРИI'!еняется . 

Прецедент как И. n. был широко рас
пространён в античных и феод. гос-вах и 
сохранил своё значение в странах т. н .  
англосаксонской правовой системы 
(напр. ,  в Великобритании ,  США).  

Нормативпый апт является наиболее 
совершенным И. п . ,  создающим основу 
для чёткости и точности нравового ре
гулирования , укрепления законности, 
доступности правовых предписаний. Са
мое важное место среди нормативных 
актов занимает закон , издаваемый выс
шим органом roc . власти страны. На пер
вых этапах развития права закон созда
вался как обобщённая и систематизиро
ванная запись правоных обычаев и пре
цедентов. Постепенно, по мере образова
ния централизованных гос-в , закон стано
вится главным И. п . , отража10щим инте
ресы нарождавшейся и приобретавшей 
всё большее влияние буржуазии. Перво
начально буржуазии было выгодно ус
танавливать принцил верховенства зако· 

та или повреждение имущества).  См . 
также ст . Сделка. 
КАДАСТ Р ВОД Н Ы Й  - см.  Водный 
кадастр. у 
КАДАСТ Р З Е М ЕЛ Ь Н Ы iil - системати
зированный свод сведений о природном , 
хоз . и нравоном положении земель в 
СССР. Включает л;анные регистрации 
землепользований,  учёта количества и 
качества земель , бонитировки почв и 
экономич. оценки зенли.  Ведение К. з .  
предуснотрено С>сновами земельного за
конолательства (ст . 46) .  Кадастр ведётся 
за счёт гос-ва по единой для Союза ССР 
системе землеустроительной службой 

на, с помощью к-рого легче было бороть
ся с отжившими феод. обычаями, под
чинить себе гос . аппарат. В эпоху импе
риализма в процессе перехода буржуазии 
от демократии к лолитич. реакции она 
стремится <t . . .  избавиться от ею же соз
данной и для нее ставшей невыносимо10 
законности�  (Л е н и н В. И . ,  Поли. собр . 
соч . ,  т. 20, с. 16).  Происходит умаление 
роли закона как И .  п . , всё большее зна
чение приобрета10т акты органов испол
нительной власти (напр. , пр-ва, главы 
гос-ва). См . также Делегированное зако
иодателъство. 

В социалистич. гос-вах нормативный 
акт представляет собой оси . форму пра
ва . В СССР главными И. п, явля10тся 
Конституция СССР, конституции со!Оз
ных и авт. республик . К числу норматив
ных актов относятся также нормативные 
указы и постановления Президиума Верх. 
Совета СССР, Президиумов Верх. Сове
тов со10зных и авт. республик , постанов
ления СщJета Министров СССР, Советов 
Министров союзных и авт. республик , 
акты общесоюзных и республиканских 
министерств и ведомств , решения и рас
поряжения местных Советов нар. депута
тов и их исполкоl'юв , имеющие норматив
ный характер 10ридич. акты администра
ции предприятий и учреждений. Норма
тивные акты издаются в предусмотренных 
законом случаях и центр. органами об
щественных орг-ций (ВЦСПС, Центро
союз). 

Н о р м а т и в н ы й  д о г о в о р -
соглашение между различными субъек
тами права , в к-ром содержатся нормы 
права . В ряде случаев этот И. л. исполь
зуется в социалистич. правоных системах 
(напр. ,  Договор об образовании СССР 
1 922, коллективные договоры между 
администрацией предприятия и трудовым 
коллективом).  

Понятие И.  л .  иногда применяется к 
докуие111:ам , правоным памятникаи и др . 
данным , позволЯ!Ощим изучать правовые 
системы предшеству10щих эпох. Термин 
<tИ.  п . •  употребляется также в смысле тех 
основополага10щих начал, к-рые созда10т 
действующее правовое регулирование 
(воля господствующего класса или всего 
народа в обществе зрелого социализма и 
её непосредственное проявление в праРо
творческой деятельности гос-ва , а также 
те социально-11кономические условия, ко
торые определя10т характер и содержа
ние nрава в ТО!'! или ином гос-ве) .  

А. С . Пиголкин. 

Мин-ва с. х-ва СССР. Гос. зеилеустрои
тельные органы ежегодно составля10т 

отчёты о наличии и качественном состоя
нии земель по районам , областям,  краям, 
а вт. и союзным ресnубликам no состоя
НИ!О на 1 НОЯб . С ВКЛ!ОЧением В НИХ СВе
дениЙ о наличии с .-х.  угодий (в т .  ч. от
дельно сведений о наличии орошаемых и 
осушенных земель),  о распределении их 
по видам и землепользователям , а также 
о землях,  отведённых в истекшем году 
предприятиям , орг-циям ,  учреждениям 
для несельскохозяйственных нужд . Све
дfпия о наличии зеиель,  распределении 
их по категориям , угодьям , землепользо
вателям , о качественном состоянии зе-
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мет. и ltX оценке составляются раз в 
ПЯТЬ JieT. 

КАДАСТР Л ЕСНОЙ - систематизиро
ванный свод сведений о лесных ресур
сах СССР. Ведётся для организации ра
ционального пользования лесами, их 
воепроизводства, охраны и защиты лесов,  
планирования и развития лесного х-ва и 
размещения лесосечного фонда .  Состав
ление К. л. предусi>ютрено Основами лес
ного законодательства (ст. 48). Учёт ле
сов и ведение К. л .  осуществляются по 
единой для Союза ССР системе ; уста
новление этой: системы и порядка учёта 
лесов в К. л. входит в компетенцию Сою
за ССР и осуществляется Советом Ми
нистров СССР. 

Гос. учёт лесов проводит roc. комитет 
СССР по лесному х-ву через систему сво
их органов и лесохозяйственных nред
Jiриятий. Отраслевой учёт состояния и 
использования земель roc . лесного фонда 
осуществляется в порядке, устанавливае
мом Советом Министров СССР. 
КАДАСТР М ЕСТО РОЖД Е Н И Й ПО
Л ЕЗ Н Ы Х  И С КОПАЕ М Ы Х - систеNа
тизированный свод сведений о всех место
рождениях и проявлениях полезных ис
копаемых СССР, а также о геофизи•I. 
аномалиях и структурах, различных по
лезных ископаемых , перспективных на 
поиск или рекомендованных для провер
ки. Ведение кадастра предусмотрено 
Основами законодательства о недрах 
(c"J;. 38) .  Отдельно составляется кадастр 
подземных вод . К. м. n. и. ведётся Всесо
юзным геологическим фондом и террито
риальными геологическими фондам и ,  
входящими в систему Министерства гео
логии СССР. 

В К. м. n .  и. учитываются все месторож
дения твёрдых ,  жидких (за исключением 
подземных вод) и газообразных полезных 
ископаемых, независимо от их типа, раз
мера, степени разведанвости, пром . цен
ности и освоения. Кадастр состоит из 
учётных листков (на каждое месторожде
ние) и реrистрац. карт, на к-рые наносят
ся все месторождения и проявления по
лезных ископаемых, учтёввые кадастром. 
Данные кадастра имеют большое значение 
для правильного планирования нар . х-ва 

'и широко используются при геолоrич .  
изучении недр, размещении rорводобы
тtющих nредприятий, использовании I>Iе
сторождений: полезных ископаемых и др . 
КАЗУС (лат. casus) в n р а в е - 1 )  
событие, которое. наступает не в силу 
наnравленной: на него воли лица и nоэто
му не I>южет быть предусмотрено nри 
данных условиях. 2) Случайное дей
ствие, которое, в отличие от умышлен
ного или веосторожвого, ИI>Iеет внешние 
признаки проступка (преступлевия) ,  во 
лишеио злемента вииы и, следовательно, 
не влечёт юридич. ответетвевности .  Т. о . ,  
понятию случая в праве противополага
ется вина лица. От К. следует отличать 
также повятие непреодолимой силы . 
КАЛ Ы М  (тюрк. )  - в сов . уголовном nра
ве одно из пpecmynJteнuй, составляющих 
пережитки .местных обычаев . Заключа
ется в уnлате или привятии вьrкупа за 
невесту (иногда - в отработке за невес
ту) .  К. был распространён у многих пле
мён и народов мира nри феодализме , он 
сохранился у нек-рых народов стран Вос
тока. В СССР рассматривается как пере
житок местных обычаев , к-рые противо
речат принцилам социалисти•I. общества, 
так как нарушают закреnлённый: Конети
тупией СССР принцип равноправия жен
щины с мужчиной. 
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Уголовная ответственность за К. пре
дусмотрена законодательство�! тех рее: 
публик , в к-рых такие пережитки еще 
встречаются (УК РСФСР, Арм. ССР, 
Азерб . ССР, Груз . ССР, Казах. ССР, 
Кирг. ССР, Тадж. ССР, Узб . ССР и 
ТуркN. ССР) . Поскольку в РСФСР пере
житки местных обычаев встречаются толь
ко в от д. Nестностях,  УК РСФСР (ст . 236) 
предусматривает, что действие гл . Xl 
• Преступления , составляющие nережитки 
месrnых обычаев�> ,  расnространяется на 
те авт. республики , авт. области и др. ме
стности РСФСР, где данные деяния сох
ранились как пережитки местных обыча
ев. Принятие К. наказывается лишением 
свободы на срок до одного года с конфис
кацией: выкупа или исправительными ра
бота�:>ш на тот же срок с конфискацией 
выкуnа, уплата к . -исправительвым и ра
ботами на срок до одного года или обшеств. 
порицаииен (УК РСФСР, ст. 232). 
КА РА - см . Наказание. 
КАССА Ц И О Н НАЯ ЖАЛ О БА - жалоба 
на приювор , решение суда, не всту
пившие в законную силу. По советскому 
праву К. ж. на nриговор по уголовному 
делу вnраве подать осуждённый , его 
защитник и ааконпый представитель, 
потерпевший и его nредставитель . Оп
равданный 110 суду может обжаловать 
nриговор в части мотивов и оснований оп
равдания , а гражданский истец, граж
данский ответчик и их nредставители 
в части, оrnосящейся к гражданскому 
иску .  К. ж. на решение по rражд . делу 
вправе подать истец, ответчик, а также др. 
лица, участвующие в деле.  Обжалованию 
в кассационном nорядке nодлежат nриго
воры и решения всех судов , кроме при
говоров и решений Верх . суда СССР и 
Верх . судов союзных ресnублик . К. ж .  
на nриговор Noryт быть поданы через су д,  
вынесший его, или неnосредственно в 
кассациоппую инстанцию в течение семи 
суток со дня nровозглашения приговора , 
а осуждённыl\1, содержащимся под стра
жей, - в тот же срок со дня вручения ему 
коnии nриговора (УПК РСФСР, ст . 328}; 
на решение - в течение десяти дней пос
ле вынесения его судо�1 в окончательной 
форNе (ГПК РСФСР, ст . 284). 

Уголовно-nроцессуаJiьный закон не 
предусматривает к . -л .  фориальных тре
бований: к содержанию и фор�1е жалобы .  
Жалоба может быть подана на своём род
ном языке. В подтверждение доводов, 
приведённых в К. ж . ,  лицо 1>1ожет пред
ставить доnолнит. материалы (напр . , 
сnравку лечебного учреждения , характе
ристику ) .  в rпк указаны реквизиты к. 
ж .  (наnр. , ГПК РСФСР, ст . 286), она 
подлежит оnлате гос. пошливой (за исклю
чением случаев освобЬждения от уnдаты 
судебных расходов).  К. ж. может быть 
снята (отказ от К. ж . )  лицоr-1 , её nодав
ши м .  Суд вnраве отклонить отказ от 
К. ж .  по мотивам , у казанныN в законе 
(ГП К  РСФСР, ст . 292). 

К. ж.- одна из форм осуществления 
!(ОНституц. права граждан обжаловать 
действия гос . органов и должностных лиц. 
КАССА ЦИ О Н НАЯ И Н С Т А Н Ц И Я  
(<в т о р а я  и н с т а н ц и я >) - суд , 
рассматривающий дело по кассационной 
жаJtобе или протесту на приговоры,  ре
шения и частные жалобы (nротесты) на 
определения суда nервой инстанции и 
постановления судьи, не встуnившие в 
законную силу . В СССР К. и . - суд , 
вышестоящий: по оrnошению к суду , вы
несшему приговор или решение . К. и. яв
ляются судебные коллегии по уrоловныN 
и гражд . делам краевых (обл. ) судов , су
дов авт . областей или авт. округов , Верх . 
судов авт . республик , Верх . судов союз-

иых ресnублик , воеиные mpuбyuaJtы ви
дов Вооружённых Сил СССР, округов , 
групп войск, флотов, отдельных армий ,  
Боенпая коллегия Верх . суда СССР. 
Дела в К. и .  рассматриваются колJ1егией 
в составе трёх судей . О nолноl\ючиях К. и .  
см . 11 ст . Кассация . 
КАССАЦИЯ (позднсдат. cassatio - OTI'Ie
нa, уничтожение ,  от лат . quasso - разби
ваю , разрушаю) - 1 )  обжалование и оn
ротестование в вышестоящий суд судеб
ных решений , приrоворо11 , не встуnивших 
в законную силу (см. Кассационная жа
лоба).  2) Проверка вышестоящим судо�1 
законности и обоснованности решений и 
приговоров суда , не вступ ивших в закон
ную СИЛу , ПО Иl\!еЮЩИМСЯ В деле И ДОПОЛ
НИТеЛЬНО nредставленным материадам . 

В СССР К.- оси . вид надзора за су
дебной деятельностью нижестоящих су
дов ,  nозволяющий наиболее быстро ис
правлять допущенные судами ошибки и 
обеспечивать единообразное и точное nри
меневне законов судами . К.- важная га
рантия охраны nрав и законных интере
сов участников процесса . По сов. праву 
К. nрисущи черты , вытекающие из об
щих демократич. принципов судопроиз
водства . Это прежде всего свобода касса
ционного обжалования как nроя вление 
общего конституц. nрава граждан обжа
ловать действия roc . органов и долж
ностных лиц. Участники nроцесса могут 
обжаловать любой nриговор и реше
ние любого суда (кроме Верх . суда 
союзной ресnублики и Верх. суда СССР). 
К содержанию и форме К.  по угол . делу 
не предъявляются к . -л .  формальные 
требования . 

При рассмотрении дела в кассационноN 
nорядке суд по имеющимся в деле и до
полнительно nредставленным материалам 
nроверлет одновременно законность и 
обоснованность приrовора, т. е. соблюде
ние процессуального порядка nроизвод
ства по делу и nравильиость разрешения 
дела по существу . При sтом суд не свя
зан доводами жалобы (nротеста ) и прове
рлет дело в nолнон объёме : по уголовным 
делам - в отношении всех осуждённых , 
в т. ч .  и тех , к-рые не подали жалоб и 
в отношении к-рых не принесён касса
ционный nротест; по гражд . делан - в 
обжалованной и в необжалованной части, 
а равно в оrnошении лиц, не nодавших 
жалобы. Такой nорядок nроверки дела 
(•ревизионный �>) даёт возможность суду 
выявить все доnущенные по делу ошиб
ки и наиболее полно обеспечить права и 
интересы всех участииков процесса . 

Основавиями 1( от�1ене или из1ч енению 
приговора в порядке К. являются одно
сторонность или неnолнота дознания , 
предварительного или судебного след
ствия ; несоответствие выводов суда , из
ложенных в nриrоворе , фактич . обстоя
тедьстваl\1 дела ; существеиное нарушение 
уголовно-процессуальноrо закона ; не
правильное применение уголовного за
кона : несоответс"J;вие назначенного судом 
наказания тяжести nреступления и JШЧ
ности осуждённого. 

Основания к отмене решения суда : не
nолное выяснение обстоятельств, Иl\Iею
щих значение для дела; недоказанность 
обстоятельств , имеющих значение для 
дела , к-рые суд считает установленными; 
несоответствие выводов суда, изложен
ных в решении, обстоятельствам дела; 
нарушение или веnравильное nрИNенение 
норн материа:льноrо или процессуально
го права. 

Кассационная инстанция �>южет: оста
вить nриговор или решение без изNенения , 
а жалобу или nротест - без удовлетво
рения; отменить их полностью (а в rраж-



данеком процессе - частично) и напра
вить дело на новое расследование или 
судебное рассмотрение; отменить при
ювор полностью, а решение полностью 
или частично и прекратить производство 
по- делу, а в гражданском процессе -
также оставить заявление без рассмотре
ния ; из�1енить приговор или решение; 
вынести по rражд. 11елу новое решение 
без передачи дела на новое расс�ютрение , 
если обстоятельства дела установлены 
судом первой инстанции полно и правиль
но, но до11ущена ошибка в применении 
норм материального права. Оправда
тельный приговор может быть отиенёп 
не иначе как по протесту прокурора , по 
жалобе потерпевшего или лица, оправдан
ного по суду. 

Обеспеч и вая свободу обжалования , за
кон гарантирует недопустUJ�tость пово
рота " х11дшему при п роверке дела по 
жалобе осуждённого или его зашитника. 
Кассаtjионная инстанция вправе отме
нить приювор в связи с необходимостью 
применения закона о более тяжком пре
стуnлении либо за мягкостью наказания 
только в тех случаях ,  когда иr-Iенно по 
этиr-1 основаниям принесён прокурором 
l!ротест или подана Жалоба потерпевшии . 
Саиа кассационная инстанция независи
мо от того , по чьей инициативе внесено 
дело на её рассмотрение, не вnраве уси
дить наказание или применить закон о 
более тяжком преступлении . 

Указания кассационной инстанции в 
части обеспечения полноты исследования 
обстоятельств дела , устранения допущен
ных нарушений закона и т.  11 . обязательны 
при дополнит. расследовании и при вто
ричном рассмотрении дела судом , одна
IШ кассационный суд не вправе считать 
доказанными факты, к-рые не были уста
новлены в приговоре или решении либо 
отвергнуты ими,  предрешать вопросы о 
доказанности обвинения или иска, о 
достоверности тоrо или иного доказатель
ства, о преимуществах одних доказа
тельств перед другиi'IИ,  о мере наказания , 
размере взыскания и т. д. П. А. Луnuнская. 
КАФ (англ. с. а. f. , сокр. от cost and 
freight - стоимость и фрахт) - вид дого
вора внешнеторговой сделки купли-про
дажи , при к-ром в цену товара включается 
также стоимость его норекой перевозки 
(фрахта) до nорта назначения. Осв. 
права и обязанности продавца по догово
РУ каф сходны с их правами и обязан
ностями по договору сиф, однако страхо
вание товара не входит в обязанности про
давца.  
КАЧ ЕСТ ВО в е ш и (продукции, това
ров) или р а б о т - совокупность по
дезиых свойств , позволяющих удовлетво
рять определённые материальные или ду
ховные потребности .  Характеризуется 
показателями наДёжности ,  долговечнос
т.и ,  экономичности , художественно-эс
тетическими и др. По сов, праву понятие 
К. охватывает существенные свойства 
(показатели) nродукции или работ, зак
реплённые стандартом, техиичес�с:ими 
условиями,  обра:щом (эталоном) или пре
дусмотренные договором . К. зависит от 
степени соответствия вещи или работ этим 
показателям. Продукция или работы мо
гут быть nризнаны доброкачественными, 
если nолностью соответствуют заранее ус
тановленным nоказателям . Нормативно
технич. документы (НТД), утверждён
ные или согласованные в порядке , опре
деляемом нормативными актами Госстан
дарта СССР , закрепляют минимуl'I тре
бований к К. продукции (товаров).  
Соглашение сторон хозяйствениого до
говора о снижении требований к К. по 
сравпеuию с НТ Д признаётся недействи-

тельным . Вместе с тем :в доюворе может 
быть предус�ютрена поставка продук
ции (товаров) более высокого но сравне
нию с нтд к. 

Условия хоз. договора no новоду К. 
относятся к чисJIУ с ущественных , их от
сутствие влечёт признание доrовора не
заключённы�I (несостоявшимся ) .  При от
сутствии этих условий в договоре куrти
продажи,  заключае�юм r-1ежду гражда
нами , К. вещи должно соответствовать 
обычно предъявляемым требованиям . 
В договоре К. продукции (товаров),  
работ определяется различньш путём : 
ссылкой на НТ Д, устанавливающий К .  
продукции , работы; детализацией и 
конкретизацией показателей К. в пре
делах, предусмотренных НТ Д, установле
нием более высоких показателей К. по 
сравнению с НТД, а также nутём согла
сования показателей К. сторонани дого
вора (между ГJ?ажданами либо социалис
тич . орг-цияr.ш) ,  если они не определены 
НТД. Продажа (поставка) продукции 
или товаров, не соответствующих установ
ленным или согласованным требованиям 
к К . , выполнение рабо·r с недостатками 
влек ут имущественную ответственность 
в форме : безвозмездного устранения не
достатков вещи или работ; замены непри
rодной вещи другой вещью надлежащего 
К. ; возмещения убыт�с:ов . В случаях,  
предусмотренных законодательством 
или договором, применяется имуществен
ная ответственность в виде уплаты штра
фа. Правовые последствия продажи (nо
ставки) вещи (продукции, товаров) с от
ступлением от стандарта, технич. усло
вий, образца или выполнения работ с не
достатками установлены Основами граж
данского законодательства, ГК союзных 
республик , нормативными актами Сове
та Министров СССР или Советов Ми
нистров союзных республик и иными нор
мативными актани .  Работники предnрия
тий ,  объедннений или орг-ций , виновные 
в изготовлении,  выпуске или поставке 
недоброкачеств.  продукции (товаров) или 
в выполнении работ с недостатками,  
лривлекаются к дисциплинарной , мате
риальной, а в соответствующих случаях 
к уголовной ответственности . 

Н. И. Клейн. 
К ВАЛ И Ф И КАЦИЯ (от лат . qualis 
какой по качеству и facio - делаю) 
в сов. трудовом праве различают К. рабо
ты и К. отдельных работников. К. р а
б о т ы - характеристика данною вида 
работы, устанавливаемая по стеnени её 
сложности, точности и ответственноС1'И. 
Обычно определяется разрядом1 к к-рому 
данная работа отнесена тариq>но-квали
фикационным сnравочником (см . Тариф
ная система).  К. данной работы ииеет 
важное значение для установления та
рифных ставок и должностных окладов. 
Напр. ,  при выполнении рабочии-сдель
щиком работ, тарифицированных ниже, 
чем его разряд, он имеет право при оп
ределённых условиях на получение меж
разрядной разницы (КЗоТ РСФСР, 
ст. 86) .  

к. р а б о т н и к а - это стеnень и вид 
профессиональной обученности ,  необ·хо
димые для выполнения конкретного вида 
работы. Устанавливается администрацией 
по согласованию с профкомом в форме 
присвоения работнику разряд.;а или кате
гории. Труд рабочих-повременщиков 
оплачивается по К. рабоmика, т. е . по 
тарифным ставкам того разряда , к -рые 
устанавливаются с учётоi'I К. работника . 
При выполнении работ различной К .  
труд ,рабочих-nовременщиков, а также 
служащих оnлачивается по работе более 
высокой К; (КЗоТ РСФСР, ст. 86). 

К ВАЛ И Ф И КАЦИЯ П Р ЕСТУ ПЛ Е
Н ИЯ - уrоловно-правовая оценка пре
ступного деяния, заключающаяся в уста
новлении соответствия ею признаков приз
накаи состава преступ.ления , предус
нотренноrо уголовныи законом . В СССР 
вопросаи К.  11 . придаётся большое 
значение , так как правильная юридич. 
оценка деяния - необходимое условие соблюдения социалистич . за1юнности nри 
отправлении правосудия по уголовным 
делам. Ошибка в квалификации �южет 
повлечь за собой либо необоснованное 
осуждение , либо оnравдание лица ,  со
вершившего престуnление, либо приме
нение к виновному не того уголовного за
кона, к-рый им нарушен. 

К. n. осуществляется органами предва
рит. расследования, а окончательно 
приговором суда . В порядке и пределах,  
предусмотренных уголовно-nроцессуаль
ным законоl'I , суд может изменить К. п . , 
данную органами предварительного рас
следования. Квалифицируя преступле
ние , органы правосудия устанавливают, 
какой статьёй (частью , пунктом) осо
бенной части УК оно предусмотрено. 

Если совершено приготовление х пре
ступл.еttию или покушение иа преступ
ление, при квалификации содеянного 
обязательна ссылка на соответствующую 
статью УК (напр. ,  УК РСФСР, ст. 15) .  
При соучастии - то же самое относится 
к квалификации деяния организатора , 
подстрекателя или пособника (напр. ,  УК 
РСФСР, ст. 17) .  
К ВАЛ И Ф И ЦИ РО ВА Н Н О Е  П Р ЕСТУ П
Л Е Н И Е  (к в а л и ф и  ц и р о в  а н н ы й 
в и д п р е с т у п л е н и я ) - в сов .  
уголовном праве престуnление , имеющее 
один или несколько пряl'ю предусмотрен
ных соответствующей статьей особенной 
части УК признаков (отягчающих обстоя
тельств),  к-рые указывают на nовышен
ную общественную опасность данного пре
ступления по сравнению с неквалифици
рованныи (простым ) видом тоrо же nре
ступления. Эти обстоятельства называ
ют квалифицирующими, в отличие от 
собственно отягчающих ответствен
ность обстояте.льств, к-рые не влияют 
на �с:ва.лифи�с:ацию преступл.ения , но учи
тываются лишь nри выборе вида и меры 
наказания. 

Квалифицирующие обстоятельства мо
гут относиться к любому признаку ,  ха
рактеризующему преступление : к пред
иету посягательства (особые свойства 
предмета),  к потерпевшеиу (особые при
знаки потерпевшего) ,  к характеристике 
последствий преступления (крупный раз
мер причинённого ущерба, тяжкие по
следствия и т .  n . ) ,  к способу совершения 
престуnления (опасиый для жизни мно
гих людей, дерзость и т. п . ) ,  к времени,  
месту и обстановке совершения преступ
лекия (напр. ,  военное время) ,  к субъекту 

преступления (наличие судимости, особо 
опасный рецидивист, организованная 
груШiа и т. п . ) , к субъективной стороне 
преступления (особые мотивы и цели).  За 
совершение К. п. закон предусматривает 
более строгое наказание , чем за простое . 
К В ИТАНЦИЯ ГРУЗО ВАЯ - в СССР 
документ , удостоверяющий принятие орга
ном ж . -д. или внутр. водного транспор
та груза к перевозке, т . е . расписка пере
возчика в припятни товарно-материаль
ных ценностей. К .  г. составляется на имя 
оnределённого грузоотправител.я и вы
даётся ему. В случае утраты груза К .  r.  
даёт право на предъявление к перевозчи
ку претензии и ис�с:а. При междуиар. 
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ж . -д .  перевозках грузов К. г. составляет
ся в соответствии с соглашениями о меж
дунар. прямых ж. -д .  сообщениях. 
К В О Р У М  [лат .  quorum (букв . - из кото
рых) - первое слово формулы, приме
нявшейся при назначении судей в Анг
лии] - количество участников собрания , 
необходимое для признания его право
мочным. К.  обычно устанавливается зако
ном или уставом организации (напр . ,  в 
соответствии с Уставом профсоюзов 
СССР решение комитета профсоюза счи
тается правомочным , если на заседании 
присутствовало не менее 2/э членов этого 
комитета) . 
КЗОТ - см . Кодекс закоиов о труде. 
КЛАД (в п р а в е)  - по сов . праву 
зарытые в земле или скрытые ины1>1 спо
собом деньги или ценные предметы (золо
тые и серебряные монеты, советская и 
иностр. валюта, драгоценные камни, жем
чуг, драгоценные металлы в слитках, из
делиях и ломе) ,  собственник к-рых не 
может быть установлен или в силу зако
на утратил на них право (ГК РСФСР, ст. 
1 48) .  К .  являются не всякие ценности, а 
лишь те , к-рые были скрыты умышленно, 
по воле бывшего владельца . Этим К.  от
личается от находки имущества, владение 
к-рым утрачено помимо воли владельца . 
К .  поступает в собственность гос-ва.  Об
наруживший К. должен сдать его финан
совым органам ; он вправе получить воз
н аграждение в размере 25% стоимости 
сданных ценностей,  если обнаружение 
К. не явилось результатом раскопок или 
поисков , входивших в круг его служебных 
обязанностей. Присвоеине К. считается 
уголовным преступлением (УК РСФСР, 
ст. 97). 
КЛАССЫ Д И П Л О М АТ И Ч ЕС К И Е  -
офиц. наименования глав дипломатич . 
представительств гос-в (посольств, мис
сий) за границей ; устанавливаются внут
ренним законодательство1>1 отд. гос-в в 
соответствии с нормами междунар . права . 
Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 закрепила сложившуюся 
междунар . практику деления глав дип
ломатич. представительств на три класса: 
послы и нунции (послы Ватикана),  пос
ланники и интернунции (посланники 
Ватикана),  поверенные в делах.  Право
вое положение дипломатич . представите
лей всех классов одинаково. Венская кон
венция 1961  установила , что, кроме раз
личий в отношении старшинства и этике
та , не должно проводиться никакого раз
личия между главами дипломатич . пред
ставительств различных классов. Как 
правило, гос-ва обмениваются между со
бой послами; посланники и постоянные 
поверенные в делах назначаются :Qедко. 

В СССР К.  д .  (Чрезвычайный и Пол
номочный посол СССР, Чрезвычайный и 
Полномочный посланник СССР и Пове
ренный в делах СССР) установлены Ука
зом Президиума Веfховного Совета 
СССР от 1 1  февр . 1 98 (• Ведомости Вер
ховного Совета СССР!>,  1981 , N.! 7, ст. 
156). См. также Ранги дипломатические. 
КЛ Е В ЕТА - в сов. уголовном праве одно 
из преступлений против личности. Зак
лючается в распространении заведомо 
ложных,  позорящих другое лицо измыш
лений (УК РСФСР, ст. 1 30) .  К. - преступ
ление , совершаемое с прямым умыслом . 
Распространением таких сведений при
знаётся сообщение их хотя бы одному 
лицу в устной или письменной форме , 
напр. в заявлениях (в т. ч. анонимных 
письмах).  Заведомая ложность означает, 
что распространяющий сведения сознаёт 
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их несоответствие действительности. Лишь 
добросовесmое заблуждение относительно 
ложности сведений, напр . при получении 
их от офиц. лица , при ознакомлении с до
кументами,  исключает ответственность . 
Предположение распространяющего о 
том, что сведения могут оказаться истин
ными, не освобождает его от ответствен
ности за К. Распространение истинных,  
хотя и позорящих, сведений состава 
преступления не содержит . 

Обстоятельствами, отягчающими ответ
ственность за К . ,  являются : К. в печат
ном или иным способом размноженном 
про изведении; К . ,  совершённая лицом, 
ранее судимым за К . ;  К . , соединённая с 
обвинением в совершении гос . или иного 
тяжкого преступления . К . ,  соединённая 
с обвинением в совершении гос . или иного 
тяжкого преступления , отличается от за
ведомо ложного дmtoca тем , что соответ
ствующие сведения не адресованы орга
нам , полномочным возбуждать уголовное 
дело , и виновный не иреследует такой 
цели.  

К .  без отягчающих обстоятельств на
казывается лишением свободы на срок до 
одного года или исправительными работа
ми на тот же срок , или штрафом до 200 
руб . ,  или возложением обязанности заг
ладить причинённый вред , или общест
венным порицаинем либо влечёт приме
нение мер общественного воздействия . 

Дела о К. без отягчающих обстоятельств 
возбуждаются только по жалобе потер
певшего (см . Частпное обвинение) и под
лежат прекращению в случае ero прими
рения с подсудимым до удаления суда 
для постановления nриговора. В исклю
чительных случаях, если дело имеет осо
бое общественное значение или если nотер
nевший , в силу бесnомощного состояния , 
зависимости от обвиняемого или по иным 
nричинам , не в состоянии защищать свои 
nрава и законные интересы ,  дело может 
быть возбуждено прокурором и при от
сутствии жалобы nотерпевшего (УПК 
РСФСР, ст . 27, ч. 3) .  

К. nри отягчающих обстоятельствах 
наказывается лишениеl'I свободы на срок 
до трёх лет или исправительными работа
ми на срок до двух лет, или штрафом от 
100 до 300 руб. , а К. , соединённая с 
обвинением в совершении гос . или ино
го тяжкого nрестуnления , - лишением 
свободы на срок до nяти лет . 

И. М. Га.льперин. 
К Н И ГА П О Ч �ТА - в СССР на nред
приятиях ,  в учреждениях,  орг-циях сnец. 
книга, в к-рую заносят имена передовиков 
производства (рабочих ,  служащих ,  ИТР), 
одна из мер nоощрения за успехи в рабо
те. Предусмотрена Основами законода
тельства о труде (ст. 55), Тиnовыми пра
вилами внутре.ннего трудового распорядка 
от 29 сент. 1 972 (n. 2 1 ), в нек-рых отра
слях нар . х-ва Уставами о дисциплине. 
Решение о занесении в К. п. рабоmиков , 
особо отличившихся в социалистич . со
ревновании или успешно выnолнивших 
работы , имеющие большое нар . -хоз . зна
чение, победителей соревнования за ком
мунистич. отношение к труду , новаторов 
и рационализаторов принимается адми
нистрацией совместно с комитетом проф
союза. Порядок занесения имён в К. п .  
определяется условиями социалистич. 
соревнования или спец. nоложениями,  
разрабатываемыми на nредприятии, в 
учреждении,  орг-ции . 
КОД Е К С  (от лат. codex - собрание за
конов) - законодательный акт, в к-ром 
объединены и систематизированы нормы 
права, регулирующие определённую об
ласть общественных оmошений . К. чаще 
всею относится к к . -л . одной отрасли пра-

ва ('напр. ,  гражд. К. , уголовный К . ) .  Рас
положение правовых норм в К. произво
дится в порядке, отражающем систеNу 
данной отрасли права (напр. ,  общая и 
особенная части в уголовном К. , право 
собственности ,  обязательственное право , 
наследственное право и т. д. в гражд. 
К . ) .  

В Сов . гос-ве К.  играют большую 
роль в регулировании общественных от
ношений на всех этапах развития со
ветского общества. Разработанные по ини
циативе и при пелосредствеином участии 
В. И. Ленина и припятые в 1922-24 
гражданский, уголовный, трудовой, зе
мельный и др . К. регулировали важней
шие области обществеиных отношений , 
закрепляли оси . принцилы нового обще
ственного строя , содержали эффектив
ные нормы, направленные на его 
развитие и охрану.  С завершением 
построения социализма и переходом к соз
данию материально-технич. базы комму
низма начался активный процесс обновле
ния и систематизации законодательства. 
Соотношение компетенции Союза ССР и 
союзных республик определяется поло
жением о том , что Верх. Совет СССР при
нимает Основы законодательства, регу
лирующие важнейшие области обществен
ных отношений (Основы законодатель
ства о труде , о браке и семье , граждан
ского, уголовного, земельного , лесного, 
водного, о недрах , о народном образова
нии, здравоохранении и др. )  и содержа
щие общие , принципиальные положения , 
сфера действия Ксрых распространяется 
на всю территорию СССР. На базе Основ 
союзные республики принимают К . ,  ре
гулирующие данную область обществен
ных отношений в соответствии с общими 
нормами более подробно , детально , с 
учётом конкретных условий каждой рес
публики. Так , в каждой союзной респуб
лике приняты гражданский К. , уголов
ный К . ,  земельный К . ,  К. законов о тру
де , К.  о браке и сеNье , гражданский 
процессуальный К. ,  уголовно-процессу
альный К.  и др . Нек-рые области отно
шений (входящие в исключительную ком
петенцию Союза ССР) регулируются об
щесоюзными К. , напр. воздушный К. , 
К. торгового мореплавания . 
КОД Е КС ГРАЖДА Н С К И Й  - см.  Граж
данский кодекс. 
КОД Е К С  ГРАЖДА Н С К И Й  П РО Ц ЕС
СУАЛ Ь Н Ы Я - см . Гражданский про
цессуальный ходекс. 
КОД Е КС ЗА КО Н О В  О ТРУДЕ 
(КЗоТ) - в СССР республиканский сис
тематизированный законодательный акт, 
регулирующий трудовые отношения ра
бочих и служащих на территории союз
ной республики. В соответствии с кон
ституциями союзных республик и на ба
зе Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о труде (ст. 4)  
КЗоТ разработаны во  всех союзных рес
публиках в 1971 -73 (в РСФСР nринят 
9 дек . 1971  - • Ведомости Верховного 
Совета РСФСР•,  197 1 ,  .N.! 50, ст. 1 007 ) .  

В КЗоТ полностью включены нормы 
общесоюзных Основ законодательства 
о труде , получившие в кодексах дальней
шее развитие и детализацию . Включён
ная в КЗоТ та или иная норма Основ не 
может быть изменена законодательством 
союзной республики ,  что соответствует 
принципу единой социалистич . законно
сти в области регулирования трудовых 
отношений на всей территории Союза 
ССР . 

Во вводпой части КЗоТ отражена исто
рич. роль Великой Октябрьской социа
лиотич . революции в становлении и раз
витии новых производств. отношений , 



в социалистич . организации труда , ука
зывается, что гарантированная социа
листич. строем свобода труда от эксплуа
тации - осп . условие подлинной свобо
ды личности, труд - обязанность и мо
ральный долг каждого способного к тру
ду гражданина . Кодексы закрепляют 
равноправие в области тру да всех граж
дан СССР независимо от национальности 
и расы; женщине и мужчине предоставле
ны равные права на труд, его оплату , от
дых и социальное обеспечение. Преду
смотрена всемерная охрана трудовых прав 
рабочих и служащих . Всякое условие до
говора о труде , ухудшающее положение 
рабочих и служащих по сравнению с за
конодательством о труде (включая КЗоТ) 
или иным образом противоречащее ему, 
считается недействительным. В кодек
се закреплена важная роль профсоюзов 
в установлении условий труда и его ох
ране. 

Система КЗоТ союзных республик 
близка к системе Основ , но более дробна. 
Есть различия между КЗоТ разных со
юзных республик по числу глав и статей 
(напр . ,  в КЗоТ РСФСР - 18 глав , объе
диняющих 256 статей ;  в КЗоТ Эст. 
ССР - 19 глав , 267 статей; в КЗоТ Узб . 
ССР - 18 глав , 300 статей) и по полноте 
правоных характеристик; в КЗоТ союз
ных республик отражена также специ
фика данной республики (языковая, ге
ографич. и др . ) , её традиции в системати
зации нравового материала и т. д .  

Для большинства КЗоТ типична сле
дующая структура:  Вводная часть;  Об
щие положения ; Коллективный договор ; 
Трудовой договор; Рабочее время;  Время 
отдыха; Заработная плата; Нормы труда 
и сдельные расценки; Гарантии и компен
сации; Трудовая дисциплина; Охрана 
труда ; Труд женщин; Труд молодёжи; 
Льготы для рабочих и служащих ,  совме
щающих работу с обучением ; Трудо
вые споры; Профессиональные союзы ; 
Участие рабочих и служащих в управле
нии производством ; Государственное со
циальное страхование; Надзор и конт
роль за соблюдением законодательства 
о труде; Заключительные положения . 
8 Т а й ц И .  А . ,  Кодексы законов о труде 
союзных республик (Сопоставительные таб
лицы ) ,  М . ,  1975 . 

КОД Е КС О Б РА К Е  И С Е М Ь Е  
(КоБС) - в СССР республиканский сис
тематизированный законодательный акт, 
объединяющий нормы, к-рые регулируют 
отношения , вытекающие из брака и при
надлежности к семье. На базе Основ за
конодательства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье КоБС приняты 
во всех союзных республиках в 1969-70 
(в РСФСР принят 30 июля 1969 - • Ве
домости Верховного Совета РСФСР�, 
1969 , М 32, ст. 1086) .  В кодексах воспро
изведены нормы Основ , непосредственно 
урегулировавшие те или иные отношения ; 
содержатся нормы,  развивающие в зави
симости от местных особенностей и нац. 
обычаев и традиций установленные Ос
новами положения, и нормы, касающиеся 
отношений , регулирование к-рых отне
сено Основами к компетенции союзных 
республик . Кодексы включают нормы о 
порядке и условиях заключения и пре
кращения брака (см . также Расторжение 
брака), признания его недействительным , 
о правах и обязанностях супругов , в т. ч .  
об их имущественных отношениях,  нор
м ы ,  посвящённые вопросам семьи,  в т. ч. 
порядку установления происхождения 
детей (см . Отцовство) ,  определения их 
фамилии , имени,  отчества, правам и обя
занностям родителей по воспитанию де
тей (см . Родительские права и обязан-

ности), алиментным обязанностям (см . 
Алименты). Регулируются вопросы усы
новления , опеки и попечительства, по
рядок совершения актов гражданского 
состояния,  применение норм кодекса к 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства и др. 
КОДЕ КС О Н ЕД РАХ - в СССР рес
публиканский систематизированный за
конодательный акт, регулирующий орга
низацию использования недр на террито
рии союзной республики. К. о н .  разрабо
таны на базе Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о нед
рах и приняты во всех союзных республи
ках в 1976-78 (в РСФСР принят 9 июля 
1 976 - • Ведомости Верховного Совета 
РСФСР>,  1976, .N! 28, ст. 895) .  К. о н .  
РСФСР состоит и з  Преамбулы и 1 1  раз
делов (77 статей).  В кодексе зафИк
сированы принципиальные положения 
об исключительной собственности Сов . 
гос-ва на недра , о необходимости ра
ционального, комплексного использо
вания и охраны природных богатств , оп
ределены задачи предприятий, орг-ций, 
учреждений и граждан в этой области . 
Разделы кодекса посвящены регулиро
ванию различных видов правоотношений 
в области пользования недрами ,  изуче
ния недр, проектирования,  строительства 
и ввода в эксплуатацию предприятий и 
подземных сооружений; имеются нормы о 
пользовании недра�ш для добычи иско
паемых и для др . нар .-хоз . целей ; о безо
пасности горных работ; об охране недр; 
о гос. учёте недр ; о надзоре и контроле за 
использованием недр; об ответственности 
за нарушение законодательства о недрах. 

К. о н .  разграничивают компетенцию 
союзной и авт. республик в области ре
гулирования горных отношений; устанав
ливают компетенцию исполкомов сель
ских , поселковых, районных (городских), 
краевых,  областных (там , где имеется 
краевое или областное деление) Советов 
нар . депутатов; определяют перечень гос. 
органов, осуществляющих гос . управление 
в области использования и охраны недр 
на территории данной республики ; за
крепляют их важнейшие обязанности . 

Большое место в К. о н. занимают нор
мы о добыче общераспространённых ис
копаемых. Подробно определяется по
рядок представления горных отводов для 
пром. разработки месторождений обще
распространённых ископаемых, порядок 
добычи этих ископаемых в руслах судо
ходных рек и водоёмов . Регламентируется 
также порядок застройки зданиями и со
оружениями площадей залегания обще
распространённых ископаемых и др . 

В союзных республиках , где имеются 
запасы торфа, в К.  о н. включены нормы,  
регулирующие порядок его добычи (см . 
также Торфяной фонд ) .  В связи с по
вышенной потребностью в пресных под
земных водах , вызванной особенностями 
климатич . условий и направлением с . -х .  
производства, в К .  о н .  нек-рых союзных 
республик имеются спец. нормы об охра
не пресных подземных вод (напр . ,  Ко
декс о недрах Узб. ССР, ст . ст. 66 , 67) .  

В К.  о н .  регулируется также порядок 
разрешения споров о пользовании нед
рами .  
К О Д Е КС ОБ АД М И Н И СТ РАТИ В
Н Ы Х П РА В О Н А РУ Ш Е Н ИЯ Х  (КоАП) 
- в СССР республиканский систематизи
рованный законодательный акт, регла
ментирующий общие принцивы ответст
венности за правонарушения администра
тивные. Содержит конкретные составы 
адм . проступков в сфере нар . х-ва , со
циально-культурной деятельности, охра
ны природы, охраны общественного и 

гос . порядка , а также устанавливает пра
вила наложения взысканий и переченз 
органов (должностных лиц), уполномо
ченных рассматривать и решать дела об 
адм. правонарушениях.  КоАП принима
ютел в каждой союзной республике в со
ответствии с Основами законодательства 
Союза ССР и союзных республик об ад
министративных правонарушенИях. В 
КоАП включаются нормы союзного и 
респ . законодательства , в т. ч. нормы ,  
отражающие специфич. особенности ре
спублики (нац . ,  хоз . и др. ). За каждый 
вид адм . проступка предусматриваются 
конкретные виды адм. взысканий. См.  
Взыскание административное . 
КОД Е КС ТО Р ГО В О ГО М О Р ЕПЛА ВА
Н ИЯ СССР (КТМ) - общесоюзный сис
тематизированный законодательный акт, 
содержащий нормы,  регулирующие отно
шения,  возникающие из торг. морепла
вания. Под торг. мореплаванием в КТМ 
понимается деятельность ,  связанная с 
использованием судов для перевозки гру 
зов , пассажиров , багажа и почты, для 
рыболовства и иных морских промыслов , 
добычи в море полезных ископаемых и 
др . Кодекс утверждён Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 17 сент. 
1968 (• Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1968, .N! 39 , ст. 351 ) . В КТМ со
дl!ржатся нормы,  устанавливающие право
вой статус морских судов : о праве гос . 
собственности на суда , о праве плавания 
судов под флагом СССР, об их регистра
ции, о технич. надзоре за судами ,  о судо
вых документах, об экипаже (см. Судно). 
Значительное место в КТМ занимают 
правила , регулирующие перевозку гру
зов и пассажиров, нормы, к-рые регули
руют отношения, связанные с риском мо
реплавания (общую аварию, возмещение 
убытков от столкновения су до в, вознаг
раждение за спасение судов на море, 
морское страхование и др . ) ,  устанавли
вают порядок составления .морских про
тестов, сроки исковой давности,  поря
док предъявления претензий и исков 
и т .  д. 

К гражд. , адм . и иным правоотноше
ниям, возникающим из торг. мореплава
ния и не регулируемым КТМ ,  соответ
ственно применяются правила гражд . ,  
адм . или иного законодательства Союза 
ССР и союзных республик. 
КОДЕ КС У ГОЛ О В Н О- П РОЦЕССУ
АЛ Ь Н Ы Й - см .  Уголовно-процессуаль
ный кодекс. 
КОДЕ КС У ГОЛ О В Н Ы Й - см .  Уголов
ный кодекс. 
КОД И Ф И КАЦИЯ ЗА КО Н ОДАТЕЛ Ь
СТ ВА (позднелат . codificatio, от лат . co
dex - собрание законов и facio - де
лаю) - форма систематизации законо
дательства, к-рая , в отличие от инкор
порации (т. е . сведения воедино действую
щих нормативных актов без изменения 
их содержания, издания различного ро
да сборников) ,  заключается в качествен
ной переработке действующих юридич . 
норм, устранении несогласованностей и 
противоречий нравового регулирования , 
восполнении пробелов и в отмене устарев · 
ших норм . В процессе К. з .  осуществляет
ся объединение действующих норматив
ных актов по отраслям права (законода
тельства) ,  приведение их в стройную , 
внутренне согласованную систему. Ре
зультат К. з . , являющейся разновидно
стью правотворчества ,- издание нового 
сводного акта (напр . ,  кодекса, устава), 
заменяющего ранее действовавшие акты 
по соответствующему вопросу. Такой акт 
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имеет обычао сложную структуру, а его 
нормы носят устойчивый характер и рас
считаны :на длит. nрименение . 

К. з. может быть всеобщей (когда nере
работке подвергается всё законодатель
ство) ,  отраслевой (когда проводятся ко
дификац. работы в пределах определён
ной отрасли законодательства) или спе
циальной (охватывающей нормы опреде
лённого иравового института , наnр . нормы 
об охране животного м ира).  Кроме того , 
К. з. делится на иолную (охватывает 
все нормы · отрасли ,  института) и частич
ную (охватывает лишь часть таких норм). 

В С С С Р в ирактике К. з .  активно 
используются такие виды кодификац. 
актов, как Основы законодательства, ко
дексы, положения, уставы,  правила и т. д .  
Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик - это общесоюзный 
закон ,  определяющий общие прин�ипи
альные положения соответствующеп от
расли права либо сферы гос . деятельности 
(напр. ,  Основы законодательства о труде).  
Они устанавливают разграничение ком
петенции между Союзом ССР и союзными 
республиками в конкретной области отно
шений . Развитие и конкретизация положе
ний, содержащихся в Основах, осущест
вляются в иных общесоюзных ,  и в первую 
очередь республиканских , актах . Кодек
сы союзных республик по различным от
раслям права - это осн . законодатель
ные акты союзных республик , к-рые из
даются в развитие Основ законодатель
ства по соответствующим отраслям и со
д�ржат в систематизированном виде кон
кретные нормы определённой отрасли 
(подотрасли)  нрава . Кодексами называ
ются также законодательные акты Сою
за ССР, регулирующие отношения , на
ходящиеся в исключительной компетенции 
СССР (напр. , Воздушный кодекс СССР, 
Таможенный кодекс СССР).  

Активная работа по К .  з .  началась по 
инициативе и под руководством В .  И .  Ле
нина сразу после победы Великой Ок
тябрьской социалистич . революции. Уже 
в 1918 были приняты первые сов . Iюдек
сы - Кодекс законов об актах граждан
ского состояния, брачном , семейном и опе
кунском праве , Кодекс законов о труде . 
Особенно интенсивно К. з. проводиласJ, 
в 20-х гr . ,  когда создавались основы сов . 
правовой системы: в РСФСР и др . со 
юзных республиках были приняты уголов
ные, гражд . ,  земельные , трудовые и др . 
кодексы . С конца 50-х гг. начался посте
пенный и планомерный пересмотр дей
ствующего законодательства, к-рое к тому 
времени во многом устарело . Новая К.  з . 
была направлена прежде всего на созда
ние основополагающих актов по всем от
раслям законодатет,ства . В 1958-82 
принято 16 Основ законодательства Сою
за ССР и союзных республик по важней 
шим сферам общественной жизни (борь
ба с преступностью, имущественные, тру
довые, земельные отношения) ,  а также 
ряд крупных общесоюзных актов (напр . ,  
Регламент Верховного Совета СССР, За
кон о Совете Министров СССР, Закон об 
охране атмосферного воздуха). После при
нятия Конституции СССР 1977 все Ос
новы законодательства Союза ССР и со
юзных республик IГ респ. кодексы были 
приведсны в соответствие с Конституцией 
СССР. Важную роль в обновлении и упо
рядочении сов . законодательства играе'!' 
издание Свода законов СССР,  сводов за
конов союзных республик , к-рые в зна
чительной мере состоят из обновлённых 
кодпфикац. актов. А. С. Пиюлкин .  
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КОЛЛЕГИАЛ ЬНОСТЬ - в СССР фор
ма организации гос . управления , выража
ющаяся в том, что орган управления ли
бо nредставляет собой коллегию (т. е .  
группу лиц, совместно обсуждающих или 
обсуждающих и решающих вопросы), ли
бо имеет коллегию в своём составе. Кол
легии могут быть совещательными инстан
циями ;  инстанциями ,  принимающими ре
шения , к-рые , однако , нуждаются в по
следующем придании им обязательной 
юридич. силы путёи властного волеизъяв
ления другого органа или должностного 
лица , и инстанциями, nравомочными nри
нимать решения, имеющие обязательную 
юридич. силу .  

К .  позволяет nри обсуждении воnросов 
выявлять обществ. мнение , обменивать
ся мнениями ,  аккумулировать знания и 
коллективный опыт, полнее учитывать 
интересы тех орг-ций и социальных групп , 
представители к-рых входят в состав кол
легий . Вхождение в состав коллегий учё
ных и специалистов повышает научную 
обоснованность решений. Принцип К .  
используется ири принятии решений по 
важным и сложным вопросам , он сочета
ется обычно с единоначалием и единолич
ным распорядительством . � . . . Как кол
легиальность необходима для обсуждения 
основных вопросов, - указывал В. И. Ле
нин ,- Tait необходима и единоличная от
ветственность и единоличное распоряди
тельство, чтобы не было волокиты, чтобы 
нельзя было уклониться от ответствен
ностиЭо (Полн . собр . соч . , т. 39, с. 428-
429).  Ленин считал, что �коллегиальное 
обсуждение и решение всех вопросов уп
равления в советских учреждениях долж
но сопровождаться установлением самой 
точной о т в е т с т в е н н о с т и к а ж
д о г о из стоящих на любой советской 
должности лиц за в ы n о л н е н и е 
о n р е д е л е н н ы х, явно и недвусмыс
ленно очерченных заданий и п р а к т и
ч е с к и х работ '-> (там же , т.  37, 
с .  365) . 

Коллегиальными органами являются 
все органы гос . управления общей ком
петенции - Совет Министров СССР, 
Советы Министров союзных и авт. рес
публик , исполкомы местных Советов нар. 
депутатов : наиболее важные вопросы 
своей компетенции они решают на перио
дически созываемых заседаниях . Кроме 
того, Советы Министров н нек-рые ис
полкомы обл . ,  краевых, городских Сове
тов нар . депутатов имеют свои Прези
диумы - коллегиальные органы , реша
ющие многие вопросы их компетенции . 
В ряде гос . комитетов СССР, союзных и 
авт. республик имеются коллегиальные 
формирования - комитеты , решающие 
наиболее важные вопросы комnетенции 
этих органов . Во всех министеретвах и ве . 
домствах , во многих roc. . комитетах име
ются коллегии, к-рые на своих регуляр
но nроводимых заседаниях рассматрива
ют осн . вопросы компетенции этих орга
нов; решения rюллегии проводятся в 
жизнь , как правило, nриказами �шнист
ров , председателей гос . комитетов, руко 
водителей ведомств . Кроме того, в центр . 
органах гос . управления имеются обычно 
совещательные коллегиальные органы -
научно-методич. советы, технич. советы и 
т. д. В отделах и управлениях исполкомов 
нестных Советов создаются или коллегии ,  
илп общественные советы.с нравами, сход · 
ньши с правами коллегий. В объединени
ях имеются советы объединений илп �О
веты директоров ;  их решения проводятся 
в жизнь ,  как правило , приказом соответ
ственно генерального директора (дирек
тора ) или начальника объединения . 

В. М. Лазарев . 

J<ОЛЛ ЕГИАЛ ЬНОСТЬ СУДА - в СССР 
конституционный принцип правосудия , 
в соответствии с к-рым рассмотрение 
уголовных и гражд. дел осуществля
ется судом в составе не менее трёх рав
ноправных судей, принимающих решение 
по большинству голосов. В СССР все дела 
по первой инстанции во всех судах рас
сматриваются в составе судьи и двух 
nарадных заседателей, пользующихся 
равными иравами в решении всех вопро
сов , возникающих при рассмотрении дела 
и вынесении приговора (решения).  Уча
стие в составе коллегии профессиональ
ного судьи и нар. заседателей даёт воз
можность соединить профессиональные 
знания и опыт судьи с разносторонним 
жизненным опытом , широким кругозо
ром нар. заседателей . Рассмотрение дела 
в кассационном порядке осуществляется 
в составе трёх членов суда . Дела в поряд
ке надзора рассматриваются в судебных 
коллегиях Верх. суда СССР и Верх . су
дов союзных республик в составе трёх 
членов соответствующего суда ; в прези
диумах судов - в составе не �fенее 3 чле
нов суда ; Пленум Верх . суда СССР (см. 
Пленум суда) рассматривает дела при 
наличии не менее 2/3 его состава . Все ре
шения - как по отдельным вопросам (за 
исключением вопросов , отнесённых к еди
ноличной компетенции судьи),  так и по 
делу в целом - прннимаются во всех 
судебных инстанциях по большинству 
голосов.  

Во время совещания судей никто и:1 
них не вправе воздержаться от голосова
ния . С целью обеспечения независимости каждого судьи и свободного выра
жения им мнения по делу председатель
ствующий подаёт свой голос последним . 
Судья, оставшийся в меньшинстве , может 
изложить в письменном виде особое .мне
ние. 

К.  с .  способствует всесторонне�tу , пол
ному и объективному исследованию об
стоятельств дела и постановлению за
конного и обоснованного решения . На
рушение принципа К. с. является основа
нием для отмены вышестоящим cv дом 
приговора или решения . 

· 
Демократич. принцнпами отправлешtя 

правосудия в СССР и др . социалистич. 
странах являются также Выборность 
судов , Гласиость судопроизводства, Не
зависимость судей , Усптость судебн.ого 
разбирательства и др . , а также право 
граждан на защиту (см . Защита судР6-
ная ). 
КОЛ Л Е ГИЯ (от лат. collegium - общ
ность , сотрудничество) - группа лиц, 
имеющая право совместного решения воп
росов , отпесённых к её компетенции. 
В социалистич . rос-вах К.- коллективный 
орган , осуществляющий функции властн ,  
управления или правосудия .  См . также 
Коллегиальность ,  Судебная коллегия . 
КОЛЛ Е ГИЯ АД ВО КАТО В - см . в ст. 
А двтсатура. 
КОЛЛ Е КТ И В КО М М У Н И СТИ Ч ЕС· 
КО ГО ТРУДА - сн. в ст.  Социалисти
ческое соревноваnие . 
КОЛЛ Е КТ И В НАЯ БЕЗОПАСН ОСТЬ 
система совместных �1ероприятий гос-в 
по nредотвращению и устранению уг
розы миру , нарушений !'!Ира и актов 
агрессии. Термин « К. 6. '-> вошёл в 
ирактику междунар. отношений с 1 922 
в раиках Лиrи Наций. Вступив в Лигу 
Наций в 1 934, СССР вёл последователь
ную борьбу за К .  б. и за разоружение 
(прежде всего в Европе),  внёс многочис
ленные предложения, направленные на 
предотвращение фашистской агрессии, 
укрепление К .  б . ,  однако капиталистич . 



гос-ва не только отказались от этих пред- и безопасности в Европе должны сыграть 
ложений,  напрю!Ленных против агрессив- и согласованные в хельсинкском Заклю
ных действий фашистской Германии, но ч.ительном акте меры по укреплению до
помогли ей развязать 2-ю мировую воii:ну. верия между государстваМ'И-участниками, 
После войны СССР в�tесте с др . социалис- активизации и расширению их сотрудни
rич. гос-вами продолжает вести борьбу за чества в области экономики,  науки, тех
создание эффективной системы К. б. ники, охраны окружающей среды и в гу
как в Европе , так и во всём мире. Прин- манитарных вопросах - обмены в обла
цип К. б. нашёл своё юридич. закрепле- сти культуры, образования, информации, 
ние и признание в Уставе ООН, др . меж- контакты между людьми и др . Сов. Союз 
дунар. договорах и документах , таких, выступает также за создание системы 
как Варшавский договор о дружбе , со- К. б .  в Азии и в др. регионах земного шара. 
трудничестве и взаимной помощи 1955 и А. Н. Талалаев. 
Хельсинкский Заключительный акт Сове- КОЛЛ Е КТИ В НАЯ СОЦИАЛ И СТИ Ч Е
щания по безопасности и сотрудничеству С КАЯ ВАЛ ЮТА - см . в ст. Переводиый 
в Европе 1975. рубль . 

Различаются К .  б. всеобщая, охваты- КОЛЛ Е КТИ В Н Ы Й  ДО ГО ВО Р - 1 )  
вающая совместные мероприятия , дей- в СССР соглашение , заключаемое проф
етвил и договорённости гос-в в масштабе союзным комитетом от имени коллектива 
всего мира, и К. б. региональная - в рам- рабочих и служащих с администраци
ках определённой группы гос-в. Всеобщая ей предприятия или организации . Со
К. б. осуществляется в рамках ООН как держит: а) осн. положения по вопросам 
универсальной организации, призванной труда и заработной платы , установленные 
объединить все миролюбивые гос-ва совр. для данного предприятия (орг-ции) в со
мира независимо от их социальной или ответетвин с действующим законодатель
политич. системы.  Система К. б . ,  преду- ством (напр. ,  перечень производств, це
смотренная Уставом ООН, охватывает хов, профессий и должностей с вредными 
такие меры, как запрещение силы и уг- условиями труда , работа в к-рых даёт 
ро.зы силой в отношениях между гос- ва�ш право иа дополнит , отпуск и сокращённый 
(ст. 2, п. 4) ,  мирное разрешение между- рабочий день; тарифные сетки и тариф
нар . споров (гл . Vl),  разоружение (ст. ные ставки; правила, касающиеся по
ст. 1 1 ,  26 , 47), обеспечение безопасно- рядка пересмотра и введения норм выра
сти в персходный период (гл . XVII), ботки) ;  б) нормативные положения в об
использование региональных орг-ций ласти рабочего времени,  времени отдыха, 
безопасности (гл . VIII), временные меры оплаты труда и материального стимули
по пресечению нарушений мира (ст. 40) , рования , охраны труда,  разработанные 
принудит. меры безопасности без исполь- администрацией и профкомом в пределах 
зования вооружённых сил (ст. 41) ,  при- предоставленных им прав (напр. ,  поло
нудит . меры с использованием вооруж. жения, устанавливающие системы опла
сил (ст. 42). ты труда для определённых групп работ-

Региональная К. б. осуществляется в ников ; перечень профессий рабочих, 
рамках региональных междунар. орr-ций . к-рым разрешается совмещение профее
В этой системе главными, согласно Уста- сий; перечии работ и профессий , дающих 
ву ООН (ст. 52),  являются мирные сред- работникам nраво на получение молока 
ства разрешения междунар. споров, воз- в связи с вредными условиями труда ; пе
никающих в данном географич. р-не. При- речень работников с иенармированным 
нудит . меры региональные орг-ции могут рабочим днём с указанием продолжитель
принимать самостоятельно только для от- ности дополнит. отпуска по каждой долж
пора уже совершённого нападения на од- ности; перечень производств, цехов, уча
ного из участников системы региональной стков, отделений, где вводится суммиро
К. б. (коллективная самооборона) в со- ванный учёт рабочего времени);  в) взаим
ответствии со ст . 51  Устава ООН. ные обязательства администрации и кол-

Особое значение имеет обеспечение лектива рабочих и служащих по выпал
К. б. в Европе, к-рая уже дважды станови- нению производств. планов, совершенство
лась очагом мировых конфликтов. В осу- ванию организации производства и тру
ществлении мероприятий по К. б. исклю- да, улучшению качества и снижению се
чительную роль играет Варшавский дого- бестоимости продукции, развитию социа
вор о дружбе, сотрудничестве и взаимной листич . соревнования, укреплению произ
помощи от 14 мая 1955, в к-ром участвует водств . и трудовой дисциплины,  повыше
большинство социалистич . гос-в Европы .  , нию квалификации и подготовке кадров 
Новым этапом закрепления принципов непосредственно на производстве; г) обя
мирного сосуществования и К. б .  в Евро- зательства администрации и профсоюз
пе явился подписанный 1 авг. 1975 в Хель- ного комитета по вовлечению рабочих и 
еинки Заключительный акт Совещания по служащих в управление производством , 
безопасности и сотрудничеству в Европе , совершенствованию нормирования труда , 
созванного по инициативе и благодаря не- форм оплаты труда и материального сти
устанным усилиям Сов . Союза по созда- мулирования, по охране труда , nредос
нию общеевропейс�ой системы К. б. В тавлению льгот и преимуществ передови
разд . I этого акта содержится Декларация кам производства, улучшению жилищных 
принципов, к-рыми 33 европейских гос-ва, условий и культурно-бытового обслужива
а также США и Канада, участвовавшие ния трудящихся , развитию воспитатель
в Совещании,  обязались руководствовать- ной и культурно-массовой работы. 
ся в своих взаимных отношениях. Среди Все обязательства, включаемые в К. д . ,  
>Jтих основополагающих принцилов совр. должны быть чётко и ясно сформули
междунар . права - обязательство го- рованы с указанием конкретных сроков 
сударетв-участников не применять силы их исполнения и ответственных лиц. К 
или угрозы силой ; принципы нерушимо- К. д. прилагаются: план технич. развития 
сп1 границ, территориальной целостности и организации производства, планы внед-
гос-в; мирного урегулирования споров ; рения передового производств. опыта , 
нев�1ешательства · во внутр . дела друг изобретений и рационализаторских пред-
друга ; уважения прав и осн . свобод чело- ложений, сметы расходования фондов 
века ;  равноправия и права народов рас- экономич. стимулирования, соглашения 
поряжаться своей судьбой ; сотрудничест- по охране труда и др. материалы ,  подi'О
ва между rос-вами и добросовестного вы- тонленные в соответствии с директивными 
полнения обязательств по междунар . пра- письма�ш министерства или ведомства, 
ву н др . Важную роль в упрочении мира в ведении к-рого находится данное пред-

приятие (учреждение), и центрального 
(республиканского) комитета профсоюза. 
Положения К. д• в случае их противоречия 
закону считаются недействительными. 

Порядок заключения К. д.  устанавлива
ется ВЦСПС и Гаскомтрудом СССР. Их 
заключению должно предшествовать об
суждение и одобрение проекта К. д. 
трудовым коллективом. 

Каждый К. д. заключается ежегодно 
(не позднее февраля). Начиная с 1983 
К. д. регистрируются в вышестоящих 
хозяйств. и профсоюзных органах. К. д. 
доводится до сведения всех рабочих и слу
жащих nредприятия или орг-ции и рас
пространяется на всех рабочих и служа
щих предприятия (орг-ции) независимо от 
того, состоят ли они членами профсоюза. 

Разногласия между администрацией 
nредприятия (орг-ции) и nрофсоюзным 
комитетом, возникшие при заключении 
К. д . ,  разрешаются в двухнедельный срок 
вышестоящими хоз .  и профсоюзными ор
ганами с участием сторон. Изменения и 
дополнения в К. д. в течение срока его 
действия вносятся nрофсоюзным комите
том и администрацией после одобрения 
их трудовым коллективом. 

Контроль за выполнением обязательств 
по К. д. осуществляют администрация, 
профсоюзные комитеты и их вышестоящие 
органы .  Контроль за соответствием нор
мативных условий К. д. действующему 
законодательству возлагается на выше
стоящие хоз. и профсоюзные органы,  пра
воную и техническую инспекции труда. 

Ответственность профсоюзного коми
тета по К. д .  носит морально-политич. 
характер. Он ответствен перед избравши
ми его членами профсоюза и трудовым 
коллективом, а также перед вышестоящи
ми профсоюзными органами. Материаль
ной ответственности по К. д. профсоюзы 
не несут. Должностные лица предприятия 
(орг-ции) за нарушение К. д. привлека
ются к дисциплинарной ответственности . 
Если невыполнение К. д. выразилось в 
нарушении правил техники безоnасности 
и охраны труда, виновные должностные 
лица могут быть подвергнуты штрафу в 
адм . порядке, а в соответствующих случа- . 
ях привлечены к уголовной ответственно
сти (наnр. ,  УК РСФСР, ст. 1 40). За не
соблюдение нормативных nоложений К. д. 
должностные лица отвечают как за нару
шение трудового законодательства. Проф
союзный комитет в случае необходимости 
может поставить перед соответствующими 
орг-циями вопрос о смещении или нака
зании руководящих работников, не вы
полняющих обязательств по К. д. Уволь
нение таких работников может быть nро
изведено по требованию nрофсоюзноrо ор
гана (не ниже районного).  

Все вопросы, связанные с К .  д. ,  регули
руются Основами законодательства о 
труде (ст. ст. 6 ,  7 ,  20); КЗоТ РСФСР (ст. 
ст. 7-14,  37, 249);  nост. Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС от 6 марта 1966 и 
от 14 окт. 1976 (СП СССР, 1966, М 5, ст. 
5 1 ;  1976, М 24, ст. 123), от 14 апр. 1977 
(СП СССР, 1977 ,  М 13 ,  ст.  80);  Положе
нием о порядке заключения коллективных 
договоров, утверждённым пост. ВЦСПС 
и Гаскомтруда СССР от 26 авг. 1977 
(<t Бюллетень !>  Гаскомтруда СССР, 1978, 
No 1 ) .  

2) В других социалистич . странах К .  д . ,  
заключённые на гос . nредприятиях,  име
ют аналогичный с советскими К. д. ха
рактер. В. И. Никитинский .• 

3) В капиталистич. странах К. д. - со• 
rлашение, заключаемое между профсою-
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sами,  их объединениями либо органами ра
бочего представительства на предприятии, 
с одной стороны, и предпринимателями 
либо их объединениями - с другой, в це
лях регулирования условий купли-прода
жи рабочей силы, а также взаимоотноше
ний между предпринимателями и рабочи
ми орг-циями.  Первые К. д. появились в 
конце 19 - начале 20 вв. ,  однако их юри
дич . признание в большинстве европейских 
стран произошло только после 1-й миро
вой войны в ходе подъёма рабочего дви
жения, вызванного победой Великой Ок
тябрьской революции, а в США - лишь 
в начале 30-х гг. после тяжёлого экономич. 
кризиса и мощных выступлений трудя
щихся за свои права и интересы. 

Особая роль К. д. в системе бурж. пра
вовою регулирования труда связана с тем , 
что капиталистич . трудовое законодатель
ство определяет лишь минимальные усло
вия труда и вообще не регулирует ставки 
заработной платы. В этих условиях К.д.  
становится осн . актом , содержащим нор
мы об условиях купли-продажи рабочей 
силы. 

Для совр. К. д.  характерно расширение 
их содержания. Осн . вопрос переговоров , 
как и прежде - ставки заработной пла
ты, к-рые регулируются весьма деталь
но. Вместе с тем многие К. д. определя
ют продолжительность рабочего времени, 
отпусков, порядок выплаты пенсий и по
собий от предприятия. Особые нормы 
посвящаются порядку осуществления тех
нологич. нововведений на предприятиях. 
Иногда предусматривается заблаговре
менное оповещение об этом представите
лей трудящихся, припятне мер для пре
дотвращения массовых увольнений, уста
новление пособий увольняемым, условия 
переквалификации рабочих . В Велико
британии, США и нек-рых др. странах 
практикуются соглашения о •произво
дительности труда• ,  в силу к-рых незна
чительное сокращение рабочего времени 
и повышение ставок заработной платы 
производятся в •обмен> на резкое усиле
ние интенсификации труда . 

Под влиянием научно-технич. револю
ции происходят существенные изменения 
в структуре К. д. В странах Западной Ев
ропы, где традиционно преобладали обще
нац. отраслевые договоры, практикует
ся заключение дополнит. соглашений для 
отд . предприятий. Это позволяет более 
конкретно регулировать возникающие для 
рабочих проблемы ,  связанные с внедрени
ем в производство технологич. нововве
дений. Для США, наоборот, типичны со
глашения, действующие в рамках одного 
предприятия, одной фирмы (фирменные 
коллективные договоры).  

Буржуазия стремится изобразить К.  д .  
в качестве инструмента социального миt?а, 
классового сотрудничества и партнер
ства между трудом и капиталом. Однако 
не только возникновение К. д . ,  но и вся 
последующая практика их заключения не
разрывно связаны с классовой борьбой; 
лишь организованные выступления трудя
щихся вынуждают предпринимателей 
идти на уступки в процессе коллективных 
переговоров .  
КОЛЛ И З И О Н НАЯ Н О Р М А  - норма, 
к-рая указывает, право какого гос-ва 
должно быть применено к гражданскому ,  
семейному ,  трудовому и иному правоотно
шению междунар . характера . Правоотно
шение носит междунар .  характер, если 
его участником является иностр . гражда
нин или иностр. юридич. лицо (напр . ,  при 
вступлении сов . гражданки в брак с ино-
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странцем) ,  если объектом правботноше
ния является вещь, находящаяся за гра
ницей (напр. , имущество, к-рое по нас
ледству должно перейти к сов . граждани
ну, находится за границей), если юридич. 
факты, с к-рыми связаны возникновение , 
изменение или прекращение правоотно
шеннй, имели место за границей (напр . ,  за 
границей был заключён договор или имело 
место причинение вреда ).  При наличии 
правоотношений такого рода перед судом 
или иным органом rос-ва может возник
нуть вопрос о том , какое право следует 
применять к данному правоотношению -
нац. право данного гос-ва или иностр. 
право. Этот вопрос решается на основании 
К. н . ,  содержащейся во внутреннем, нац. 
(напр. ,  советском) законодательстве или 
в междунар. договоре.  К .  н .  формулиру
ется обычно в виде абстрактного правила, 
указывающего не право к . -л .  конкретного 
rос-ва, а только сам принцип , к-рым оп
ределяется подлежащее применению пра
во: закон гражданства лица, закон места 
совершения сделки, закон места нахож
дения вещи, закон места заключения бра
ка и т. д .  

К .  н .  содержатся в действующем сов . 
законодательстве. Так , Основы граждан
ского законодательства определяют закон , 
применяемый к вопросам гражд. дееспо
собности иностр . граждан и лиц без граж
данства (ст. 1 23 ' ) ,  к гражд. правоспособ
ности иностр . предприятий и орг-ций 
(ст. 124), к форме сделки (ст. 125), к обя
зательствам по внешнеторг. сделкам (ст. 
126),  к форме и сроку действия доверен
ности (ст. 126 1), к исчислению сроков ис
ковой давности (ст . 1 26 2) , к праву соб
ственности (ст. 126 3) , и обязательствам , 
возникающим вследствие причинения вре
да (ст. 126 4), к наследованию (ст. 127) .  
К. н .  содержатся также в Основах зако
нодательства о браке и семье (о граждан.
стве детей , о правилах заключения бра
ков сов. граждан с иностр. гражданами 
и лицами без гражданства и о рас
торжении таких браков и др. ) ,  в др . ак
тах сов. законодательства, в ряде между
нар . договоров СССР, в т .  ч. в договорах 
о правовой помощи. 

Применеине в СССР иностр . закона, 
к к-рому отсылает К.  н . ,  может быть ог
раничено в случае, если это противоречи
ло бы основам сов. строя (в силу т. н. ого
ворки о пубдuчно.м порядке). 
8 Б о r у с л а в с к и й  М .  М.,  Между
народвое частвое право, 2 изд . ,  М . , 1982. 

М. М. Богуславсн:ий. 

КОЛЛ И З И О Н НО Е  П РА В О - совокуп
ность норм, разрешающих коллизии меж
ду законами различных гос-в (напр. , меж
ду иностр. и сов . законами).  К. п. входит 
в состав .международного частного пра
ва. В от.Dичие от СССР, в ряде иностр . 
гос-в (напр . ,  в Великобритании, США) 
понятие • международное частное право э
отождествляется с попятнем К. п .  Нормы 
К.  п .  содержатся во внутреннем сов . зако
нодательстве или в междунар . договорах 
СССР и именуются ко.!l.!lизионнъt.ми нор
.ма.ми. В сов. науке междунар. частного 
права К. п. противопоставляется • мате
риальному праву•, к к-рому отсылают 
коллизионные нормы и к-рым следует 
руководствоваться для определения прав 
и обязанностей сторон в конкретном 
правоотношении . 
КОЛ Л И З ИЯ ЗАКО Н О В  (от лат. col
lisio - столкновение) - расхождение со
держания (столкновение) двух или более 
формально действующих нормативных 
актов, изданных по одному и тому же 
вопросу. К. з. разрешается путём выбора 
того нормативного акта , к-рый должен 
быть применён к рассматриваемому слу-

чаю. Если имеется расхождение между 
актами,  изданными одним и тем же пра
вотворческим органом , то применяется 
акт , изданный позднее .  Такое расхожде
ние возможно в силу того, что принятие 
нового акта не всегда сопровождается 
одновременной отменой устаревших актов 
по тому же вопросу.  При расхождении 
между общим и специальным актом ире
имущество отдаётся спецпальному,  если 
он не отменён изданным позднее общим 
актом . Если расходящиеся по содержа
нию нормы находятся в актах, припятых 
разными органами, то применяется нор
ма, припятая вышестоящим органом . 

В соответствии с Конституцией СССР 
(ст. 74) в случае расхождения закона 
союзной республики с общесоюзным за
коном действует закон СССР. Соответ
ственно в конституциях союзных респуб
лик , имеющих в своём составе авт. рее 
спублики, устанавливается, что в случае 
расхождения законов союзной и авт. 
республик действует закон союзной ре
спублики (напр . , Конституция РСФСР, 
ст. 8 1 ) .  В случае если на основании Кон
ституции СССР (ст. 122) Президиум 
Верх . Совета СССР издаст указ , внося
щий изменения в действующие законы, 
то до очередной сессии Верх . Совета 
СССР, на к-рой такой указ подлежит 
утверждению,  применяется этот указ. 

При расхождении нормативных актов 
разных союзных республик действуют 
определённые принципы применения 
законов одной республики на террито
рии другой . Так , в уголовном праве при 
привлечении лица к уголовной ответст
венности применяются законы той рес
публики ,  где совершено преступление , 
в гражд. праве - законы той республи
ки, на территории к-рой находится спор
ное имущество, и т. д .  

К.  з .  возможна также между право
ными актами разных гос-в . В частности , 
она возникает применительно к иностран
ным гражданам, чьё правовое положение 
может определяться как законами стра
ны, гражданином к-рой он является, так 
и законами места пребывания . К. з. раз
ных гос-в разрешается на основе коддu
зионных норм, определяющих, законы 
какого гос-ва должны быть при�1енены 
в том или ином случае. Так , Основы граж
данского законодательства (ст. 1 26)  уста
навливают, что права и обязанности сто
рон по внешнеторг. сделке определяются 
по законам места её совершения, если 
иное не установлено соглашением сторон . 
См. также Международное частное пра
во. А. С. Пиголки'll . 
КОЛ ХОЗ - в СССР крупное коллек
тивное социалистич. х-во трудящихся 
крестьян , добровольно объединивших
ся для совместного ведения с.-х.  про
изводства на основе общественных 
средств производства и коллективного 
труда . 

К. сочетает личные и,нтересы крестьян 
с общественными, обЩенародными ин
тересами, индивидуальную и коллектив
ную заинтересованность в результатах 
производства. Осп . средства nроизвод
ства в К. обобществлены и составляют 
коллективную социалистич . собствен
ность . Наряду с общественным х-вом К .  
допускается ведение колхозниками своего 
подсобного хозяйства дuчного . 

Социально-экономич. природа совр. К .  
проявляется в его целях и задачах, за
креплённых Примерным уставом кол
хоза 1969 (с изменениями и дополнениями 
1980- СП СССР, 1969, М 26 , ст. 150; 
СП СССР, 1980, N.! 21 , ст. 122).  На основе 
Примерного устава каждый К. разраба
тывает и принимает свой устав .  



Организационно-хозяйственное руко
водство К. в иасштабах всей страны осу
шествляет Союзный Совет колхозов, 
избранный 3-м Всесоюзным съездом кол
хозников в 1969. Положение о Союзном 
Совете колхозов принято 1 1  марта 1971  
(утверждено пост. Совета Министров 
СССР 16 июня 1971 - СП СССР, 1 97 1 ,  
No 1 2 ,  ст . 90). 

Осн . задачами К . в соответствии с 
Примерным уставом является всемерное 
укрепление и развитие обrцественного 
х-ва, неуклонное повышение nроизводи
тельности труда и эффективности об
rцественного производства, увеличение 
производства и nродажи гос-ву с . -х.  
продукции на основе интенсификации 
и дальнейшего технич. перевооружения 
колхозного производства, внедрения ком
плексной механизации и электрификации, 
осуrцествления химизации и мелиорации 
земель , специализации и концентрации 
колхозного производства на базе меж
хозяйственного кооперирования. Ведя 
работу по коммунистич. восnитанию кол
хозников , вовлечению их в обrцественную 
жизнь,  по укреnлению трудовой дисцип
лины и развитию социалистич. соревно
вания, К. должен также более полно 
удовлетворять материальные и культур
ные nотребности колхозников, улучшать 
условия их жизни, осуrцествлять охра
ну уставных прав и законных интересов 
членов К. 

Примерным уставом и уставами отд. 
К. регулируются гл . обр . внутриколхоз
ные отношения . Более детально многие 
стороны внутриколхознqй жизни (с учё
том конкретных условий и особенностей 
каждого К . )  регулируются Правилами 
внутреннего распорядка , положениями 
об оплате труда и о внутрихозяйственном 
расчёте и др . ,  разработка к-рых предус
�ютрена Примерным уставом . Так , одоб
ренные постановлением Союзного Совета 
колхозов в 1982 • Примерные nравила 
внутреннего распорядка колхоза � регу
лируют воnросы организации производ
ства и труда, определяют nродолжитель
ность и распорядок рабочего дня ,  порядок 
предоставления выходных дней и еже
годных отпусков ,  минимум трудового 
участия трудосnособных колхозников в 
обrцественном х-ве, применение мер nо
ошрения и дисциnлинарного воздейст
вия , nредусматривают воnросы охраны 
труда и обслуживания личных нужд 
колхозников и т .  д. 

Б соответствии с Конституцией СССР 
(ст . 12) земля , занимаемая К. , закреn
ляется за ними в бесплатное и бессрочное 
пользование. Конституция СССР обязы
вает К . ,  как и др . землеnользователей , 
эффективно испол�зовать землю •.. береж
но относиться к неи , nовышать ее nлодо
родие . Экономич . основой К. , наряду с 
гос . собственностью на землю , является 
собственность К. : здания , сооружения, 
тракторы, комбайны и др . машины,  обо
РУдование , трансnортные средства, ра
бочий и продуктивный скот, многолетние 
насаждения, мелиоративные и ирригац. 
сооружения, nроизведённая nродукция , 
денежные средства и иное имуrцество . 
Собственностью К. являются также иму
rцество и средства межхозяйственных 
орг-ций и nредприятий в соответствии с 
его долевым участием . Имушество nроиз
водственного объединения в сельском 
х-ве в состав к-рого входят К. , явля
ется

' 
обrцей совместной собственностью 

гос-ва , колхозов и др . кооn . предприятий 
и орг-ций . 

колхозной де�юкратии и отражаюrцую 
социально- экономич. изменения, nроне
шедшие в ходе колхозного строительст
ва. Главный принциn колхозной демок
ратии состоит в том , что все важнейшие 
воnросы жизни и деятельности К. реша
ют сами колхозники.  Высший орган 
управления делами К.- обrцее собрание 
колхозников - утверждает устав кол
хоза, организационно-хозяйствепный , 
перспективный и годовой производствен
но-финансовый планы, определяет раз
меры натуральных и денежных обrцест
венных фондов и количество продуктов 
и денег, nодлежаrцих распределению 
между колхозниками ;  принимает новых 
членов и исключает из членов К . ;  выби
рает nредседателя, правление , ревизион
ную комиссию, группу нар. контроля К . ;  
решает вопросы о б  участии К.  в межхо
зяйственных предприятиях и орг-циях 
и о вступлении его в объединения , заслу
шивает отчёты правления и ревизионной 
комиссии К. об их деятельности, утвер
ждает соглашения по социальным вопро
са�! и охране труда , заключаемые nроф
союзным комитетом с правленнем К . ,  
годовой отчёт, размеры натуральных и 
денежных фондов К. и др. Решения прав
ления К. по этим вопросам должны за
теи утверждаться обrцим собранием кол
хозников. Б крупных К. ,  где созыв об
rцих собраний практически затруднён , 
для решения вопросов, относяrцихся к 
ведению обшего собрания , могут созы
ваться собрания уполномоченных. Такие 
же собрания могут созываться и в др . 
К. в качестве про�1ежуточного звена для 
решения оперативных вопросов произ
водственно-хозяйственной деятельности.  
Б период между обrцими собраниями 
делами К. управляет его правление . 

Б системе органов внутриколхозного 
управления имеются коллегиальные ор
ганы управления производств. подразде
лениями - собрания колхозников бри
гады (подразделения) и советы бригад 
(подразделений ). Кроме того, могут со
здаваться экономич. совет или бюро эко
номич . анализа , культурно-бытовая и 
др. комиссии , работаюrцие на обrцествен
ных началах ,  касса взаимопомоrци. 

Важными принципа�ш колхозной де
мократии являются также выборность 
правлепил и председагеля К . ,  членов 
ревизионной комиссии , бригадиров ,  за
ведуюших фермами и руководителей др . 
производств . подразделений ; подконт
рольность ,  ответственность этих органов 
и руководяrцих должностных лиц перед 
членами колхоза , их сменяемость; кол
легиальность в решении осп . вопросов 
колхозной жизни. 

Помимо К. , осуrцествляюrцих с . -х .  
деятельность ,  суrцествуют также рыбо
ловецкие К. , правовое положение к-рых 
определяется Примерным уставом рыбо
ловецкого колхоза , утверждённым пост . 
Совета Министров СССР от 4 мая 1972 
(с дополнения�ш и изменениями 1982-
СП СССР, 1972,  М 9, ст. 48; СП СССР, 
1982 , отд. I,  No 7 ,  ст. 35). Организацион
но-хозяйств. руководство рыболовецки
ми К. осуrцествляют союзы рыболовецких 
К. , к-рые образованы в осп . рыбодобы
ваюrцих р-нах РСФСР и УССР. Б ряде 
союзных республик ( Казах . ССР, Эст . 
ССР) образованы республиканские сою
зы рыболовецких К.  

Примерный устав К. закреnил сложив
шуюся систему органов уnравления де
лами К. , базируюrцуюся на принципах 

Совр. К.  как обrцественная форма 
социалистич . х-ва полностью отвечают 
задачам дальнейшего развития произво
дительных сил в деревне , обеспечивают 
самим трудяшимел на основе колхозной 
демократии управление производством , 
nозволяют правильно сочетать личные 

интересы колхозников с обrцественньтмп ,  
обrцснар. интересами. 

Б Продовольственной программе СССР, 
одобренной майским ( 1 982) Пленумом 
ЦК КПСС, nодчёркивается необходи
мость •всемерно развивать хозяйствен
ную инициативу и социалистическую 
предприимчивость колхозов , совхозов, 
всех других предприятий и организаций 
агроnромышленного комплекса, пооrцрять 
коллективы за рост производства про
дукции и экопомное использование ма
териальных ресурсов. Нацеливать их 
работу не на промежуточные показатели ,  
а на высокий конечный результат. Не 
допускать мелочной опеки колхозов и 
совхозов 1о (Продовольственная програм
ма СССР на nериод до 1990 года и меры 
по ее реализации. Материалы майского 
Пленума ЦК КПСС 1982, М . , 1 982,  с. 62). 
8 Советское колхозное право , М . ,  1978;  
С т о р о ж  е в Н .  В . ,  Правовое положение 
колхоза на современном этапе (внутрихо
зяйственные аспекты), Минск, 1975;  П а н
к р а т  о в И. Ф . ,  Права и обязанности 
колхозника, М . ,  198 1 .  М. И. Козырь . 
КОЛ ХОЗ Н О Е  З Е М Л Е П ОЛ ЬЗО ВА
Н И Е - см. в ст. Землепользоваиие. 
КОЛХОЗ НО Е П РА ВО - отрасль сов. 
права, нормы к-рой регулируют формы и 
порядок организации и деятельности 
колхозов, их выборных органов, меж
колхозных (межхозяйственных) пред
приятий, орг-ций и их объединений, отно
шения с членами колхоза, а также др. 
обrцественные отношения, возникаюrцие 
в связи с деятельностью колхозов . Кол
хозные правоотношения - сложный ком
плекс органически связанных между со
бой имуrцественных, трудовых и органи
зационно-управленческих отношений, ба
зируrоrцихся на членстве в колхозе и на 
уставном характере nрав и обязанностей 
его участнИков. 

К. п .- совершенно новая отрасль пра
ва, сложившалея в Сов . гос-ве на основе 
претворения в жизнь ленинского учения 
о социалистич . rшоnерировании трудяrце
гося крестьянства и в связи с nобедой 
колхозного строя в СССР. 

Источниками К.  n .  являются установ
ленные или санкционированные гос-вом 
нормативные акты. Оси . акт К. п . 
Примериый устав колхоза 1969 ( с  изме
нениями и дополнениями 1980). 

Нормы К.  п .  закрепляют и охраняют 
основополагаюrцие nринципы колхозного 
строительства: добровольность объеди
нения крестьян в коллективные х-ва; 
руководство и nомоrць колхозам со сто
роны КПСС и Сов . гос-ва ; соответствие 
формы коллективного хозяйства достиг
нутому уровню развития колхозного 
строя ; технич. перевооружение колхоз
ного производства на . основе ведуrцей 
роли гос. социалистич. собственности в 
этом nеревооружении; правильное соче
тание обrцественных и личных интересов 
в колхозах; хоз . самостоятельность кол
хоза, правильно сочетаемая с централи
зованным плановым руководством ; ма
териальная заинтересованность колхозов 
и колхозников в развитии обrцественного 
хозяйства и результатах труда;  уnравле
ние делами на основе колхозной демок
ратии; социалистич . законность . 

Б К. п. сочетаются методы гос. и внут
риколхозн. регулирования деятельности 
колхозов и связанных с этим обrцеств. 
отношений. Так , деятельность колхозов 
регулируется уставаии ,  к-рые каждый 
колхоз принимает самостоятельно, руко
водствуясь Примерным уставом колхоза 
1 969. Осн . институтами К. n .  являются: 
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право членства в колхозе, право колхоз
ной собственности; демократич. основы 
управления делами колхоза; правовое 
регулирование производственно-хоз. и 
финансовой деятельности копхоза; пра
вовое регулирование рабочего времени 
и времени отдыха в колхозе; правовое 
регулирование организации и дисципли
ны труда в колхозе; правовое регулиро
вание охраны труда в колхозе;  правовое 
регулирование оплаты тру да в колхозе; 
правовое регулирование распределения 
валовой продукции и доходов колхоза ; 
право социального обеспечения и соци
ального страхования колхозников; �tате
риальная ответственность членов колхоза 
за ущерб, причинённый имуществу кол
хоза; правовое регулирование участия 
колхозов в межхозяйственной кооперации 
и агропром . интеграции ;  nравовое регу
лирование личного подеобиого х-ва чле
нов колхоза и др . 

К. п .- одна из форм закрепления и 
претворения в жизнь аграрной политики 
кпсс .  

В большинстве зарубежных социали
стич . стран сложилась аналогичная со
ветскому К. п. отрасль права, регулиру
ющая деятельность с . -х .  производствен
ных кооперативов - сельскохозяйствен
ное производственно-кооп. право. 

М. И. Козырь. 
КОЛХОЗ Н О-КОО П Е РАТ И В НАЯ СО Б
СТВ Е Н Н ОСТЬ - в СССР одна из форм 
социалисти'!. собственности па средства 
производства; вместе с землёй, закреn
ленной за колхозами в бесплатное и бес
срочное пользование , составляет эконо
мич. основу развития колхозного произ
водства. В пределах К. -к . с .  различают: 
колхозную собственность , принадлежа
щую отдельным колхозам , и межколхоз
ную собственность , являющуюся достоя
нием нескольких колхозов. Широкое 
распространение получила также общая 
собственность гос-ва и колхозов. 

Имея общую с государственной собст
венностью социалистич. природу, К.-к . с .  
характеризуется менее высоким уровне�! 
обОбществления, она не является обще
нар. собственностью, а принадлежит каж
дому отдельному колхозу ,  кооп . орг-ции 
либО кооп . объединению и в этом смысле 
носит групповой характер. Спецификой 
К.-к . с .  обусловлен и ряд особенностей в 
организации и оплате труда колхозни
ков, распоряжении имуществом, распре
делении валовой продукции и чистого 
дохода , управления делами в колхозах 
по сравнению с гос . предприятиями .  

В соответствии с Пpuмepнbllll уставом 
колхоза собственность колхоза состав
ляют принадлежащие ему здания , соору
жения, тракторы ,  комбайны и другие 
машины, оборудование , транспортные 
средства, рабочий и продуктивный скот , 
многолетние насаждения , мелиоративные 
и ирригац. сооружения, произведённая 
продукция, денежные средства и иное 
имущество колхоза. Собственностью кол
хоза является также имущество и сред
ства межколхозных и гос . -колхозных 
предприятий и орг-ций в соответствии 
с его долевым участием . Согласно При
мерному уставу колхоза имущество про
изводств. объединения в с. х-ве , в со
став к-рого входят колхозы , является 
общей совместной собственностью гос··ва , 
колхозов и др . кооп. предприятий и 
t>рг-ций . Закон устанавливает определён
ный порядок владения , пользования н 
распоряжения различными видами кол
хозного имущества и охраны к . -1( . с .  
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В соответствии с Конституцией СССР 
(ст. 12)  гос-во содействует развитию 
К ·к .  с .  и её сближению с государствен-
ной ; оказывает помощь колхоза�\ в ук
реплении и развитии их собственной иму
щественной базы путём насыщения совре
менными средствами производства, пре
доставляет колхозам краткосрочные и 
долгосрочные кредиты и т. п .  Сближение 
двух форм социалистич . собственности 
и слияние их в единую общенародную 
должно осуществляться через развитие , 
рост и укрепление к.-к .  с . ,  оно неразрыв
но связано с персводом с. х-ва на совре
менную индустриальную базу. Постоян
но повышается степень обобществления 
имущества внутри самой К.-к.  с. По 
структуре имущества эта форма собствен 
ности всё больше приближается к струк
туре общенар. собственности, закреплён · 
ной за совхозами ,  за счёт дальнейшего 
роста и качественного совершенствова
ния материально-технич . базы колхозов, 
строительства новых зданий и сооруже 
нйй производств. и культурно-бытового 
назначения, организации в колхозах под
собных пром . и культурно-бытовых пред
приятий,  участия колхозов в межхоз. 
кооперации и агропром . интеграции.  

М. И. Козырь. 
КОЛХОЗ Н Ы Й Д В О Р  (семья колхоз
ника) - семейпо-трудовое объединение 
лиц, все или часть трудоспособных чле
нов к-рого являются членами колхоза , 
получают оси . доход от общественного 
х-ва и совместно ведут подсобное хозяй
ство .ли•тое па предоставленном в поль
зование двору приусадебном участке.  

Согласно Конституции СССР 1936 
(ст . 7 )  К. д. являлся субъектом права на 
ведение личного подеобиого х-ва колхоз
ников (владение , пользование , распо
ряжение имуществом , принадлежащим 
К.  д . ,  с согласия всех членов К.  д . ) .  

В Примерпом уставе колхоза 1969 
субъектом права на личное подеобнос 
х-во считается <!семья колхозника (кол
хозный двор)� ;  в Конституции СССР 
1977 термин • К. д . :�- не употребляется . 
В ст . 13 указано , что в личной собствен
ности граждан могут находиться предме
ты обйхода, личного потребления , удоб
ства и подеобиого домашиего х-ва , жилой 
дом и трудовые сбережения (c�t . также 
Личная собственность) .  Т. о . , в зако
нодательстве последних лет отражается 
процесс активного сближения иравового 
статуса колхозников и рабочих и слу
жащих. 
КО М А Н Д И РО В КА - п о  сов . трудово
му праву поездка работника по рас
поряжению руководителя предприятия , 
учреждения , орr-ции па определённый 
срок для выполнения служебного пору
чения вне места постоянной работы. 
О направлении работника в К .  издаётся 
приказ руководителя nредприятия ,  уч
реждения, орг-ции, на основании к-рого 
ему выдаётся командировочное удосто
верение единого образца и денежный 
аванс . Обычная служебная К. назнача
ется на срок не св. 30 дней, не считая 
времени нахождения в пути ; в случае 
особой необходимости допускается про
дление этого срока,  но не более чем на 
10 дней. Срок К. работников, направля
емых в министерства и ведомства СССР 
и союзных республик и в др. органы roc . 

и хоз . управления, не должен превышать 
пяти дней. Продление срока К. допуска
ется в исключительных случаях с письмен
ного разрешения министров, руководите
лей ведомств или их заместителей (пост. 
Совета Министров СССР от 1 7  янв . 1980 
• О служебных командировках в пределах 
СССР•- СП СССР, 1980, М 5, ст. зn 

Предельный срок сnец. К. (для выполне
ния монтажных, наладочных и строи
тельных работ, оказания помощи в про
ведении научных исследований, для по
вышения квалификации и др . )  устана
вливается законодательством (до двух 
месяцев, до шести месяцев и т .  д . ,  но, 
как правило, не свыше одного года ). 
Отказ от поездки в К .  без уважii:Тельных 
nричин рассматривается как нарушение 
трудовой дисциплины.  Закон запрещает 
направлять в К. беременных женщин и 
матерей , кормящих грудью, а также жен
щин, имеющих детей в возрасте до одного 
года ( КЗоТ РСФСР, ст. 162). Женщины, 
имеющие детей в возрасте от одного года 
до восьми лет, не могут быть наnравлены 
в К. без их согласия (КЗоТ РСФСР, ст. 
1 63).  

На всё время К. за работником сохра
няется место работы, должность и сред
ний заработ01С (КЗоТ РСФСР, ст. 1 16) .  
Кроме того, он имеет право на компенса 
ционные выплаты для возмещения рас
ходов, связанных с К. : суточные, оплата 
расходов по проезду к месту назначения 
и обратно, а также по найму жилого поме
щения . 

Суточные исчисляются по фактич . чис
лу дней К . ,  в т. ч. за день отъезда и за 
день приезда , и выплачиваются в уста 
новленных законом размерах . 

Расходы по проезду возмещаются на 
основании представленных документов 
по фактич. стоимости проезда , но не свы
ше : стоимости проезда в плацкартном 
(купейном) вагоне - по железной дороге; 
стоимости проезда в каютах , оплачивае
мых по 5-8-й группам тарифных ставок 
на судах морского флота и в каютах 3-й 
категории на судах речиого флота; стои
мости проезда трапспортом общественно
го пользования (кроме такси) - по шос
сейным и грунтовым дopora�r ; стоимости 
билета обычвоrо класса - воздушным 
транспортом . В тех случаях, когда проезд 
продолжается свыше суток в один конец 
или приходится на ночное время,  с раз
решения руководителя командированно
му возмещается стоимость проезда в мяг
ком вагоне , в каютах , оплачиваемых по 
2-4-й группам тарифных ставок на судах 
морского флота , в каютах 1-2-й кате
гории на судах речного флота и в исклю
чительных случаях возмещается стои
мость билета 1 -го класса nри пользова
нии воздушным трансnортом . 

Расходы по найму жилого помещения 
возмещаются на основании оплаченных 
счетов , выданных предприятиями ,  учреж
дениями и орг-циями, но не св . 4 руб . 
в сутки цри К. в Москву , Ленинград и 
в столицы союзных республик и 3 руб . 
в сутки - при К. в другие населённые 
пункты. 

Рабочие и служащие в К. работают по 
режиму того предприятия , куда они на
правлены, .  используя выходные и празд
ничные дни в месте К.  в общеустановлен
но�! порядке. При возвращении из К .  
работник не позднее трех дней обязан 
представить письменный доклад о ре
зультатах К. и авансовый от'!ёт об израс
ходованных в связи с К. суммах . 

Работникам , командированным на �юп
тажпые , наладочные и строительные ра
боты , компенсационные выплаты произ
водятся в особом порядке в зависимости 
от срока К. Не являются К. поездки ра
ботников,  постоянная работа к-рых имеет 
разъездной характер , и поездки ,  иным 
образом связанные с характером выпол
няемой работы. Дополнит. расходы работ
ников, вызванные такими поездкам и ,  
возмещаются обычно путём выплаты 
особых надбавок . М. В . Молодцов. 



КО М И ССИ И В Е РХО В Н О ГО СО В ЕТА 
СССР - всnомогательные органы Верх . 
Совета СССР. Создаются , в случае необ 
ходимости ,  для выnолнения отдельных 
задач, связанных с осуществлением пол
но�ючий высшего органа гос . властн 
СССР. В соответствии с Конституцией 
СССР (ст. 1 25) Верх.  Советом СССР 
могут быть созданы следственные, ре
низионные и иные комиссии по любому 
нопроеу.  Вее гос . и общественные орга
н ы ,  орг-ции н должностные лица обяза
ны выnолнять требования комиссий,  nред
ставлять им необходимые материалы и 
документы . Рекомендации комиссий под
лежат обязательному рассмотрению гос . 
и общественными органами ,  учрежде
ниями н орг-циям и ;  о результатах рас
смотрения или о nрииятых мерах долж
но быть сообщено комиссиям в установ
ленный срок.  

Регламент Верховною Совета СССР 
(ст . 30) nредусматривает, что nорядок 
деятельности комиссий оnределяется са
мим Верх . Советом СССР при их образо
вании.  Правовое nоложение этих ко�шс
сий несколько отличается от иравового 
положения как постоятtых комиссий 
Совета Союза и Совета Национально
стей , так и сов�1естных комиссий, к-рые 
�югут создаваться этими nалатами на 
nаритетных началах (наnр . ,  от согласи
тельной комиссии) .  Комиссии Верх . Со
вета СССР создаются по решению , nри
ни�ше�юму обеими его nалатам и ,  и �\О

гут быть образованы по nринциnу nари
тетного nредставительства nалат или на 
иных началах . Комиссии , создававшиеся 
на nрактике Верх . Советом СССР, дей
ствовали лишь в течение того nериода , 
к-рый требовался для выnолнения дан
ных им конкретных поручений. Времен
ная комиссия создавалась Верх . Советом 
СССР, напр. , для разработки nредло
жений о порядке и размерах отчислений 
из доходов колхозов в централизованный 
союзный фонд социального обеспечения 
колхозников в связи с принятнем Зако
на о пенсиях и пособиях членам колхо
зов (1964). Верх . Советом СССР была соз
дана Конституционная комиссия , к-рая 
nодготовила проект Конституции СССР 
1977 ,  обобщила и рассмотрела замечания 
и поправки ,  поступившие в ходе всена
родиого обсуждения проекта. На вне
очередной , 7-й сессии Верх. Совета СССР 
9-го созыва была образована Редакцион
ная 1юм иссия , к-рая рассмотрела nоnрав
к и ,  предложенные депутатаl'ш в ходе ра
боты сессии, nриняла по ним соответст
вующие рекомендации и nредставила 
окончательный текст nроекта Конститу
ц и и  СССР на утверждение Верх . Совета 
CCCJ:>. Хотя на nрактике все создавав
шиес я комиссии Верх . Совета СССР но
сили временный характер, Конституция 
СССР и Регламент Верх . Совета СССР 
не исключают возможности создания 
высшим органом roc . власти СССР своих 
комиссий,  к-рые действовали бы посто
янно , Наряду С ПOCTOЯIIIIЫMII КОМ ИСС ИЯМИ 
его палат. 
КО М И ССИ И ПО ВОП РОСА М АГРО
П РО М Ы ШЛ Е Н НО ГО КО М ПЛ Е КСА 
в СССР органы roc . уnравления агро
промышленным комплексом , созданные 
во исполнение решений Майского (1982) 
Пленума ЦК КПСС и в соответствии с 
nост . ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР • Об улучшении управления сель
ским хозяйством и другими отрас
лями агроnромышленного комnлекса'.> 
(СП СССР, 1982, отд . 1 ,  NQ 1 7 ,  ст. 89).  

В Совете Министров СССР образована 
Комиссия Президиу1-ш Совета Минист
ров СССР по вопросам агропромышлен-

ноrо комилекса во главе с заместителем 
Председателя Совета Министров СССР 
(СП СССР, 1982, от д.  1,  .N;. 19 ,  ст. 101  ) . 
На Комиссию нозложены координация 
деятельности министерств и ведомств, 
входящих в агропромышленный комn
лекс, контроль за выnолнением ими ре
шений КПСС и Сов. правительства и 
заданий, установленных roc . планами 
экономич. и социального развития СССР, 
заданий по заготовкам продукции с .  х-ва , 
nоставка�! машин, оборудования , средств 
химизации,  рациональному исnользова
нию материальных, финансовых и тру
довых ресурсов, по производству nродук
ции nищевых отраслей пром-сти , nовы
шению её качества и доведению до nотре
бителя. Ком иссия предварительно рас
сматривает подготовляемые Госпланом 
СССР проекты годовых, перспективных 
планов развития агроnромышленного 
комплекса страны,  а также по отраслям 
комnлекса . По заданиям Совета Минист
ров СССР Комиссия готовит nредложения 
по вопросам дальнейшего развития агро
промышленного комплекса . 

Решения Ко1-шссии,  прини"шемыс в 
nределах её компетенции ,  обязательны 
для исnолнения всеми министерствами 
и ведомствами СССР и союзных респуб
лик , орг-циями ,  nредприятиями и учреж
дениями .  В период между заседаниями 
Комиссии решения по оперативным воп
росам nринимаются председагелем Ко
миссии. 

В каждой союзной республике созда
ётся Комиссия Президиума Совета Ми
нистров союзной республики (или по усмо
трению Совета Министров ресnублики 
иной орган) по воnросам агропромышлен
ного комnлекса. В состав Комиссии (орга
на) включаются министры и руководите
ли ведомств, вошедших в агроnромыш
ленный комnлекс , а также др. должност
ные л ица, утверждаемые Советом Мини
стров республики. Председатель Комис
сии (органа) - заместитель председате
ля Совета М инистров союзной ресnуб
лики. М. И. Козырь . 
КО М И ССИ И П О  Д ЕЛАМ Н ЕСО В Е Р
Ш Е Н НОЛ ЕТ Н И Х - в СССР органы ,  
на к-рые возложены охрана nрав несовер
шеннолетних, организация работы по 
предупреждению безнадзорности и npa
вонарушений несовершеннолетних, коор
динация деятельности всех гос . органов 
и общественных орг-ций по этим вопро
сам , а также рассмотрение дел о nраво
нарушениях несовершеннолетних . Обра
зованы в 1961-62. 

Положения о К .  по д .  н .  утверждены 
Указам и Президиумов Верх. Советов 
союзных ресnублик. Они создаются nри 
исnолкомах Советов нар . деnутатов ,  nри 
Советах Министров союзных и авт. рес
nублик и являются их органами .  Поста
новления комиссии обязательны для гос . 
и общественных орг-ций , должностных 
лиц п граждан. 

Совместно с др. органами и обществен
ностью К. по д. н. nринимают меры к 
устройству несовершеннолетних,  к-рые 
остались без родителей или родители 
к-рых не обесnечивают их надлежащего 
воспитания , а также несовершеннолет
них,  оставивших школу и не работающих, 
и др . ;  осуществляют контроль за услови
ями содержания и воспитания учащих
ел в интернатных учреждениях и nроиз
водственно-технич . училищах ; за соблю
дением на предприятиях условий труда 
несовершеннолетних и состоянием воспи
тательной работы , а также в необходимых 
случаях за восnитательной работой в 
общеобразовательных школах, культур
но-nросветительных учреждениях и др. 

Подросток не может быть уволен с рабо
ты по инициативе администрации ил и  
исключён п з  учебного заведения без санк
ции комиссии. Дав согласие на исключе
ние или увольнение, комиссия обЯзана 
пр!?нять немедленные меры к трудоуст
роиству подростка.  К. по д. н .  контро
лирует условия содержания и воспитания 
детей и подростков в специальных шко-· 
лах , специальных профессuонально-тех
иическ их училищах, воспитательно-тру
довых КОЛОНИЯХ И др. 

К. по д. н. привлекают к ответственно
сти родителей и заменяющих их лиц, не 
выnолняющих обязанностей по восnита
нию детей,  и nрименяют в отношении их 
меры обшественного воздействия и адм. 
uзыскания (штраф). Комиссии вnраве 
также ставить перед судом вопрос о ли
шении родительских прав, nередавать 
материал в товарищеский суд, вхо
дить в суд с заявлениями об ограниче
нии дееспособности родителей, а так
ж� о выселении из квартир лиц, ли
шенных родительских nрав или создаю
щих невозможные условия для сс;>вмест 
нога проживания с ними детей, по осно
ваниям,  предусмотренным в законе. Ко
миссии привлекают к ответственности 
лиц, отрицательно влияющих на несовер
шеннолетних , создающих условия для 
совершения правонарушений или вовле
кающих их в совершение правонаруше
ний .  

К. по д .  н .  рассматривают дела несо
вершеннолетних,  совершивших общест
венно оnасные действия до достижения 
возраста, по наступлении к-рого возмож
но nривлечение к уголовной ответствен
ности, а также дела о престуnлениях, 
не nредставляющих большой обществен
ной оnасности , если следователь (с согла
сия nрокурора) или суд сочли возможным 
ограничиться направлением материала 
в комиссию. К.  по д .  н. рассматривают 
также дела об адм .  нарушениях и иных 
антиобщественных постуnках несовер
шеннолетних. 

Районные (городские) комиссии могут 
применять к несовершеннолетним сле
дующие меры воздействия : обязать при
нести извинение потерпевшему;  вынести 
предуnреждение; возложить на nодро
стка,  достигшего 15 лет, обязанность 
возместить материальный ущерб (если он 
имеет заработок , а сумма ущерба не пре
вышает 20 руб . ); наложить на подростка,  
достигшего 16 лет и имеющего заработок,  
штраф ; наnравить несовершеннолетнего 
в спец. учебно-восnитательное учрежде
ние и др . При рассмотрении дел комис
с ией присутствие несовершеннолетнего 
и лиц, ответственных за ero воспитание, 
обязательно . 

Постановление комиссии может быть 
обжаловано в 10-дневный срок со дня его 
вручения в исnолком соответствующего 
Совета нар . депутатов. Постановление о 
наложении штрафа может быть обжало
вано в 10-дневный срок в районный (го
родской) нар. суд по месту жительства 
оштрафованного. Г. М. Миньковский. 
КО М И ССИ О Н Е Р  (в г р  а ж д. п р  а
в е) - сторона договора комиссии, к-рая 
обязуется по поручению др . стороны 
(к о м и т е н т а) за вознаграждение за
ключить с третьим лицом сделку от сво
его имени , но в интересах и за счёт ко
митента. 
КО М И СС И О Н НАЯ ТО Р ГО ВЛЯ - в 
СССР форма продажи специализиро
ванными хоз. орг-циями - комиссионе
рами - товаров , nереданных им для 
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реализации третьими лицами - коми
тентами по договорам комиссии. Эти от
ношения регулируются rк союзных ре
спублик (напр. ,  ГК РСФСР, ст. ст. 404-
421 ) ,  а также др. нормативными актами 
о К.  т .  ГК предусматривают два вида 
К. т . : продажу комиссионными магази
нами в порядке розничной торговли 
предметов широкого потребления , домаш
него обихода, художественных изделий , 
изделий прикладиого искусства, анти
кварных вещей и продажу орг-циями 
потребительской кооперации принадле
жащих колхозам излишков с . -х .  продук
тов после выполнения обязательств по 
продаже их гос-ву. Детально эти виды 
К. т.  урегулированы Правилами комис
сионной торговли непродовольственными 
товарами ,  утверждёнными приказом 
Мин-ва торговли СССР от 28 февр. 1979, 
Типовыми правилами комиссионной тор
говли легковыми автомобилями и мото
циклами с колясками ,  утверждёнными 
Мин-вом торговли СССР по согласова
нию с МВД СССР 19 авг. 1982 , а также 
актами ,  утверждёнными Правленнем 
Центросаюза СССР. 

Комиссионным магазинам запрещено 
отказывать гражданам в заключении 
договоров комиссии при условии, что 
сдаваемые вещи пригодны к дальнейше
му употреблению и имеют не св. 50% из
носа . Магазин вправе не заключать до
говор , если комитент возражает против 
предложенной цены. Вещи отечественно
го производства и импортные, на к-рые 
установлены государственные цены, оце
ниваются в пределах этих цен с учётом 
качества вещей и спроса на товары. Пред
метом К. т. непродовольственными това
рами могут быть вещи, не требующие 
ремонта или реставрации ,  годные для 
реализации,  удовлетворяющие требова
ниям санитарии,  не запрещённые для 
продажи и не изъятые из гражданского 
оборота. 

На К. т .  в значительной степени распро
страняются правила , касающиеся заклю
чения и исполнения договоров розничной 
купли-продажи в некомнесионных пром
товарных магазинах. Однако при К. т .  
такие договоры заключаются только в 
устной форме,  за наличный расчёт и 
всегда исполняются при самом их совер
шении. Вещи, купленные в комиссион
ном магазине, как правило , обратно от 
покупателей не принимаются. Исключе
ние составляют новые вещи с дефектами,  
не обнаруженными при их прИёмке на  
комиссию, если они возвращаются не  
позднее 48  ч после покупки. Это правило 
не распространяется на вещи, реализо
ванные в порядке т. н. срочной продажи, 
когда цены вещей ниже действующих 
розничных. При продаже вещи с неистек
шим гараптийпым сроком пользования 
покупатель вправе потребовать передачи 
ему паспорта на изделие и гарантийного 
талона . 

Вещи, купленные в комиссионных ма
газинах , за исключением громоздких , 
не могут быть оставлены на хранение. 
Громоздкие вещи хранятся в магазинах 
бесплатно в течение трёх дней на основа
нии выдаваемой покупателю сохранной 
расписки .  Если по истечении данного 
срока лакупатель не заберёт вещь , она 
может быть nродана другому лицу по 
той же цене , и полученные деньги возвра
щаются прежнему покупателю, с к-рым 
договор был заключён ранее. В отноше
ниях между социалистич. орг-циями ши
роко используются договоры со снабжен-
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ческо-сбытовыми орг-циями о реали�а
цli:и на комиссионных началах опреJtелен
ных материальных ценностей . Указание 
на такие договоры содержится в пост. 
Совета Министров СССР от 31 июля 1981 
-t O  порядке реализации сверхнорматив
ных и венепользуемых материальных цен
ностей • (СП СССР, 198 1 ,  отд. 1, .N.! 22, 
ст. 1 26). Во внешнеторг. обороте различ
ные комиссионные операции выполняют 
Всесоюзные хозрасчётные объединения 
Министерства внешней торговли СССР 
и Государственного комитета СССР по 
внешним экономическим связям. 

А . Ю. Кабалкик. 

КО М И ССИ О Н НАЯ ЭКС П Е РТ И ЗА 
в СССР экспертное исследование, осу
ществлённое группой - не менее двух 
сведущих лиц (экспертов).  Назначается 
в особо сложных случаях,  а также при 
производстве повторных экспертиз. Если 
эксперты, входящие в комиссию для про
изводства экспертизы (обычно лица одной 
специальности) ,  придут к общему заклю
чению, оно подписывается всеми экспер
тами. При наличии разногласий между 
экспертами каждый из них даёт своё за
ключение отдельно (напр . ,  УПК РСФСР, 
ст. 80). 

Разновидностью К.  э .  является комп
лексная экспертиза, когда экспертное ис
следование проводится лицами разных 
специальностей (напр. ,  криминалистами 
и судебными медиками). В этом случае 
каждый эксперт самостоятельно проводит 
исследование по вопросам , относяrцимся 
только к его компетенции.  Для ответа на 
вопросы, требующие интеграции знаний , 
эксперты разных специальностей синте
зируют свои частные выводы и формули
руют обrций ответ, к-рый подписывает
ся всеми экспертами. Проведение комп
лексных экспертиз существенно расши
ряет возможности установления фактов, 
необходимых для разрешения судебного 
дела. 
КО М И ССИЯ (лат. coшmissio - пору
чение , от coшшitto - соединяю, устра
иваю, поручаю) - в сов . гражд. праве 
договор,  в соответствии с к-рым одна сто
рона (комиссионер )  обязуется по пору
чению другой стороны (комитента) за воз
награждение совершить для комитента 
одну или несколько сделок от своего 
имени. Комиссионер выступает в интере
сах и за счёт комитента . К договорам К.  
относятся , напр . ,  договоры, по к-рым 
комиссионные магазины выполняют по
ручения граждан по продаже предметов 
широкого потребления и домашнего оби
хода, организации потребительской ко
операции - поручения колхозов по про
даже излишков с.-х. продуктов , сбытовые 
орr-ции - поручения предприятий по ре
ализации излишних и иенепользуемых 
материалов и оборудования , внешне
торговые орг-ции - по приобретению 
для других сов . орr-ций товаров за 
границей. Договор К.  регулируется ГК 
союзных республик (напр . ,  ГК РСФСР, 
ст. ст. 404-421 ). По сделке , совершён
ной комиссионером с третьи.м лицом , 
приобретает права и становится обязан
ным комиссионер. Независимо от сум
мы договор К. заключается в письменной 
форме. 

Принятое на себя поручение комиссио
нер обязан исполнить на условиях, наи
более выгодных для комитента . Если он 
совершит сделку на условиях, более вы
годных, чем те , к-рые указаны комитен
том , вся выгода поступает комитенту . 
Комиссионер должен исполнить все обя
занности и осуществить все права , выте
кающие из сделки,  заключённой им с тре
тьим лицом , руководствуясь указаниям и 

комитента , от к-рых он вправе отступить , 
если это необходимо в интересах коми
тента и комиссионер не мог предваритель
но запросить его либо не получил от неrо 
своевременно ответа . За исп�лне�ие 
третьим лицом сделки,  совершеннон с 
ним для комитента , комиссионер перед 
комитентом не отвечает, кроме случаев, 
когда принимает на себя особое ручатель
ство (делькредере). При нарушении треть
им лицом сделки, заключённой с ним ко
миссионером , последний обязан без про
медления уведомить об этом комитента , 
а также собрать и обеспечить соответст
вующие доказательства. 

Комиссионер отвечает перед комитен
том за утрату, недостачу или поврежде
ние находящегося у него имущества ко
митента , если не докажет, что это про
изошло не по его вине. По исполнении 
поручения комиссионер обязан предста
вить комитенту отчёт и передать ему всё 
полученное по исполненному поручению , 
а также передать комитенту по его требо
ванию все права в отношении третьего 
лица , вытекающие И:i сделки,  совершён
ной комиссионером с этим третьим ли
цом . 

' 

Комитент обязан принять от комиссио
нера всё исполненное по поручению (иму
щество , документы, права требования), 
осмотреть приQбретённое для него имуще
ство, немедленно известить комиссионера 
об обнаруженных недостатках, освобо
дить его от принятых им перед третьими 
лицами обязательств во исполнение по
ручения. 

По исполнении поручения комиссионер 
вправе получить вознаграждение . Особое 
вознаграждение комитент выплачивает 
комиссионеру за принятие им на себя 
делькредере. Размер вознаграждения оп
ределяется соглашением сторон, если 
иное не установлено законом . Кроме того, 
комитент возмещает комиссионеру израс
ходованные им по исполнению поручения 
суммы. 

Договор К. прекращается в случае 
надлежащего исполнения и по др. осно
ваниям прекращения обязательств. При 
определённых обстоятельствах он может 
быть прекращён и в одностороннем по
рядке . Так , комитент вправе отменить 
поручение в целом или в части до заклю
чения комиссионером соответствующих 
сделок с третьими лицами ,  уплатив ему 
комиссионное вознаграждение за совер
шённые до отмены поручения сделки ,  а 
также возместив понесённые до отмены 
поручения расходы . Односторонний от
каз комиссионера от выполнения обяза
тельств допускается , если иное не пре
дусмотрено договором , при невозможно
сти исполнения поручения или наруше
нии договора комитентом . Комиссионер 
обязан письменно уведомить комитента 
об отказе , и договор К. сохраняет силу 
в течение двух недель со дня получения 
уведомления. М. С. Фалькович. 
КО М И ССИЯ ПО Т РУДО В Ы М  С П О
РА М (КТС ) - в СССР один из оси . 
органов по рассмотрению трудовых спо
ров . Организуется на предприятиях , в 
учреждениях и орг-циях из равного числа 
постоянных представителей комитета 
профсоюза и администрации (число пред
ставителей от каждой стороны устанав
ливается по соглашению между ком ите
том профсоюза и адм инистрацией пред
приятия или орг-ции).  

Представители профсоюза выделяются 
в КТС из числа членов комитета профсо
юза по ero постановлению на срок полно
мочий данного комитета , а представители 
администрации - приказом руководи
теля . В учреждениях и орr-циях , где 



комитету nрофсоюза nредставлены nрава 
райкома профсоюза , по решению коми
тета и администрации �югут быть обра
зованы КТС в цехах и др. структурных 
подразделениях . В тех случаях ,  когда на 
предnриятии или в учреждении (орг-ции)  
нет комитета профсоюза, КТС действует 
в составе nрофорга и руководителя пред
приятия . Деятельность КТС регулирует
ся ПоложениеN о порядке рассNотрения 
трудовых сnоров, утверждённьш Указоl'! 
Президиума Верх.  Совета СССР от 20 мая 
1974 (< Ведомости Верховного Совета 
СССР�.  1974, .N! 22, ст. 325).  

КТС - обязательный nервичный ор
ган по рассмотрению трудовых споров 
между рабочими и служащими и адNи
нистрацией (за исключением споров, под
лежащих рассмотрению в нар . судах 
и др .  органах). В частности, КТС рас
сматривает сnоры по вопросаN :  приме
нения установленных норм выработки 
и сдельных расценок; прекращения тру
дового договора не по инициативе ад
министрации;  оплаты труда при невьшол
нении норм выработки ,  простое и браке; 
оплаты сверхурочных работ и работы в 
ночное время, выплаты компенсации за 
работу в выходные и праздничные дни ; 
оплаты труда при выполнениИ работ 
равной квалификации , при многостаноч
ном обслуживании,  при совмещении про
фессий , при заNестительстве; о праве 
получения и о размере премий, преду
смотренных системой оnлаты труда ; 
наложения дисциплинарных взыска
ний и др . 

КТС не вправе рассматривать споры 
по вопросам установления норм выработ
ки, должностных окладов , тарифных ста
вок ; изменения штатов; социального стра
хования и пенеионного обеспечения ; ис
числения трудового стажа для предостав
ления льгот и преимуществ, когда зако
нодательством установлен иной порядок 
рассмотрения этих споров ; восстановле
ния на работе рабочих и служащих, уво
ленных по инициативе адNинистрации; 
предоставления жилой площади и т .  д .  

Приём заявлений в КТС производится 
комитетом профсоюза, а там , где его нет ,
профоргом . Рабочие и служащие могут 
обращаться в КТС в трёхмесячный срок со 
дня, когда они узнали или должны были 
узнать о нарушении своего права. Посту
пившее в КТС заявление должно быть 
рассмотрено в пятидневный срок в при� 
сутствии заявителя. Заочное рассмотрение 
спора возможно только по письменному 
заявлению работника. Решение КТС при
нимается по соглашению сторон. Оно мо
жет быть обжаловано работником в деся
тидневный срок в профком (цехком ).  

Если на заседании КТС соглашение 
между представителями профкома и ад
l'Шнистрации не было достигнуто, заин
тересованный работник имеет право в 
десятидневный срок со дня вручения ему 
выписки из протокола заседания КТС 
обратиться с заявлением о разрешении 
спора в профком . На предприятии (в 
орг-ции) ,  где нет комитета профсоюза, в 
случае если на заседании КТС стороны 
не пришли к соглашению, а также и в 
случае несогласил работника с решением 
КТС, он может обратиться с заявлением 
о разрешении спора в нар .  суд в десяти
дневный срок со дня вручения ему вы
писки из протокола заседания . 

В. И. Смолярчук. 

КО М ИТ Е НТ (в г р  а ж д. п р  а в е) 
сторона в договоре комиссии. 
КО М М Е Р Ч ЕСКИ Й А КТ - в СССР до
кумент , удостоверяющий обстоятельства, 
к-рые могут служить основанием для 
имущественной ответственности органов 
О 1 О Юра11uч. вац. ciJoвapa 

ж.-д. , морского , peqнoro п воздушного рl!нности) на работу в др. местность, вы
транспорта , гру:юотправителей , грузопо- плачиваютел суточные, возмещаются раслучатслей и пассажиров.  Составляется ходы по проезду п провозу и�1 ущества 
для удостоверения: несоответствия наи- по указанным общим нормам . Едпновре
менования , веса или количества мест меннос пособие этим работникам !'южет 
груза или багажа в натуре данным , ука- выплачиваться по соглашению сторон . 
занным в перевозочном документе; порчи К членам семьи работника , на к-рых 
и повреждения груза или багажа; обна- .нроизводятся К. в . ,  относятся : муж, же
ружения груза или багажа без докумен- на, а также дети и родители обоих супру
гов или документов без груза или бага- гов ,  находящиеся на его иждивении и 
жа; возвращения перевозчику похищен- проживающие вместе с ним .  К. в. вы
ного груза или багажа. При ж.-д .  пере- плачиваютел им, если они переезжают 
возках К. а.  составляется по требованию на новое место жительства работника 
грузополучателя также в тех случаях, до истечения одного года со дня фактич. 
когда дорога не передала на ж.-д.  подъезд- предоставления ему жилого помещения. 
ной путь груз в течение 24 ч после оформ- Работник обязан полностью вернуть 
ления в товарной конторе (кассе) выдачи выплаченные eNy в связи с переездам 
груза по документам . К. а. может быть К. в . ,  если он не явился на работу или 
составлен в месте отправления или назна- отказался приступить к ней без уважи
чения и в пути следования. В К.  а. долж- тельной причины,  либо если до окончания 
но быть дано точное и подробное описание срока работы (а при отсутствии опреде
состояния груза или багажа и обстоя- лённого срока - до истечения одного 
тельств , при к-рых обнаружена неисправ- года) уволился по собственному желанию 
ность. Порядок составления К. а . ,  а так- без уважительной причины или был уво
же удостоверения обстоятельств, не тре- лен за виновные действия, к-рые в соот
бующих составления К. а . ,  устанавлива- вететвин с трудовым законодательством 
ется правилами перевозок , действующих явились основанием прекращения тру
на отдельных видах транспорта. При не- дового договора (пост. Совета Министров 
достаче, порче или повреждении груза или СССР от 15 июля 1981 -t O  гарантиях и ком
багажа право на предъявление претензии пенсациях при переезде на работу в дру
и иска возникает при условии представ- гую местность » - СП СССР, 1981 , отд. I , 
ления К. а. Отказ в составлении К. а. .N! 2 1 ,  ст. 123). 
может быть обжалован в установленном Рgботникам, переводимым , направля
порядке; в этих случаях при предъявле- емым или принимаемым на работу в 
нии претензии и иска представляютел до- р-ны Крайнего Севера и приравненные к 
казательства обжалования отказа в со- ним местности ,  К. в. производятся в на
ставлении К. а. При междунар.  перевоз- вышеином размере . 
ках грузов и багажа К. а. составляется в Видом !{ . в. являются к о м п е н с а
соответствии с междунар . соглашениями. ц и о н н ы е н а д б а в к и, предназна
.КО М П Е Н СА Ц И О Н Н ЬI Е  В Ы ПЛАТ Ы - ченные для денежного возмещения лич
но сов. трудовому нраву возмещение до- н ых расходов рабочих и служащих (вза
полнит. расходов рабочих и служащих мен суточных) в связи с особым характе
в связи с выполнением труд. обязан- ром выполняемой работы, а также при 
ностей или при переезде на работу в др. командировках· на строительные , монтаж
местность (cN . также Комапдиров1еа). ные и наладочные работы. Такие надбав-

При переводе па другую работу или ки выплачиваются :  работникам связи, 
при направлении в др. местность в по- ж.-д . ,  речного, автомобильного транспор
рядке распределения после окончания та и шоссейных дорог, постоянная работа 
аспирантуры , ординатуры, высших, сред- к-рых протекает в пути или имеет разъезд
них специальных, профессионально- ной характер,  а также при служебных 
технич . и иных учебных заведений поездках в пределах обслуживаемых ими 
выплачиваются: суточные за время на- участков; работникам , непосредственно 
хождения в пути , стоимость проез- занятым на строительстве , реканетрук
да работника и членов его семьи - ции и капитальном ремонте объектов, 
по нормам , установленным для коман- перечисленным в спец. положении (-t Бюл
дировок. Проезд свыше суток может летень �> Гаскомтруда СССР, 1974,  .N! 9) ,  
быть оплачен с разрешения администра- работа к-рых связана с частыми переме
ции в мягком вагоне, в каютах ,  оплачи- щениями или оторванностью от постоян
ваемых по 2-4-й группам тарифных ного места жительства; работникам пар
ставок на судах морского флота и в каю- тий, экспедиций, нефтеразведок , отря
тах 1 -й и 2-й категорий на судах речного дов и др . полевых орг-ций независимо 
флота; расходы по провозу имущества от их ведомственной подчинённости в це
ж.-д . ,  водным и автомобильным транспор- лях компенсации повышенных расходов 
том общего пользования - в количестве за время нахождения на полевых рабо
до 500 кг на работника и до 150 кг на каж- тах выплачивается полевое довольствие 
дого переезжающего члена семьи,  а по со дня выезда на полевые работы за все 
соглашению с администрацией - фактич. календарные дни нахождения на этих 
расходы по провозу имущества в боль- работах по день возвращения с полевых 
шем количестве . Единовременное пособие работ на предприятие или в др. стацио
выплачивается : на работника - в раз- нарную орг-цию (Положение о выплате 
мере его месячного должностного оклада полевого довольствия работникаN , заня
(тарифной ставки) по новоNу месту рабо- тым на геологоразведочных и топографо
ты и на каждого переезжающего члена геодезических работах , - -t Бюллетень �о 
ееNьи - в разNере 1/4 пособия работ- Госrюмтруда СССР, 1960, N2 4);  работ
ника; работнику, перешедшему на рабо- никам , командированным для выполие
ту в совхоз в качестве руководителя или ния строительных, монтажных и нада
специалиста х-ва либо руководителя под- дочных работ. 
разделения, дополнительно выплачивает- К. в .  за и з  н о с и н с т р у м е н т о в 
ся единоврем. пособие в размере трёх производятся работникам, использующим 
месячных окладов , а имеющему пять и для нужд предприятия , орг-ции свои 
более членов семьи - в размере пяти ме- инструменты, в целях возмещения износа 
сячных окладов (пост. ЦК КПСС и Со- (амортизации)  этих инструментов (КЗоТ 
вета Министров СССР от 24 мая 1982- РСФСР, ст. 1 1 7) .  
СП СССР,  1982,  от д. I ,  N2 1 7 ,  ст. 94) .  
Работникам , переезжающим в связи КО М П Е Н САЦИQН Н  1LS с приёмом их (по предварит. догово· Ч 



8 К у 'Ч м а М. И . ,  Х л ы с т  о в а Е. А. ,  
Гарантии и компенсации , 2 изд . , М . ,  1982  . .  

М. В .  Молодцов.  

КО М П Е Н САЦИЯ (от лат. compensatio 
возмещение) - 1 )  в гражд. nраве - воз-. 
мещение убытков , возникших вследствие 
нарушения гражданеко-nравовой обязан
ности, когда её исnолнение в натуре 
(т. н. реальное исnолв:ение) в связи с та
ким нарушением стало невозможным 
(наnр. ,  вследствие гибели вещи, к-рая 
должна быть nередана должником кре
дитору;  если nричинён вред имуществу ,  
к-рое не может быть восстановлено в на
туре) ;  когда уnравомоченное лицо утра
тило по вине обязанного лица интерес к 
реальному исnолнению обязанности 
(иаnр . ,  вследствие длит. nросрочки в до
ставке сезонных товаров);  в иных , пре
дусмотреШiых законом случаях денеж
ного возмещения имущественных nотерь , 
вызванltЫх нарушением обязанностей . 

2) В сов . трудовом nраве - выnлаты 
рабочим и служащим , nроизводимые в 
установлеШiых законо!'о! случаях (см. 
Компенсационные выплаты). 
КО М П ЕТ Е Н ЦИЯ (лат. competentia, от 
competo - добиваюсь,  соответствую, nод
хожу) - совокуnность nолномочий , nрав 
и обязанностей гос . органа, должностного 
лица, органа обществеШiой орг-ции или 
·общественной самодеятельности граждан . 
В СССР определяется на основе Кон
ституции СССР соответственно законо
дательными актами ,  актами уnравления , 
решениями местных Советов нар . деnу
татов, уставами общественных орг-ций . 
К. высших органов гос. власти и управле
ния оnределяется неnосредственно Кон
ституцией СССР, конституциями союз
ных и авт. реопублик, регламентами Верх . 
Советов, законами о Советах Министров. 
К. министерств, гос. комитетов и ведомств 
оnределяется в соответствии с Конститу
цией и др. законами Общим nоложени
ем о министерствах, а также nоложения
ми о каждом конкретном мин-ве, гос. ко
r.штете , ведомстве, утверждаемыми соот
ветствеШiо Советом Министров СССР, nра
вительствами союзных и авт. ресnублик . 
КО М П ЕТ Е Н ЦИЯ СУД Е Б НАЯ - уста
новлеШiые законом nолномочия суда по 
рассмотрению дел. В СССР комnетен
ция судебных органов устанавливается 
Конституцией СССР, Основами законо
дательства о судоустройстве в СССР, 
Законом о Верховном суде СССР, По
ложением о военных трибуналах , Зако
нами о судоустройстве союзных ресnуб
лик , УПК, ГПК. 

Комnетенция су да по рассмотрению 
дел в качестве суда nервой инстанции 
оnределяется кругом дел, отнесённых к 
подсудиости данного суда. РайоШiые (го
родсi<ие) нар. суды действуют только как 
суды nервой инстанции .  Они рассматрива
ют все nодведомственвые суду гражд. де
ла, nодавляющее большинство уголовных 
дел. Краевой, обл . ,  городской суд , суды 
авт. областей и авт. округов рассматривают 
по nервой инстанции отнесёвные законом 
к их ведению гражд. и уголовные дела; 
дела по жалобам и протестам на решения, 
nриговоры и определения районных (го
родских) нар . судов , не встуnившие в 
законную силу, - в кассац. nорядке; де-

. ла по протестам на встуnившие в закон
ную силу решения,  nриговоры, оnределе
ния нар. судов и на nостановления нар. 
судей о предании суду - в nорядке над
зора и по вновь открывшимел обстоятель
ствам. Верх. суд союзной ресnублики 
раесматривает в качестве суда nервой ин-
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станции отнесённые законом к ero веде· 
нию гражд. и уголовные дела; является 
кассационной инстанцией для нижестоя
щих судов, надзорной инстанцией для 
всех судов ресnублики и рассматривает 
дела по вновь открывшимел обстоятель
ствам . 

Верх. суд СССР рассматривает по nер
вой инстанции гражд. и уголовные дела 
исключительной важности ; является кас
сационной инстанцией для военных три
буналов второго звена; в nорядке надзо
ра рассматривает протесты на решения 
и приговоры судебных коллегий Верх . 
суда СССР, Президиумов и Пленумов 
Верх. судов союзных ресnублик в случае 
nротиворечия их законодательству Сою
за ССР или нарушения ими интересов 
других союзных ресnублик; рассматрива
ет дела по вновь открывшимел обстоя
тельствам, если nриговоры, решения, оп
ределения,  постановления по этим делам 
вынесены Верх . судом СССР. См. так
же Воеппые трибуналы. 
КО М ПЛ ЕКТН ОСТЬ П РОДУ К ЦИ И -
совокуnность узлов, деталей, агрегатов, 
составляющих законченное изделие.  В 
СССР К. n. оnределяется стандартами, 
техническ.ими условиями,  nрейскуран
тами, а если она ими не оnределена, то в 
необходимых случаях может быть уста
новлена в договоре.  При заключении 
договора стороны вnраве отступить от 
К. n . ,  установленной стандартом , технич. 
условиями или nрейскурантом , оговорив 
nоставку изделия с доnолнительными к 
комnлекту частями либо без отд. частей ,  
входящих в комnлект, н о  н е  нужных 
nокупателю . Поставщик обязан отгру
жать одновременно все части изделия, 
составляющие комnлект, если договором 
не обусловлена nоставка nродукции отд. 
частями комnлекта, а также отгрузка 
отд. частей неnосредствеШiо их изготови
телями.  В nоследнем случае все части 
комnлекта отгружаются не nозднее срока 
nоставки всего изделия. При нарушении 
К. n. nокуnатель (получатель) обязан 
отказаться от оnлаты изделия, потребо
вать от nоставщика ero доукомплекто
вания и уnлаты штрафа в сумме 20% 
стоимости комплектного изделия . По
ставщик обязан доукомплектовать изде
лие в 15-дневный срок с момента полу
чения требования покуnателя (nолуча
теля),  если иной срок не установлев 
соглашением сторон . 

От К. n .  следует отличать комnлект
ность nоставки , т. е. nоставки в совокуп
ности оборудования , nриборов и др . из
делий , номенклатурный и количествен
ный набор к-рых обесnечивает возмож
ность совместного их исnользования nо
куnателем (nолучателем ). Комnлектность 
nоставки устанавливается в договоре , 
для нек-рых видов продукции она пре
дусмотрена обязательными для сторон 
правилами,  в этом случае комnлектность 
nоставки оnределяется в договоре в со
ответствии с этими nравилами.  Наруше
ние комплектности поставки влечёт за 
собой уплату штрафа в размере 2 ,5% 
стоимости всех изделий , входящих в 
комnлектную nоставку.  
КО Н В Е Н ЦИ И (от лат. conventio 
соглашение) м е ж д у н а р о д н ы е -
одно из наименований договора между
пародного; как nравило , заключаются 
на уровне nравительств (в качестве меж
nравительств. соглашений гос-в) по спец. 
воnросам сотрудничества: nочтовые К. , 
К. в области связи, труда и т. n . ,  по кон
сульским воnросам (консульские К. ) .  
К .  являются также одной из  форм коди
фикации междунар. nрава в ООН (Же
невская К. по морскому праву 1982, Вен-

с кие К. по дипломатическому ,  коне у ль· 
скому,  договорному nраву 196 1 ,  1963, 
1969 , 1978 и др . ) .  К.  чаще всего имену
ются договоры о законах и обычаях вой
ны (Гаагские конвенции 1899 и 1907 , 
Женевские конвенции 1949 о защите жертв 
войны).  В 1972 nрипята Конвенция о 
заnрещении разработки ,  производства и 
накоnления заnасов бактериологического 
(биологического) и токеинного оружия и 
об их уничтожениИ; в 1977 - Конвенция 
о заnрещении военного или любого иного 
враждебного исnользования средств воз
действия на nриродную среду; в 1981 -
Конвенция о заnрещении или ограниче
нии применевил конкретных видов обыч
ного оружия , которые могут считаться 
наносятими чрезмерные nовреждения 
или имеющими неизбирательное действие. 

К .  могут заключаться также по терр. 
воnросам , наnр. по воnросам режима рек 
(Белградская конвенция 1948 о режиме 
судоходства на Дунае),  nроливов (Кон
венция 1936 о режиме Черноморских 
проливов), по nравам человека и граж
данства ( Конвенция 1952 о nолитических 
правах женщин) .  

К.  могут заключаться на оnределён
ный срок или быть бессрочными, они 
могут быть двусторонними или много
сторонними, в них могут участвовать не 
только гос-ва , но и междунар. орг-ции . 
КО Н В Е Н ЦИ И  М ЕЖДУ НАРОД Н Ы Е  
П О  О Х РА Н Е  А ВТО Р С К И Х  П РА В -
1\!Ноrосторонние междунар . договоры ,  
устанавливающие обязательства гос-в -
kx участников по охране авторского nра
ва на nроизведения, nринадлежащие 
гражданам др . государств-участников или 
впервые оnубликованные в этих гос-вах .  
Наиболее представительные междувар. 
конвенции по охране авторских nрав -
Всемирная (Женевская) конвенция об 
авторском праве 1952 (nоследняя редак
ция - 197 1 )  и Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных 
nроизведений 1886. 

В с е м и р н а я (Ж е н е в с к а я )  
к о н в е н ц и я ,  находящаяся под эги
дой ЮНЕСКО, имеет целью установить 
режим охраны авторских nрав, обесnечи
вающий уважение nрав личности, благо
приятствующий развитию науки,  лите
ратуры и искусства , содействующий рас
nространению nроизведений и лучшему 
междунар . взаимоnониманию.  Её чле
нами являются св. 70 стран, в т .  ч.  Бол
гария , Венгрия, ГДР,  Куба, Польша, Че
хословакия, Югославия. СССР nрисоеди
нился к этой Конвенции в редакции 1952 
и участвует в ней с 27 мая 1973. Члены 
Всемирной (Женевской) конвенции на 
равных началах с nроизведениями своих 
граждан предоставляют охрану произ
ведениям граждан др. стран-участниц 
независимо от факта и места оnублико
вания, а также nроизведениям , вnервые 
выnущенным в свет на территории этих 
стран независимо от гражданства авто
ров ; они обязаны обесnечить исключит. 
nраво перевода и охрану произведений в 
течение жизни автора и не менее чем 
25 лет nосле его смерти (более короткие 
сроки доnускаются для nроизведений 
фотографии и nрикладиого искусства) ,  
а также nринять все меры для обесnече
ния • достаточной и эффективной охра
ны > nрав авторов и их nравоnреемников. 
Конвенция содержит nравило о знаке 
охраны авторского nрава , т. н. Copyright 
(заключённая в кружок латинская буква 
• С •  с 'УКазанием имени обладателя автор
ского nрава и года nервой публикации). 
В СССР охрану по этой Конвенции nо
лучают произведения , оnубликованные за 
рубежом после 27 мая 1973. 



Б е р н с к а я к о н в е н ц и я неод
нократно пересматривалась ; осн . значе
ние имеют её Брюссельская (1948) и Па
рижская (197 1 )  редакции. В Конвенции 
участвуют свыше 70 стран , большивство 
из них участвует также во Всемирной 
(Женевской) конвенции,  однако в отно
шениях между собой такие страны при
меняют только Бернскую конвенцию. 
Члены конвенции образуют Междуна
родный союз по охране лИ'I:ературных и 
художественных произведений (Бернский 
союз) ,  адм . функции к-рого выполняет 
Всемирная организация ивтеллектуаль
ной собственности .  СССР не является 
участником Бернской конвенции. 

Участники междунар. конвенций мо
гут заключать между собой и двусторон
ние соглашения об охране авторских 
прав. СССР имеет такие соглашения с 
Болгарией, Венгрией , ГДР, Польшей, 
Чехасловакией и Австрией . 
8 М а т в е е в Ю. Г. , МеждУнародные 
конвенции по авторскому праву, 2 изд . ,  М . ,  
1978;  Международные конвенции о б  автор
ском ораве . Комментарий , М . ,  1982. 

И. А .  Грингмьц . 

КО Н КЛ ЮД Е Н Т Н Ы Е  Д Е Й СТ В И Я  (от 
лат. concludo - заключаю, делаю вы
вод) - действия лица, выражающие ero 
волю установить правоотношение (напр. ,  
совершить сделку),  но н е  в форме устно
го или письменного волеизъявления, а 
поведением , по к-рому можно сделать 
заключение о таком намерении. В усло
виях развитото экономич. оборота и рас
пространения автоматич. средств, облег
чающих процедуру приобретения това
ров и услуг для удовлетворения бытовых 
и ивых потребностей населения (исполь
зование автоматов для приобретения 
билетов в пригородном сообщении, оп
лата за проезд в коммунальном транспор
те, покупка через автоматич. аппараты 
газет, знаков почтовой оплаты, сдача 
багажа на хранение в особых механизи
рованных ящиках и др . ) ,  К. д. как юри
дич. факт, порождающий гражд. право
отношения , получают всё большее рас
пространение. Путём К. д. совершается, 
напр . ,  покупка заранее взвешенных и 
расфасованных продовольств . товаров . 
предъявляемых к оплате кассирам в ма
газивах самообслуживания . Сделки ,  со
вершаемые путём К. д . ,  зачастую испол
няются одновременно с их совершением 
(в особенности в розничной торговле). 

В нек-рых, прямо предусмотренных 
законом случаях молчание лица пора
ждает юридич. последствия: оно рассмат
ривается как способ выражения воли 
лица, направленной на возникновение 
прав или принятие на себя обязанностей 
(ГК РСФСР, ст. 42, ч. 3). Так , если за
казчик по договору поставки или ивой 
должник , на имя к-рого поступило в банк 
платёжное требование, в течение опреде
лённоrо времени не заявил возражений 
против ero оплаты, считается , что должник 
выразил согласие на оплату соответствую
щей суммы денег. Если наниматель про
должает пользоваться имуществом после 
истечения срока договора при отсутствии 
возражений со стороны наймодателя , 
действие договора считается продлённым 
на неопределённый срок. К договорам 
найма имущества между социалистич. 
орг-циями и к договорам бытового про
ката это правило не применяется (ГК 
РСФСР, ст. 279).  
КО Н КУРС (от лат. concursus, букв .
столкновение, встреча) - 1 )  в сов . тру
довом праве особый порядок подбора 
кадров на определённые должности на 
основании решения коллегиального ор
гана (напр. ,  учёноrо совета), решение 
1 0 01  

к-роrо об избрании на должность одного 
из участников К. обязательно для адми
нистрации .  К.  проводятся на замещение : 
в вузах - должностей профессорско-пре
подавательского состава ; в н . -и .  учреж
дениях - должностей заведующих ла
бораториями, отделами,  секторами ,  стар
ших и младших научных сотрудников; 
в театрах , ансамблях , оркестрах и др. 
концертных орг-циях - должностей ар
тистов, режиссёров, дирижёров, балет
мейстеров, хормейстеров и художников. 
Вакантные должности ассистентов , пре
подавателей и младших научных сотруд
ников , как правило , замещаются без К.  
по направлению министерств (ведомств). 
К. на замещение вакантных должно
стей научных сотрудников не объяв
ляются в н . -и .  учреждениях, находящих
ел в районах Крайпего Севера и прирав
ненных к этим районам местностях.  Ва
кантные должности в этих учреждениях 
замещаются в порядке назначения руко
водителями учреждения. В вузах и н . -и .  
учреждениях К.  проводится только на  
вакантные должности и может быть объ
явлен в любое время. 

Порядок проведения К. в вузах и н . -и .  
учреждениях регулируется пост. ЦК 
КПСС и Совета Мивистров СССР от 
12 мая 1962 (СП СССР, 1962, М 7, ст . 57) ;  
пост. ЦК КПСС и Совета М ив истров 
СССР от 18 июля 1972 (СП СССР, 1972, 
.N.! 14 ,  ст. 73) ;  приказом Мивистерства 
высшего и среднего специального обра
зования СССР от 15 мая 1973 (� Бюлле
тень Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР)., 1973, 
.N.! 7 ) .  

Для рассмотрения подаваемых н а  К .  
документов создаётся специальная комис
сия. Избрание кандидатов проводится на 
заседании совета вуза (факультета) или 
н . -и .  ин-та путём тайного голосования. 
Утверждение результатов К.  оформля
ется приказом адмивистрации. Лица, 
избранные по К. в вузы или н .-и.  учреж
дения , подлежат освобождению с места 
ирежней работы в установленном порядке. 

Проведение К.  в театрах и художеств. 
коллективах регулируется Положением, 
утверждённым мивистром культуры 
СССР 8 февр. 1960. К.  на замещение 
штатных должностей в театрах и худо
жеств. коллективах проводятся, как пра
вило, в конце театрального или кшщерт
ного сезона. Сроки проведения К. опре
деляются мивистерствами культуры союз
ных республик по учреждениям респ.  
подчинения и Министерством культуры 
СССР - по учреждениям союзного под
чинения. В театрах и концертных кол
лективах К.  проводятся по мере необхо
димости дирекцией театра ,  концертной 
орг-ции или музыкального коллектива 
совместнG> с художеств. советом по согла
сованию с профкомом и при участии др . 
общественных орг-ций не, чаще одного 
раза в год (на вакантные должности -
в любое время).  

Лица, избранные по К. ,  освобождают
ся от прежней работы не позднее чем за 
месяц до начала сезона в новом коллеi<
тиве . Творческие работники,  штатные 
должности к-рых замещены по К. , осво
бождаются от работы к началу новото 
сезона или с их согласия переводятся на 
вакантные должности ,  не подлежащие 
замещению по К.  Е. И. Войленко. 

2)  В сов . гражд. праве публичное обе
шание roc . ,  кооп. или общественной 
орг-цией спец. вознаграждения (премии) 
за лучшее выполнение определённой ра
боты. Представляет собой обязательство, 
возникающее в силу односторонних дей
ствий организации - устроителя К. Р�-

гулируется нормами ГК, ведомственными 
правилами и положениями о К. отд. ви
дов , ,уставами (положениями)  орг-ций, 
наделенных правом проведения К. , и 
другими актами,  касающимися деятель
ности этих организаций. Объявление К. 
обязывает организацию - устроителя К. 
уплатить обещанное вознаграждение ли
цу, работа к-роrо будет признана достой
ной вознаграждения в соответствии с усле
виями К. (ГК РСФСР, ст. 439) .  

К.  проводятся для достижения раз
личных общественно полезных целей. 
Особо важное значение имеют К.  на 
соз.дание высококачественных произведе
нии науки,  литературы и искусства 
(напр . ,  лучшего учебника, рассказа на 
заданную тему, архитектурноса соору
жения или ансамбля) .  Участниками К. 
могут быть как граждане (индивидуалыю 
или коллективно) ,  так и орг-ции. В К. , 
регулируемом ГК, как правило, может 
участвовать неопределённый круг лиц, 
в отличие от т .  н. закрытого К. , проводи
мого среди строго определённоrо круга 
специально приrлашённых для этой цели 
конкретных лиц. Объявление о К.  долж
но быть публичным (по радио , телевиде
нию, в печати и т.  п . )  и содержать требь:: 
вания, предъявляемые к работе, срок ее 
выполнения, размер вознаграждения, по� 
рядок nредставления работ и др. условия 
К. (напр . ,  об опубликовании раооты, 
удостоенной премии).  Об изменении ус
ловий К. ero участникам должно быть 
сообщено в том же nорядке, в каком был 
объявлен К. Отмена К. орг-цией, .к-рая 
ero объявила, н� доnускается .  Оценка 
работ производится жюри или комисси
ей , созданными устроителем К. из спе
циалистов , либо самим устроителем , лИбо 
к . -л .  другой орг-цией . Решение о вьmла
те вознаграждения (премий) должно быть 
вынесено и сообщено участникам К. в 
срок и в порядке, установленных объяв
лением о К. (ГК РСФСР, ст. 441 ) .  При 
нарушении этих nоложений участники 
К . вправе оспаривать припятое решение 
в судебном nорядке и требовать (в зави
симости от характера нарушения) либо 
повториото nроведения оценки , лИбо воз
мещения убытков . Работы, не удостоен
ные вознаграждения (премии),  должны 
быть возвращены участникам К. , если 
иное не предусмотрено объявлением о К. 
(ГК РСФСР, ст . 443) .  При nроведении 
К. на произведение науки ,  литературы 
или искусства организация - устроитель 
К. nриобретает право использовать nре
мированные работы nредусмотренным в 
объявлении о К. сnособом . Выплата пре
мии не лишает автора возможности полу
чить за использование его произведения 
вознаграждения по нормам авторепого 
права, если иное не установлено в о!tьяв
лении о К. (ГК РСФСР, ст . 442) .  

А.  Ю. КабалtсUн. 
К О Н ОСА М Е Н Т  (от франц. connaisse
ment) - документ, содержащий условия 
договора морской nеревозки груза . Удо
стоверяет факт наличия договора и слу
жит доказательством nриёма перевозчи
ком груза к nеревозке. К. я вляется това
р�распорядительным документом (цеп� 
пои бумагой), предоставляющим ero дер
жателю nраво распоряжения грузом . 
В СССР К. широко применяется в за
граничном сообщении и nри перевозках 
между сов . nортами .  К. вы.д!lётся мор
ским перевозчиком грузооmравителю 
после приёма груза . 

К. могут быть: и м е н н ы м и, в них 
указывается имя получателя, передача 
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их осуществляется путём устуnки nрава 
требования (ГК РСФСР, ст. ст. 221 , 216) ;  
о р д  е р  н ь r  м п (выдаются <1 ПJШI<азу > 
отправителя и л и  получателя ) ,  переда •ш 
их тах<же осуществляется посредством 
передаточной надписи - индоссамента; 
н а п р е д ъ я в и т е л я ,  без указания 
имени лица , к-рому они выдаются , пере
даются фактич . вручением приобрета
телю К. В СССР порядок составления 
К. и перечень ero осн . данных установле
ны Кодексом торгового мореплавания 
СССР (I<TM).  В К. согласно ст. 124 
КТМ указываются : наименование судна, 
nеревозчика, отравителя , получателя , 
место приёма или поrрузки ,  назначения 
груза, ero наименование, фрахт и др . 
причитающиеся перевозчику платежи , 
время и место выдачи К . ,  число состав
ленных экземnляров и др . 
КО Н С Е Н СУС (лат. consiшsus - согла
сие , общее мнение) - nринятие решения 
или текста договора на междунар. кон
ференциях, совещаниях и в междунар. 
орr-циях на основе общего согласия участ
ников без проведения формального го
лосования , если против него не выстуnает 
ни один из участников данного форума. 
К.  применяется также как средство обес
печения единства позиций гас-в до про
ведения голосования по обсуждаемым 
вопросам , к-рое в этом случае отсрочива
ется на время процесса согласования. 
Термин < К. • употребляется в общем 
значении, а также как термин политиче
ский или юридический. К. имеет важное 
значение в достижении договорённости 
между тое-вами ,  поскольку открывает 
возможности для отыскания взаимопри
емлемых решений для всех участвующих 
h переговорах rос-в . Он даёт возможность 
достичь общего согласованного решения 
там , где интересы rос-в совпадают, не 
затрагивая вопросов, по к-рым имеются 
разногласия, и гарантируя тем самым 
любое гас-во от принятия неприемлемоrо 
для неrо решения. В этом смысле К.
конструктивный способ достижения сог
лашений по самым сложным вопросам 
междунар. жизни и, следовательно, на
дёжный путь обеспечения их эффектив
ного осуществления и выполнения. К. 
предполагает припятне решений всеми 
гас-вами на основе добровольных комп
ромиссов, уважения суверенитета друг 
друга, равенства и взаимного признания 
интересов сторон , исключает диктат , дав
ление или принятие решений механиче
ски большинством голосов на междунар. 
конференции или в международной 
орг-ции. 

Метод К. принят в ряде органов ООН 
и проводимых в рамках ООН междунар. 
конференций . Hanp. ,  в резолюции 19-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН о 
создании Конференции ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТ АД) К. был преду
смотрен как средство обеспечения до 
проведения голосования ссоО'i'ветствую
щей основы > для принятия рекомен
даций в органах ЮНКТ АД. При этом 
голосование не отменялось,  а отклады
валось на время проведения процедуры 
согласования. Метод К. применяется 
многими др. органами ООН и различны
ми междунар . орг-циями.  Особо важную 
роль этот метод сыграл в припятин реше
ний на Совещании по безопасности и сот
рудничеству в Европе 1975. Его nримене
ние обеспечило достижение доrоворённо
стей по кардинальным воnросам между
нар . nолитики,  закреплённых в Хельсинк
ском Заключительном акте совещания 
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по безоnаспасти и сотру дпичеству в Евро
n е  1 9 75 .  
КОНСТИТУЦИ О Н Н О Е  П РА ВО - в 
nравовой с пстеме ряда зарубеж н ы х  гос-в  
назван ие отрасли права , п редметом nра 
вового регулирования к-рой являются 
nринцилы организации и nорядок функ
ционирования институтов гас . власти ,  
nравовое положение граждан и их взаимо
отношения с гос-вом . Осп . источником 
К. n. является коuституция , нормы к-рой 
обладают высшей юридич. силой по от
ношению ко всем др. источникам права -
nарламентским законам , актам исnолни
тельных органов гас . власти, судебным 
nрецедентам и обычаям.  По предмету 
nравовага регулирования К. п. в целом 
совnадает с тем , что в СССР определяет
ся как государственное право. 
К О Н СТИТУЦИЯ (от лат . constitutio 
устройство , установление) - основной 
закон J;Ос-ва , закреnляющий основы обще
ственного и экономич. строя данной стра
ны , форму nравления и форму гас . уст
ройства , правовое положение личности, 
порядок органиЗации и компетенцию ор
ганов власти и управления в центре и на 
местах, организацию и осн. принцилы 
правосудия . избирательной системы.  К.  
отражает соотношение классовых сил в 
момент её принятия , закрепляет дикта
туру господствующего класса. Обладает 
высшей юридич. силой по отношению ко 
всем др. нормативным актам , составляю
щим правовую систему данной страны. 
У становление соответствия любых нор
мативных актов К. осуществляется ор
ганами конституц. надзора. 

Политич. ирактике совр. бурж. стран 
известно несколько способов разработки 
проектов и принятия К. Первая бурж . 
К.- К .  США была разработана учреди
тельным собранием , а затем ратифици
рована конституц. конвентами штатов.  
Во Франции проект действующей К. 
( 1958) выработан конституц. комитетом 
и затем одобрен путём референдума. 
К. Италии и Индии разработаны и 
окончательно одобрены учредительны
ми собраниями.  Нек-рые К. (Греции, 
1975; Испании, 1978) были выработаны 
парламентами и вынесены на референ
д't;м. Откровенно реакционным способом 
разработки и принятия К. является окт
роирование , т. е .  осуществление всех 
процедур, связанных с введением К. , 
односторонним актом исполнительной 
власти - монархом или президентом . 

По форме К. подразделяются на пи
саные, т .  е. составленные в виде единого 
документа , построенного по определён
ной схеме, и неписаные - состоящие из 
огромного числа парламентских законов, 
судебных прецедентов, обычаев . Писа
ные К. существуют во всех буржуазных 
странах , кроме Великобритании и Новой 
Зеландии. По способу изменения , вне
сения поправок и дополнений К. также 
подразделяются на две группы. Жёсткими 
считаются К . ,  для изменения к-рых 
установлен более сложный порядок , чем 
для обычных парламентских законов. 

К .  совр . бурж. гас-в,  как правило, 
провозглашают ряд демократич . прав и 
свобод граждан. Так , в 20 в. в результате 
углубления классовой борьбы в боль
шинство бурж . К. были включены поло
жения о всеобщем избирательном праве, 
о праве на создание политич. партий, о 
праве на забастовку и т. д. Огромное 
влияние на расширение конституц. прав 
и свобод оказывает существование миро
вой социалистич. системы ,  служащей 

· для трудяшихся капиталистич. стран 
примерам реализации гражданами своих 
прав. Однако К. бурж. rос-в лишь дек-

яарируют демократич. гражд. nрава и 
свободы ,  но не содержат реальных гаран 
тий  их осуществления .  К. в э т и х  странах 
в пелом служат орудие�\ диктатуры гос
подствующего класса , к -рый , даже идя 
на определённые устуnки трудящимся .  
практически находит nути обхода кон
ституц. норм , нарушает им же созданную 
законность. Установленные К. положения 
передко нарушаются норматворческой 
деятельностью пр-ва, расходящейся с 
К . ,  сужаюЩей законодательные nрава 
выборного nарламента (см . Делегировап
llОе закоuодательство). 

Стремление буржуазии избавиться от 
конституц. законности, что находит своё 
выражение в росте дискреционных nол
номочий исполнительной власти , нару
шении демократич . прав и свобод, судеб
ном произволе и т.  д . ,  является одним 
из выражений кризиса бурж. демокра
тии. Коммунистич. партии капиталистич . 
стран придают большое значение борьбе 
за соблюдение констнтуц. прав и свобод, 
рассматривая её как составную часть 
борьбы за социализм . 

В социалистич . гос-вах К. не только 
закрепляют завоевания трудящихся , де
мократич. nрава и свободы граждан , но 
и содержат реальные гарантии их осуще
ствления . Как правило , К.  содержат 
программные положения о дальнейшем 
развитии общества.  Все социалистич . К. 
по форме являются едиными системати
зированными актами.  Проекты К. социа
листич . стран разрабатываются обычно 
спец. конституц. комиссиями и выносят
ся на всенародное обсуждение . 

А. А. Миишн. 
I{О Н СТ И ТУ ЦИЯ в С С С Р - важней
ший нормативный акт Сов. гос-ва, ero 

осп .  закон , выражающий волю трудящих
ел и закрепляющий коренные начала 
сов . общественного и гас . строя . На всех 
этапах Сов . гос-ва К. сочетают закреп
ление достигнутого уровня экономич. и 
политич . развития с проrраммными по
ложениям и, т. е .  выдвигают цели и задачи, 
стоящие перед гос-вом и обществом. При 
этом все сов . К. построены на базе осно
вополагающих принципов, вытекающих 
из марксистеко-ленинской теории социа
листич . гос-ва. Такими основополагаю
щими принципами являются : полновла
стие трудяшегося народа , руководимого 
рабочим классом . и руководящая и на
правляющая роль КПСС ; осуществле
ние полновластия трудяшихся через си
стему массовых представятельных орга
нов гас . власти - Советов, действую
щих на базе демократического центра
лизма; социалистич. собственность на 
средства nроиз-ва как экономич. основа 
rос-ва; социалистич . интернационализм , 
равенство всех наций и народностей ,  
организация гос-ва на  основе социалистич. 
федерализма ; постоянное расширение 
социалистич . демократии , расширение 
демократич . прав и свGбод в интересах 
общества в целях развития личности каж
дого . Воплощая и совершенствуя эти 
принципы, сов . К. nредставляет собой 
важный документ научного социализма ,  
обобщающий опыт конституц. строитель
ства социалистич . гос-ва. 

Как основной закон, сов. К .  явля�тся 
правовой основой текуrцего законода
тельства и наделена высшей юридич . 
силой. Это означает, что она обладает 
верховенством над др. законами соответ
ственно Союза ССР, союзных и а вт. 
республик , что все нормы и институты 
текущего законодательства должны со
ответствовать нормам и· институтам К. 

В СССР с учётом его нац. -гос . устрой
ства осв. законы принимаютел в Союзе 



ССР в целом - К. СССР, а также в 
союзных и авт. республиках. К. СССР, 
как и любой другой закон СССР, имеет 
одинаковую силу на территории всех 
союзных республик ; К.  союзных респуб
лик должны соответствовать К.  СССР и 
учитывать особенности этих республюс . 
К. автономных республик должны соот
ветствовать К. СССР и К. тех соювных 
республик , в составе которых они нахо
дятся. 

За годы Сов . власти в СССР были при
няты четыре важнейших конституц. доку
мента , ставших историч. вехами консти
туц. развития Сов. гос-ва : К. РСФСР 
1918 ,  К.  СССР 1924 , К .  СССР 1936 и К. 
СССР 1977. Каждая советская конститу
ция была восходящей ступенью в разви
тии социалистического Советского госу
дарства , новым этапом в развёртывании 
социалистической демократии. 

Первая сов . К.- К о н с т и т у ц и я 
Р С Ф С Р 1 9 1 8 (принята 5-м Всерос
сийским съездом Советов 10 июля 1918).  
В качестве 1 -го раздела в К.  была вклю
чена Декларация прав трудяшегася и 
эксплуатируемого народа , припятая 3-м 
Всероссийским съездом Советов в янв. 
1918 .  Декларация провозгласила Россию 
Республикой Советов, сформулировала 
оси . принципы Сов . власти : отмена част
ной собственности на землю и nередача 
её трудящимся бесплатно, установление 
рабочего контроля над предприятиями 
пром-сти и транспорта , национализация 
банков, введение всеобшей трудовой по
винности . Декларация провозгласила 
стремление Сов. республики к справед
ливому миру на основе свободного само
определения наций , признала полную 
независимость Финляндии и др. В К.  
были включены разделы : Общие поло
жения Конституции РСФСР; Конструк
ция Советской власти; Активное и пассив
ное избирательное право ; Бюджетное 
право ; О гербе и флаге РСФСР. К. за
конодательно закрепила рождение создан
ного Октябрьской революцией гос-ва 
диктатуры пролетариата в форме Респуб
лики Советов, установила цель молодого 
гос-ва - построение социализма и меро
приятия , направленные на создание со
циалистич. экономики, утвердила демок
ратич. права трудящихся и осп . обязан
ности граждан , федеральную форму гос . 
устройства РСФСР, систему органов 
Сов. гос-ва в центре и на местах . По К.  
РСФСР 1918 гос . власть в республике 
принадлежала всему рабочему населению 
страны, т. е. трудящимся. Демократич. 
права, предоставленные ею трудящимся , 
обеспечивались материальными и иными 
гарантиями.  К. лишала избирательных 
прав представителей эксплуататорских 
классов, представителей духовенства, 
быв . служащих полиции, особого корпу
са жандармов и охранного отделения и 
т. п .  При формировании Советов всех 
уровней (как местных, так и съезда 
Советов) рабочим предоставлялись опре
делённые преимущества по сравнению с 
крестьянами.  

Согласно К.  РСФСР 1918 высшим ор
ганом гос. власти являлся Всероссийский 
съезд Советов, а в период между съезда
ми - Всероссийский Цент��льный Ис
полнительный Комитет (ВЦИК),  изби
равшийся съездом . Всероссийский съезд 
Советов формировался путём многосте
пенных выборов : его депутаты иэбира
лись не непосредственно населением , а 
областными,  губернскими и уездными 
съездами Советов . Для общего управле
ния делами РСФСР ВЦИК образовы
вал Совет Народных Комиссаров ,  отд . 
отраслями управления ведали нар. ко-

миссары. Органами власти па местах 
были областные , губернские ,  уездные и 
волостные съезды Советов и избирав
шиеся ими испешнительные комитеты , 
а в городах и сёлах - городские и сель
ские Советы. 

К .  РСФСР 1918  послужила образцом 
для конституционно-госу дарственного 
строительства в др. сов . республиках . 
В соответствии с её принципами были 
разработаны и приняты первые сов. К .  
Белоруссии ( 3  февр. 1919) ,  Украины 
(10-14 марта 1919) ,  Азербайджана 
(19 мая 1921) ,  Армении (2 февр. 1922) 
и Грузии (28 февр. 1922) ;  в те же годы 
были приняты первые К. автономных 
республик . 

Первая К. советского многонац. rос-ва 
К о н с т и т у ц и я  С С С Р  1 9 2 4  
(принята 2-м Всесоюзным съездом Со
ветов 31 янв. 1924) ,  оформила доброволь
ное объединение в 1922 братских совет
ских республик в единое гос-во - Союз 
Советских Социалистических Республик 
(СССР). В К. в качестве спец. разделов 
вошли Декларация об образовании Союза 
ССР и Договор об образовании Союза 
ССР. К. закрепила соотношение прав 
Союза ССР и союзных республик , си
стему высших органов гос. власти и уп
равления СССР и союзных республик, 
их компетенцию и порядок образования, 
обеспечила за каждой союзной респуб
ликой право свободного выхода из Союза 
ССР и открыла свободный доступ в него 
всем сов . социалистич. республикам как 
в настоящем , так и в будущем . Верхов
ным органом гос . власти СССР был съезд 
Советов СССР, а в период между съезда
ми Советов СССР - Центральный Ис
полнительный Комитет СССР (ЦИК 
СССР), состоявший из двух палат: Союз
ного Совета и Совета Национальностей 
(высшим о1>_ганом власти в период между 
сессиями ЦИК СССР был избираемый 
им Президиум ) .  ЦИК СССР образовы
вал Правительство СССР - Совет На
родных Комиссаров СССР, объединявший 
деятельность отраслевых органов гос. 
управления - наркоматов СССР. В со
ответствии с К. СССР 1924 в каждой 
союзной республике сохранялась преж
няя система органов гос-ва: съезд Сове
тов республики , Центральный Исполни
тельный Комитет, его Президиум, Совет 
Народных Комиссаров,  наркоматы. 

В связи с созданием Союза ССР и при
нятнем К. СССР в союзных республиках 
были приняты новые К. : ЗСФСР (14 апр . 
1925) ,  РСФСР ( 1 1  мая 1925),  БССР 
( 1 1  апр . 1927 ) и УССР (15 мв.я 1929); 
новые К.  были приняты и в .авт. респуб
ликах. 

К о н с т и т у ц и я  С С С Р  1 9 3 6  
(принята Чрезвычайным 8"м съездом 
Советов СССР 5 дек . 1936) законодатель
но закрепила победу в СССР социалистич. 
общественных отношений и создание та
ких основ социализма , как ликвидация 
эксплуататорских классов ,  господство со
циалист·ич. собственности в форме гос . и 
кооперативно-колхозной , наличие в об
ществе дружеств . классов - рабочего 
класса и колхозного крестьянства, а так
же нар . интеллигенции; равноправие и 
дружба народов , добровольно объединив
шихся в Союз ССР. К. закрепила власть 
трудового народа в лице Советов депу
татов трудящихся, роль КПСС как руко
водящего ядра всех организаций трудя
щихся , всеобщее, равное, прямое избира
тельное право при тайном голосовании. 

К.  1936 установила систему осп . прав 
граждан СССР (право на труд и др . 
права) ,  правоввrе и материальные гаран
тии осущеСII'влеuия этих прав, закрепала 

оси. обязанности граждан в социалистич. 
обществе. 

Полит�. формой организации гос. вла
сти как в центре , так и на местах стали 
Советы депутатов трудящихся. Высшим 
органом гос . власти СССР стал Верхов
иый Совет СССР, состоящий из двух 
равноправных палат: Совета Союза и 
Совета Национальностей . Верх. Совет 
СССР избирает Президиум Верх . Сове
та СССР и образует Правительство 
СССР - Совет Министров СССР, объе
диняющий и направляющий деятельность 
отраслевых и межотраслевых органов 
гос . управления - министерств и гос. ко
митетов (до 1946 Совет Нар . Комисса
ров - СНК - и наркоматы). 

На основе К .  СССР 1936 были приняты 
К.  союзных республик: РСФСР, УССР, 
БССР, Узб. ССР, Казах . ССР, Груз . ССР, 
Азерб. ССР, Кирг. ССР, Тадж. ССР, 
Арм . ССР и Туркм . ССР - в янв . 
марте 1937 , Литов . ССР, Ла'I;В. С С Р  и 
Эст . ССР - в авг. 1940, Молд. ССР 
в февр. 194 1 .  Были приняты также новые 
К.  авт. республик . 

За годы, прошедшие после припятня 
К. СССР 1936, в развитии сов . общества 
и гос-ва произошли глубокие перемены,  
принципиально изменилось также соот
ношение сил на мировой арене. За это 
время в СССР был построен развитой 
социализм, т .  е. достигнута такая стадия 
развития общества, когда все обществен
ные отношения перестроены на началах 
коллективизма, внутренне присущих со
циализму (см . также Государство). Прин
ципиальные перемены затронули все 
сферы жизни общества. В сов. экономике 
господствует социалистич. собственность ,  
создана мощная индустрия , крупное ме
ханизированное с. х-во . Изменилась со
циальная структура сов. общества и уро
вень составляющих его групп и слоёв . 
Ведущая сила общества - рабочий 
класс - стал высоко грамотным, поли
тически зрелым , возросла его обществен
ная активность . Колхозное крестьянство 
по своему образовательному уровню всё 
более приближается к рабочему классу .  
Подлинно социалистической стала нар . 
интеллигенция. При сохранении ведущей 
роли рабочего класса произошёл законо
мерный процесс сближения всех классов 
и социальных групп , всё определённее 
утверждается , социальная однородность 
социалистич. общества; происходит сти
рание существенных различий между 
физич . и умственным трудом , между 
условиями труда и жизни в городе и 
деревне. В совместном труде , в борьбе 
за социализм , в боях за его защиту роди
лись новые , гармонич. отношения между 
классами. и социальными группами ,  на
циями и национальностями - отноше
ния дружбы и сотрудничества , возник
ла, стала реальностью новая историч. 
общность людей - советский народ, спа
янный общностью марксистеко-ленин
ской идеологии , высокими целями tтрои
тельства коммуниз101а. Советский Союз 
стал страной сплошной грамотности ,  а 
2/з занятого населения имеют среднее и 
высшее образование; введено всеобщее 
обязательное среднее образование . Зна
чительное развитие получила социалистич. 
де.м()1(ратия. 

Все эти коренные изменения позволили 
КПСС прийти к выводу огромного теоре
тич. и политич. значения о том , что в 
СССР построено развитое социалисти�. 
общество. Гос-во диктатурьr пролетариа
та, выполнив свою историч . миссию, пере-
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росло в общенародное социалистич. rос-во 
трудящихся, руководящей силой к-рого 
остаётся рабочий класс . В области внеш
неполитической социализм превратился 
в мировую систему ,  сложилось могучее 
социалистич. содружество. Существепво 
ослаблены позиции мирового капитализ
ма: рухнула колониальная система импе
риализма, в Африке , Азии добились 
независимости быв. колонии,  к-рые , став 
самостоят. гос-вам и , выступают против 
политики империалистич. держав. Все 
эти изменения обусловили необходимость 
припятня новой К. СССР, приэваивой 
отразить эти изменения. 

Д е й с т в у ю щ а я К о в с т и т у-
ц и я С С С Р (припята на Внеочередной, 
7 �й сессии Верх. Совета СССР 9-го созыва 
7 окт. 1977) обобщила весь конституц. 
опыт сов. истории и обогатила его новым 
содеРJJ<а.ПИем , отвечающим требованиям 
современной эпохи; главное её содержа
ние - расширение и углубление социа
листич. демократии. К. СССР 1977 со
стоит из 9 разделов , 21 главы, к-рые вклю
чают 174 статьи . В Преамбуле К. содер
жится характеристика общества зрелого 
социализма ,  подчёркивается преемствен
ность идей и привципов предшествующих 
сов. К. Все разделы и главы К. углубля
ют или развивают демократич. привципы 
советского общественного строя. Так , в 
главе • Политическая система •  закрепля
етСя Союз ССР как общенар. rос-во, вы
ражающее волю и интересы рабочих, 
крестьян и интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей ; соответствен
но представятельными органами гос. 
власти становятся Советы народных 
депутатов. Спец. статьями закрепля
ется руководящая и направляющая роль 
КПСС в Сов. гос-ве, участие в управле
нии roc .  и общественными делами проф
союзов , ВЛКСМ и др. общественных 
орг-ций; подчёркивается роль трудовых 
�tоллективов в обсуждении и решении 
гос. дел. В главе •Экономическая систе
ма• закрепляется в качестве высшей цели 
общественного произ-ва - наиболее пол
ное удовлетворение растущих материаль
ных и духовных потребностей людей; 
выдвигается требование охраны и научно 
обоснованного, рационального использо
вания земли, её недр , водных ресурсов , 
растительного и животного мира, обес
печение воспроизводства природных бо
гатств и улучшения окружающей челове
ка среды. В главе. • Основные права , 
свободы и обязанности граждан СССР• 
углубляются права , к-рые предоставля
лись гражданам Конституцией СССР 
1936: напр. ,  право на труд по К. СССР 
1977 предполагает не только право на 
получение гарантированной работы с 
оплатой труда в соответствии с его коли
чеством и качеством , но и право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в со
ответствии с призванием, способностями,  
nрофессновальной подготовкой, образо
ванием и с учётом общественных потреб
ностей . Кроме того, К. закрепляет и 
гарантирует новые виды осн . прав граж
дан: па охрану здоровья, на жилище, на 
пользование достижениями культуры, па 
участие в управлении гос. и общественны
ми делами ,  на внесение в гос. и обществен
ные организации предложений об улуч
шении их деятельности, на критику недо
статков в работе. 

К. СССР 1977,  отражая новый этап в 
развитии Сов. гос-ва, содержит совершен
по новЬiе главы: социальное развитие и 
культура, внешняя политика (закрепля -
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е т  как копституц. принцип ленипскую по
литику мира в интересах упрочения безо
пасности народов) и др . Особое значение 
имеет новый раздел К.- Государство 
и личность, направленный на обеспечение 
гармоничного развития личности каждо
го гражданива развитого социалистич . 
общества . Статьи этого раздела закрепля
ют гарантии прав и свобод граждан , 
причём гос-во берёт на себя всестороннюю 
защиту семьи; подчёркивается, что ува
жение личности, охрана прав и свобод 
сов .  граждан - обязанность всех гос . 
органов, общественных орг-ций и долж
ностных лиц. Гражданам СССР предо
ставляется право обжаловать действия 
должностных лиц гос . и общественных 
органов; действия должностных лиц, 
совершёпные с нарушением закона, с 
превышением полномочий , могут быть 
обжалованы в судебном порядке.  

К.  СССР 1977 сохранила систему ор
ганов гос. власти и управления , к-рая 
была установлена К. СССР 1936 . Однако 
в действующей К. получили дальпейшее 
развитие демократич. принципы форми
рования и деятельности Советов, предус
мотрено усиление их роли в решении 
важнейших вопросов жизни общества, 
определены гл. пути укрепления связей 
Советов и их депутатов с массами;  уточ
нены полномочия высших и местных ор
ганов государетвенпой власти ,  нашло 
своё чёткое выражение дальпейшее укре
пление социалистич. законности и пра
вопорядка. 

К. СССР стала важным средством 
дальнейшего развития и углубления со
циалистич. демократии, орудием строи
тельства коммунизма. Её припятне имеет 
также огромное междупар. значение, она 
вносит крупный вклад в теорию и прак
тику строительства социализма, обогащая 
их опытом организации первого в исто
рии общепародного социалистич. гос-ва. 
Междупар. значение К.  СССР 1977 со
стоит D том , что её дух и буква служат 
делу мира, безопасности народов , укреп
лению солидарности всех прогрессивных 
сил .  
8 Конституция развитого социализма, 2 изд . ,  
М . ,  1978; Р о в  и в С .  Л . ,  К истории Кев• 
ституции СССР 1924 r. , М . - Л . ,  1949; е г о 
ж е, Конституция СССР 1936 года, М . ,  
1 9 5 7 .  О .  Е. Кутафин. 

КО Н СУЛ ЬСКОЕ П РА В О - часть меж
дународного права, включающая нормы, 
регулирующие межгосударственные сно
шения , возникающие в связи с назначе
нием, функциями ,  привилегиями и имму
нитетами и прекращепием деятельности 
консулов . Источником К. п. являются 
Венская конвенция о консульских сно
шениях 1963 и др . многосторонние сог
лашения, а также двусторонние консуль
ские конвенции .  Ряд вопросов К. п. рег
ламентирован нац. законодательством 
отд . гос-в. 

Нормами К. п .  предусмотрено четы
ре класса глав консульских предста
вительств : генеральный консул, консул , 
нице-консул и консульский агент. Кон
сулы назначаются направляющим их 
гос-вом и допускаются к исполнению обя
занностей пр иннмающим гос-вом . Ве
домство ивостр . дел (папр. ,  в СССР 
Мин-во ипостр . дел СССР) назначает 
консула и выдаёт ему т.  н. копеульекий 
патент - спец. удостоверение , подтверж
дающее его полномочия в качестве кон
сула. Страна назначения также выдаёт 
консулу спец. документ - экзекватуру, 
в к-рой выражается согласие па испол
нение его обязанностей в данной стране. 
Свои функции консульские представите
ли осуществляют в определённом районе 

rос-ва пребывания (консульском округе). 
Для выполнения этих функций консуль
ства и консулы наделяются в соответст
вии с нормами К. п. спец. иммунитетам и 
и привилегиями ,  к-рые включают прежде 
всего личную неприкосновенвость консу
ла, освобождение его от судебной и адм. 
юрисдикции rос-ва пребывания в отно
шении действий, совершаемых при вы
полнении консульских функций . Дву
сторонние консульские конвенции перед
ко предусматривают значительное рас
ширение в порядке взаимности консуль
ских иммунитетов и привилеrий , распро
странение их и на частные действия кон
сулов. 

В СССР порядок назначения консуль
ских представительств, их деятельность 
за границей регулируются Положением 
о дипломатических и консульских пред
ставительствах иностр. гос-в на террито
рии СССР от 23 мая 1966 (• Ведомости 
Верховного Совета СССР•, 1966, М 22, 
ст. 387 ) и Консульским уставом СССР 
от 25 июня 1976 (•Ведомости Верховного 
Совета СССР•, 1976, М 27, ст. 404). 
Согласно Уставу консульскими учреж
дениями СССР являются генеральные 
консульства , консульства, вице-консуль
ства, консульские агентства и консульские 
отделы дипломатич. представительств 
СССР. Они призваны защищать за гра
ницей права и интересы СССР, сов . граж
дан и юридич. лиц, содействовать раз
витию дружеств . отношений СССР с др. 
гос-вами ,  расширению экономич . ,  торг. , 
научно-технич . ,  культурных связей и 
туризма. На консулов возлагаются обя
занности в отношении находящихся за 
границей граждан СССР : выдача виз, 
паспортов; ведение актов гражд. состоя
ния, засвидетельствование документов, 
нотариальные функции. Консул обязан 
регистрировать прибЫтие и уход торг. 
судов СССР, составлять морские проте
сты и т. д .  
КО Н Т РА БАНДА (итал. contrabando, 
от contra - против и bando - правитель
ственный указ) - незаконное перемеще
ние через roc. границу товаров, ценностей 
и иных предметов. 

По сов. праву незаконным признаётся 
перемещение товаров (ценностей) через 
гос. границу СССР помимо таможенных 
учреждений, с нарушением ТаможенЖJго 
кодехса СССР, либо через таможенные 
учреждения , но с сокрытием товаров 
(ценностей)  от таможенного контроля (не
указание в таможенной декларации оп
ределённых сведений о багаже, о на" 
личин оружия, взрывчатых веществ, 
наркотиков и приспособлений для их 
употребления , предметов старины и 
искусства, валютных ценностей ;  сокры
тие иных предметов путём помещения их 
в необычном месте либо придания им не
обычного вида , что затрудняет таможен
ный контроль).  

Различают административно наказуе
мую и уголовно наказуемую К. Адми
нистративно наказуемой К. , помимо 
незаконного перемещения товаров через 
государственную границу СССР, считает
ся также хранение, перемешение и по
купка контрабандных товаров на терри
тории СССР, незаконный вывоз , ввоз, 
перевод за границу и из-за границы валю
ты и валютных ценностей и др. (Таможен
ный кодекс СССР, ст. 100). В зависимо
сти от обстоятельств дела такая К.  на
казывается конфискацией предметов К. , 
а также перевозочных и др. средств, пред
назначенных для её совершения ; взыска
нием приблизительной стоимости пред
метов К. при невозможности их конфис
кации; штрафом . Уголовная ответствен-



ность за К. предусмотрена Законом об 
уголовной ответственности за государст
венные преступления, ст. 15 к-рого 
воспроизведена УК союзных республик 
(напр. ,  УК РСФСР, ст. 78) .  Признаками 
уголовно наказуемой К. являются: не
законное персмещение товаров или иных 
ценностей через гос . границу СССР, со
вершённое с сокрытием их в спец. храни
лищах, либо с обманным использованием 
таможенных и иных документов, либо в 
крупных размерах , либо группой лиц, 
Организовавшихея для занятия К. , либо 
совершение К. должностным лицом с 
использованием служебною положения, 
либо К .  взрывчатых,  наркотич. , сильно
действующих и ядовитых веществ, ору
жия и воинского снаряжения. Под спец. 
хранилищами понимаются тайники,  из
готовленные для помещения предметов 
К. , а также оборудованные и приспособ
ленные для этого на транспортных сред
ствах конструктивные ёмкости и предме
ты, предварительно подвергавшисся раз
борке, монтажу и т. п. К. признаётся со
вершённой в крупных размерах, если 
стоимость её предметов составляет 10 тыс. 
руб . и более по гос . розничным ценам 
СССР. 

К.  считается оконченным преступле
нием с момента фактич. незаконного пе
ремещения товаров (ценностей) через 
гос . границу СССР. Попытка осущест
вить такое персмещение образует пред
варительную преступную деятельность . 
Уголовное наказание за К. установлено 
в 'ВИде лишения свободы на срок от трёх 
до десяти лет с конфискацией имущества 
и со ссылкой на срок от двух до пяти лет 
или без ссылки. М. П. Карпушин. 

К О Н Т РА ГЕ НТ (от лат. contгahens - до
говаривающийся) - сторона договора. 
КО НТРАКТАЦИЯ - см .  Закупки го-
сударствеиные. у 
КО НТ РОЛ Ь  ГОСУДА РСТ В Е Н Н Ы И 
см . Государственный КОН11JРОЛь. 
КОНТРОЛ Ь Н А РОД Н Ы И  - см .  На-
родный коптроль. _ 
КО Н Т РОЛ Ь  О Б Щ ЕСТВЕ Н Н Ы И - в  
социалистич. обществе наиболее массо
вый вид социального контроля; К. о .
важная составная часть системы социа
листич. контроля, включающая гос . ,  
гос .-общественный (народный) и партий
ный контроль . К. о .- одна из форм осу-

- ществления социалистич. демократии, 
способ привлечения щироких масс к 
управлению обществом и гос-вом, выра
жение полновластия трудящихся , суве
оенитета народа, необходимое условие 
nравильного функционирования социа
листич . общества , выполнения планов 
коммунистич. строительства, устранения 
вскрытых нарушений и недостатков . При 
социализме контроль служит интересам 
трудящихся масс , народу, к-рому при
надлежит вся полнота власти. 

Принцины организации и осуществле
ния контроля были всесторонне разра
ботаны В. И. Лениным , считавшим, что 
контроль должен осуществляться <� . . .  сна
чала рабочи�ш организациями,  за
тем п о  г о л о в н о всем населением 1о 
(Полн . собр . соч . ,  т. 36, с. 75). 

В СССР К. о .  осуществляют общест
венные орг-ции (профсоюзы, комсомол 
и др . )  через систему создаваемых им и 
общественных органов - комиссии об
щественного контроля профсоюзов, щта
бы, отряды и посты комсомольского 
прожсктора и т. п. Профсоюзы через 
рабочие собрания , различные комиссии 
комитета профсоюза осуществляют конт
роль за выполнением коллективньtх 
договоров, планов социального и эконо
мич. развития коллективов, технич. нор" 

мированием и системой заработной пла
ты, тарификацией работ, условиями пре
мирования , организацией производства . 
Важной сферой контрольной деятельно
сти общественных орг-ций является соблю
дение прав и законных интересов трудя
щихся. Так , профсоюзы организуют и 
осуществляют контроль в области охраны 
труда и техники безопасности, за соблю
дением администрацией трудового зако
нодательства, за выполнением комп
лексных планов санитарно-оздоровит. ме
роприятий, за правильным расходова
нием средств гос. соцuальпдго страхо
вания , за строительством объектов со
циально-культурного назначения и жи
лых зданий, за работой предприятий 
торговли и общественного питания, за 
правильиостью применения различных 
цен и тарифов в торговле и т. д .  

На 1 7-м съезде профсоюзов подчёрки
валась необходимость сдr.:лать контроль, 
особенно в сферах, непосредствен
но связанных с повседневными нуж
дами людей, более действенным, нефор
мальным , нелицеприятным . Для профсо
юзов это - задача огромной политиче
ской важности и глубоко демократическо
го содержания. Съезд рекомендовал 
ВЦСПС, центральным комитетам и 
советам профсоюзов повышать роль пра
вовой инспекции тру да в осуществ
лении надзора и контроля за со
блюдением законодательства. ВЦСПС, 
советам и комитетам профсоюзов по
ручено повсеместно организовать дей
ственный К. о. за ходом и качеством 
строительства жилья, культурно-быто
вых объектов, установить строгий конт
роль за соблюдением утверждённого по
рядка распределения жилой площади. 
На съезде обращалось также внимание 
на обязанности комитетов и советов 
профсоюзов соверщенствовать формы и 
методы контроля за деятельностью пред
приятий торговли и общественного пита
ния, здравоохранения, коммунального 
х-ва , бытового обслуживания. 

Контролируя работу гос . аппарата в 
сфере производства, труда и быта, куль
туры, профсоюзы приилекают миллионы 
трудящихся в различные общественные 
комиссии ,  инсшjкции и группы (нанр . ,  
комиссии но охране труда , жилищно-бы
товые комиссии, грунньi общественного 
контроля за работой магазинов, столовых 
и т. д . ) .  Обнаруживая и выявляя не
достатки и нарущения , К. о. способствует 
правильному решению поставленных за
дач, помогает вскрыть все имеющиеся 
резервы, оперативно устранять недостат
ки,  обеспечивать выполнение roc . планов 
и заданий. 
КО Н Ф И СКАЦИЯ И М У Щ ЕСТВА (от 
лат. confiscatio - отобрание в казну) 
безвозмездное изъятие в собственность 
rос-ва имущества в качестве санкции 
за правонарушение (преступление , адм . 
проступок и т. д . ) .  По советскому пра
ву допускается в случаях и в rюряд
ке, установленных законом (напр. , У К  
РСФСР, ст. 35 ; ГК РСФСР, ст. 149) .  
Так , полная или частичная конфискация 
лично принадлежащего гражданину иму
щества применяется в качестве дополнит. 
меры наказания (за гос . преступления, 
тяжкие корыстные преступления, напр. 
хищение гос. или общественного иму
щества , спекуляцию, получение взятки) .  
Не подлежат конфискании по приговору 
суда предметы, необходимые для осуж
дённою и лиц, находящихся на его ижди
вении , согласно перечню, данному в при
ложении к УК. Предметы, к-рые служи
ли орудиюш либо средствами соверще
ния престуnления (наnр. ,  оружие, трансn. 

средства) или добыты преступным пу
тём , подлежат конфискации во всех 
случаях,  независимо от того, предусмот
рена ли судом К. и .  в качестве меры на
казания. При К.  и. государство ие от
ве,чает по долгам и обязательствам осуж
денного, если они возникли после приня
тия органами дознания, следствия или 
судебными органами мер по сохранению 
имущества и без согласия этих органов. 

В качестве санкции за адм . правонару
шения конфискации, в частности, подле
жат: обнаруженные при таможенном до
смотре предметы, запрещённые к ввозу 
в СССР или вывозу за границу, по
казанные не своим наименованием или 
не показанные вовсе в декларациях;  
предметы коnтрабанды, а также nерево
зочные и другие средства, предиазначен
ные для их перемещения через гос. гра
ницу СССР (Таможенный кодекс СССР, 
ст. ст. 99, 103 - <� Ведомости Верховною 
Совета СССР>, 1964, N2 20, ст. 242); 
незаконно добытые животные и вырабо
таюыя из них продукция (Закон СССР 
от 25 июня 1980 <� Об охране и использо
вании животного мира;.. , ст. 38 - <� Ведо
мости Верховного Совета СССР1о, 1980, 
м 27, ст. 530) и т.  д .  

В качестве санкции з а  гражд. правона
рущения конфискации подлежит, напр . ,  
имущество, к-рое было передано либо 
подлежало передаче по недействительной 
сделке , совершённой с целью, противной 
интересам гос-ва и общества, а также со
верщённой под влиянием обмана, наси
лия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представители одно�. стороны с другой 
или стечения тяжелых обстоятельств 
(ГК РСФСР, ст. ст. 49, 58); имущество, 
систематически используемое граждани
ном для извлечения нетрудовых доходов 
(ГК РСФСР, ст. 1 1 1 ) , и др . 

Учёт и реализация конфискованного 
имущества осуществляются финансовыми 
органами в соответствии с установлен
ным законом nорядком учёта и испGль
зования национализированного, конфис
кованного , а также безхозяйного иму
щества. Порядок использования конфис
кованного имущества может быть пре
дусмотрен также в судебном приговоре 
или постановлении о конфискации. " 

В случае отмены приговора, постанов
ления или иного акта , в соответствии с 
к-рым была произведена конфискация, 
конфискованное имущество или его стои
мость подлежат возврату. Так , согласно 
Положению о порядке возмещения ущер
ба , причинённоrо гражданину незакон
ными действиям и органов дознания, пред
варительного следствия, прокуратуры и 
суда , утверждённому Указом Президиу
ма Верх . Совета СССР от 18 марта 1 981 
(<� Ведомости Верховного Совета СССР�. " 
1 98 1 ,  N2 2 1 ,  ст . 741 ), гражданину в ука
занных случа!lх возвращается имущество, 
конфискованное или обращённое в доход 
гос-ва судом либо изъятое органами до
знания или предварительного следствия, 
а также имущество, на к-рое наложен 
арест, а при невозможности возврата 
имущества в натуре ею стоимость возме
щается ф инапсовыми органами исполко
мов местных Советов . 

В случае амнистии конфискованное 
по приговору суда имущество или его 
сто1нюсть не возвращаются, но если 
приговор в части конфискации не был 
приведён в исполнение , изъятие имущест
ва не производится. С. М. Корнеев. 
КОО П Е РАТИ В НАЯ О Р ГА Н И ЗАЦИЯ
см . Организация кооперативная. 
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КОО П Е РАТИ В НАЯ С О Б С Т В Е Н
Н ОСТЬ - коллективная собственность 
отд . кооперативов, их объединений . 
При социализме одна из форм общест
венной собственности . На основе К. с .  
осуществляется деятельность колхозов, 
др . кооп. орг-ций (потребит�льск их ,  жи
лищно-строительных и дачно-строител ь 
ных кооперативов , садоводческих това 
риществ и др . ) , их объединений (союзов 
потребительских обществ, межколхоз
ных и иных межкооперативных объеди
нений и др . ). Колхозно-кооп . собствен
ность является одной из форм социали
стической собственности на средст
ва производства (Конституция СССР, 
ст. 10) .  

В отличие от государствеппой социа
листической собствеппости, К. с .
собственность отд. коллективов трудя
щихся , она характеризуется множест
венностью субъектов, отсутствием едино
го фонда К. с. Каждый кооператив яв
ляется собственником своего имущества , 
самостоятельно распоряжается им (ГК 
РСФСР, ст. 99), вышестоящие кооп . 
орг-ции не имеют прав на имущество орга
низационно подчинённых им кооперати
вов . Субъектами права колхозно-кооп . 
собственности являются колхозы , иные 
кооп . орг-ции,  их объединения (ГК 
РСФСР, ст. 99). В системе потребитель
ской кооперации субъектами права собст
венности являются потребительские об
щества (кооперативы),  их районные , ок
ружные, обл . , краевые , респ . союзы 
(потребсоюзы) и Центросоюз; в рыболо
вецкой кооперации - рыболовецкие кол
хозы и рыбакколхозсоюзы; в строитель
но-эксплуатационной кооперации - жи
лищпо-строителыtые кооперативы и 
дачно-строительные кооперативы, в 
садоводческой кооперации - садоводче
ские товарищества. В соответствии с 
Конституцией СССР (ст. 12) ,  Основами 
гражданского законодательства (ст. 23) 
объектами права К. с .  являются средства 
производства и иное имущество, необхо
димое кооп. орг-циям для осуществле
ния уставных задач. Имущество кооп . 
орг-ций подразделяется на основные 
и оборотные средства, а также фонды: 
основные , паевые, специальные (напр. ,  
фонд подготовки кадров , фонд социаль
но-культурных мероприятий и жилищно
го строительства в потребительских об
ществах) и централизованные (напр. , 
централизованный союзный фонд со
циального обеспечения колхозников , 
фонд регулирования оборотных средств 
потребительской кооперации).  Распреде
ление кооп. имущества по фондам позво
ляет с помощью правоных средств обес
печить наиболее эффективное использо
вание его в процессе хоз. деятельности 
кооп . орг-ций (см . также Колхозпо-коопе
ративная собствеппость) .  

К. с .  законодательно закреплена в Кон
ституции СССР и иных нормативных ак
тах [ Конституция СССР, ст. ст. 10 ,  12 ;  
Основы гражданского законодательства, 
ст . ст. 20, 23; уставы кооп . орг-ций, напр. 
Примерный устав потребительского об
щества (кооператива),  и др. ] .  
е Л е н и н Б.  И . ,  О кооперации,  Поли . 
собр. соч . ,  т. 45;  Материалы XXVI съезда 
КПСС, М . ,  1981 ;  М н к о л е н к о Я. Ф . ,  
Право кооперативной собственности в СССР, 
М. , 1961 ; К о з ы р ь М .  И . , Имущест
венные правоотношения колхозов в СССР, 
М . , 1966. А. И. Масляев. 
КОО П Е Р И РОВАН Н Ы Е  П ОСТА В К И 
в СССР поставки продукции одним изго
товителем другому при совместном учас-
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тии в изготовлении  сложного законченно
го изделия . Критерий отграничения К. п .  
о т  др . видов поста вки - наличие плана 
К. п . ,  на  основан ии к-рого заключается 
договор . Порядок утверждения плана 
межотраслевых К. п. устанавливается 
Гасснабом СССР. Сроки направления вы
писок из плана межотраслевых К. п. по
ставщику и покупателю определены Осо
бым и условиями кооперированных поста
вок , утверждёнными пост. Госснаба 
СССР и Госарбитража СССР от 16 марта 
1 973 (в редакции от 29 дек . 1981 ) . Порядок 
утверждения плана внутриведомствен
ных К. п . ,  т .  е .  поставок , осуществляе
мых объединениями и предприятиями.  
подчинёнными административно одному 
министерству , гос. комитету или ведомст
ву , устанавливается этими органами.  
План прикрепления nокуnателя к постав
щику на прямые длительные хоз. связр 
по К. n. определяет объём nоставки на 
пять лет с распределением по годам . 
Количество продукции по долгосрочному 
договору ,  заключаемому в этом С.j!учае , 
ежегодно согласовывается (уточняется) 
сторонами,  исходя из объёма поставки,  
определённого в плане. При необходи
мости ежегодные объёмы nодлежащей 
поставке продукции уточняются с учётом 
возможного роста до 3% от фактич. 
объёма поставки nредыдущего года . При 
К. n .  количество , развёрнутая номенкла
тура (ассортимепт) продукции , сроки 
поставки определяются в договоре на 
основе спецификаций (заказов) поку
пателя. Особые условия К. п. закреn
ляют приоритет интересов nокуnателя , 
предоставляя ему право требовать от nо
ставщика поставки продукции в изме
нённой номенклатуре по сравнению с 
поставкой предыдущего года . если это 
вызвано необходимостью усовершенство
вания сложного законченного изделия 
или производством нового изделия. На
рушение поставщиком обязательств по 
договору К. п . ,  заключённому на основе 
плана межотраслевых К. n . ,  влечёт за 
собой повышенную имущественную ответ
ственность - иеустойка за недопоставку 
взыскивается в nолуторном размере. 

Н. И .  Клейн. 
К О П И Я  (от лат. copia - множество) 
в праве точное воспроизведение текста 
к.-л.  документа. В СССР К. , заверенная 
в установл. законом порядке, имеет та
кую же юридич . силу,  как и подлинник . 
К О Р М Я Щ И Е М АТ Е Р И - см . в ст. 

Льготы беремеппым женщинам и жен.
щипам, имеющим детей. 
КО Р Ы СТЬ (к о р ы с т н ы е п о б у ж
д е н и я) - в  уголовном праве один из 
возможных мотивов преступления , состоя
щий в стремлении к наживе , обогащению 
путём совершения престуnления . Сов . 
уголовное право относит К. к числу 
обязательных условий ответственпости 
уголовной или отягчающих ответст
веиность обстоятельств .  Для отд. соста
во,в преступления К. является обяза
тельным признаком (напр. ,  хищение, 
фальшивомонетничество ,  спекуляция ) .  
Для нек-рых составов преступления ко
рыстные побуждения являются квалифи
цирующим признаком . Напр . ,  убийство 
считается соверщённым при отягчаю
щих обстоятельствах , если имели место 
корыстные побуждения (УК РСФСР , 
ст. 102), причём К. может проявляться 
не только в стремлении получить конк
ретное имущество, но и к .-л . имущест
венные права (напр . ,  получить право на
следования , избавиться от уплаты али
ментов) .  Во всех др. случаях , когда К .  
специально не предусматривается в ка
честве мотива данного состава, соверще-

ние преступления из корыстных побуж
дений является обстоятельством ,  отяг
чающим ответственность виновного (УК 
РСФСР, ст. 39). 
КОС В Е Н Н Ы Е  В Ы БО Р Ы - см . в ст . 
Мпогостепеиные выборы.  
КОС В Е Н Н Ы Е  ДО КАЗАТЕЛ ЬСТВА 
с м .  в ст. Доказательства. 

КОС М И Ч ЕСКО Е  П РАВО N е ж д у н а
р о д н о е - совокупность норм между
нар . права , регулирующих деятельность 
государств и междунар . межправительств. 
орг-ций в космосе и устанаВЛ!fВающих 
международно-правовой режим космич. 
пространства, Луны и др. небесных тел. 
Над. программа космич. исследован;ий и 
её осуществление входят в сферу внутр . 
компетенции каждого гос-ва ,  регулируе
мой нормами его нац. права . Как само
стоят. отрасль права сложилось в 60-х rr. 
20 в.  в связи с осуществлением различ
ными гос-вами космич. деятельности , 
начало к-рой было положено запуском 
в СССР в 1957 первого в мире искусств . 
спутника Земли . 

Источниками К. п. являются между
нар. договор и междунар. обычай. Важ
ную роль в разработке норм К. п .  играет 
ООН, в рамках к-рой был выработан и 
принят ряд резолюций и проектов между
нар. соглашений в этой области. В 1959 
образован Комитет ООН по использова
нию космич. пространства в мирных це
лях , созданы, научно-технич. и юридич. 
подкомитеты . временные рабочие груn
пы и др . 

Нормы К .  п. содержатся в ряде меж
дунар . документов. Важнейший их них 
Д о г о в о р  1 9 6 7  о п р и и д и п а х 
д е я т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в  
п о  и с с л е д о в а н и ю  и и с n о л ь
з о в а н и ю  к о с м и ч е с к о г о  п р о
с т р а н с т в а, в к л ю ч а я Л у н у 
и д р у г и е н е б е с н ы е т е л а ,  
устанавливающий основополагающие 
принципы международного К. n. : сво
бода исследования и ,  использования 
космич . пространства и небесных тел ;  
частичная демилитаризация космич. 
пространства (запрещение размещать лю
бые объекты с ядерным оружием или 
любыми др . видами оружия массового 
уничтожения ) и полная демилитаризация 
небесных тел;  запрещение нац. присвое
ния космич. пространства и небесных тел;  
распространение на деятельность по ис
следованию космич. пространства и не
бесных тел общих принципов междунар . 
права , включая Устав ООН; сохранение 
суверенных прав гос-в на запускаемые 
ими космич. объекты; междунар . ответст
венность гос-в за нац. деятельность в кос
мосе , в т. ч. за ущерб , причинённый кос
мич.  объектами; предотвращение потенци
ально вредных последствий эксперимен
тов в космич. пространстве и на небес
ных телах ;  оказание помощи экипажам 
космич. кораблей в случае аварии, бедст
вия , вынужденной или вепреднамерен
ной посадки;  содействие междунар. со
трудничеству в мирном исследовании и 
использовании космич. пространства и 
небесных тел.  Важным этапом на пути 
заключения этого договора явилась Де
кларация правоных принципов , регули
рующих деятельность государств по иссле
дованию и использованию космического 
пространства, припятая 13 дек . 1963 
Генеральной Ассамблеей ООН. Догово
ру 1967 предшествовали подписание в 
Москве , Лондоне и Вашингтоне 5 авr. 
1963 Д о r о в о р а о з а п р е щ е н и и 
и с п ы т а н и й я д е р н о г о о р у
ж и я в а т м о с ф е р е ,  в к о с м и
ч е с к а м  п р о с т р а н с т в е  и п о д  



в о д о й и договорённость между СССР 
и США о том, чтобы не размещать в кос
мич. пространстве объекты с ядерными и 
др . видами оружия массового уничтоже
ния (подтверждена 17 окт. 1963 Генераль
ной Ассамблеей ООН). В 1968 заключе
но Соглашение о спасании космонавтов, 
возвращении космонавтов и возвращении 
космических объектов, запущенных в 
космическое пространство, в 1972 - Кон
венция о международной ответственности 
за ущерб, причинённый космическими 
объектами,  в 1974 - Конвенция о регист
рации космических объектов, запускае
мых в космическое пространство. СССР 
является участником всех этих междунар. 
соглашений. 18 дек . 1979 было открыто 
для подписания Соглашение о деятель
ности государств на Луне и других не
бесных телах. Заключены также много
сторонние и двусторонние междунар. 
соглашения по нау'lно-технич. сотрудни
честву в области исследования и исnоль
зования космоса. 

СССР внёс значит. вклад в формиро
вание и развитие К. n. По его инициативе 
были заключены Договор о космосе 1967 
и Соглашение о сnасании космонавтов 
1968. В 1971 СССР предложил разрабо
тать междунар. договор о Луне и nред
ставил в ООН соответствующий проект 
договора .  Благодаря усилиям СССР осн. 
соглашения по космосу, начиная с Догово
ра 1963 о запрещении исnытаний ядерно
х·о оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и nод водой , носят уни
версальный характер (они открыты для 
nодnисания всеми гос-вами ,  а nосле 
вступления в силу - для nрисоединения 
любого гос-ва). Сов . nр-во ещё 15 марта 
1958 выступило с предложением о заnре
щении исnользования космич. пространст
ва в военных целях, о ликвидации иностр. 
военных баз на чужих территориях и о 
междунар. сотрудничестве в области 
изучения космич. nространства. Это 
nредложение вошло в качестве составной 
части выдвинутого СССР nроекта догово
ра о всеобщем и nолном разоружении.  
18  мая 1977 была nодписана в Женеве 
34 гос-вами (в т. ч. СССР и США) Кон
венция о заnрещении военного или лю
бого иного враждебного исnользования 
средств воздействия на природную сре
ду. Конвенция, принятая по инициативе 
СССР, создала юридич. nредnосылки 
дальнейшего мирного развития космич . 
метеорологии с учётом nерсnектив уnрав
ления погодой и климатом . В 1981 СССР 
представил в ООН проект Договора 
о заnрещении размещения в космическом 
nространстве оружия любого рода. В раз
витие этого предложения на 38-ю сессию 
(1983) Генеральной Ассамблеи ООН nред
ставлено предложение <0 заключении 
Договора о заnрещении Примененил силы 
в космич. пространстве и из космоса 
в отношении Земли�. 

Важным наnравлением развития К. n. 
является регулирование использования 
искусств . спутников Земли для связи, 
метеорологии, навигации, изучения nри
родных ресурсов Земли ,  для nрикладнога 
исnользования орбитальных станций и 
новых космич. трансnортных систем. 

Изучением проблем К.  п .  занимается 
ряд межnравительств . и неправительств. 
междунар. орг-ций . Во мн. странах созда
ны нац. н . -и .  центры по изучению nроб
лем К. п .  В СССР проблемы междунар . 
космич . nрава разрабатываются в Ин-те 
гос ·ва и права АН СССР, Ин-те мировой 
экономики и междунар . отношений АН 
СССР, в Дипломатической акадеиии 
:МИД СССР и др . Создан также Коми
тет международного косинческого права 

Советской ассоциации международного 
права . Г. П. Жуков. 
КОЭФФ И ЦИ Е Н Т  Т Р У  Д О В О Г О  
УЧАСТИЯ - см. Трудовое участие. 
К РА Е В О Й  СУД - см. в ст. Областной 
суд. 
К РАЖА - в сов . уголовном праве тай
ное nохищение имущества. Тайный сnо
соб изъятия ииущества, nредполагающий 
наличие у преступника уверенности ,  что 
он действует незаметно для nотерпевшего 
и др. лиц, отличает К. от грабежа и раз
боя . УК союзных республик (напр. , УК 
РСФСР, ст.  ст.  89 и 144) различают К .  
с целью завладения гос. или обществен
ныи имущеетвои и К. с целью завладения 
личным имуществом. За К. гос. или об
щественного имущества установлено бо
лее строгое наказание, чем за К. личного 
имущества (см. Хищение).  К обстоятель
ствам , отягчающим ответственность за 
К. личного имущества граждан, закон 
относит: совершение К. повторно; по пред
варительному сговору группой лиц; при
чинение значит. ущерба потерпевшему; 
проникновение в жилище, совершение 
К. особо оnасным рецидивистом. 

К. личного имущества наказывается 
лишением свободы на срок до двух лет 
или исправит . работами на тот же срок . 
При наличии отягчающих обстоятельств 
(в зависимости от их характера) преду
смотрены боле�. строгие санкции. Напр . , 
кража, совершенная особо опасным ре
цидивистом , наказывается лишением сво
боды на срок от четырёх до десяти 
лет с конфискацией имущества. Уголов
ная ответственность за К. наступает 
с 14 лет. 
К РА Й  - в СССР адм.-терр. единица, 
составляющая часть территории союзной 
республики. Орган гос. власти в К. -
краевой Совет нар . депутатов, избирае
мый населением на 2 ,5  года. К. имеются 
только в РСФСР, где они составляют на
ряду с областью высшее звено в системе 
адм . -терр . устройства республики .  Все
го в РСФСР (1983) шесть К. В отличие 
от областей К. (за исключением Примор
ского К . )  имеют в своём сое:таве авт. 
области: Алтайский К.- Горна-Алтай
скую, Краснодарский К.- Адыгейскую, 
Красноярекий К.- Хакасскую, Ставро
польский К .- Карачаево-Черкесскую, 
Хабаровский К.- Еврейскую. В Красно
ярекий К . ,  кроме того, входят два авт. 
округа - Таймырский (Долгана-Ненец
кий) и Эвенкийский. 

Определение краевого деления отно
сится к компетенции союзной ресnубли
ки.  Все К. персчислены в Конституции 
РСФСР; изменения в краевом делении 
осуществляются решением Верх . Совета 
РСФСР, принятым большинством не 
менее 2/3 от общего числа его депутатов. 
В период между сессиями Верх . Совета 
РСФСР его Президиум вправе образо
вать новые К. с последующим утвержде
нием своего решения на очередной сес
сии Верх. Совета РСФСР. 
К РА Й Н И Й  С Е В Е Р  (льготы работникам ).  
Рабочие и служащие, работающие в 
районах К. С. и в приравненных к ним 
местностях,  пользуются различными 
льготами в области труда (основными 
и дополнительными) .  

О с н о в н ы е льготы nредоставля
ются всем рабочим и служащим указан
ных районов и местностей и включают: 
1 )  выплату надбавок к месячному зара
ботку - по истечении 6 мес работы в 
районах К. С .  и одного года работы в 
местностях , приравненных к райопа11-1 
К. С. Размер надбавок возрастает с уве
личением стажа непрерывной работы до 
nределов, установленных законодательст-

вом Союза ССР; 2) дополнительные от
nуска - продолжительностью 18 рабо
чих дней в районах К. С . ,  12 рабочих 
дней в местностях, приравненных к райо
нам К. С. ;  допускается соединение от
пусков за три года, оплата один раз в три 
года стоимости nроезда в отпуск и обрат
но предприятием, учреждением , орг-цией 
(время, необходимое для переезда, в срок 
отпуска не включается);  предоставление 
отпуска в натуре при расторжении трудо
вого договора с последующим увольне
нием (кроме случаев увольнения за нару
шение трудовой дисциплины,  совершение 
nреступления или nрогул); 3)  выnлату 
работнику в случае временной нетрудо
способности разницы между размером 
назначенного ему пособия по социально
му страхованию и фактич. заработком 
(включая надбавки); 4) nраво на пенсию 
на льготных условиях . Рабочим и служа
щим, проработавшим в р-нах К. С. не 
менее 15  календарных лет, а в местно
стях, приравненных к районам К. С . ,  
н е  менее 20 календарных лет, пенсия 
по старости назначается мужчинам - по 
достижении 55 лет и женщинам по дости
жении 50 лет (при общем стаже работы 
у мужчин не менее 25 лет, у женщин 
не менее 20 лет). 

Д о п о л н и т е л ь н ы е льготы 
предоставляются сверх основных рабо
чим и служащим , прибывшим в районы 
К. С. и в приравненные к ним местности 
из др. местностей (в т. ч. и прибывшим 
по собственной инициативе), при условии 
заключения ими трудовых договоров о 
работе в указанных районах и местно
стях на срок три года (на о-вах Сев. 
Ледовитого океана - два года). Лицам , 
занимающим выборные должности, а 
также нек-рым др. работникам , если они 
прибыли из др. районов, дополнит.  льго
ты предоставляются без заключения сроч
ных договоров. 

К числу дополнительных льгот относят
ся: 1 )  nовышенные размеры суточных и 
единовременного nособия по переезду в 
размере двойного месячного должност
ного оклада или двойной тарифной став
ки по новому месту работы на самого 
работника и половины оклада (или став
ки) на каждого nереезжающего с ним чле
на семьи; 2)  обеспечение жилой пло
щадью по месту работы, сохранение 
(бронирование) за работником и членами 
его семьи жилой площади по прежнему 
месту жительства (см . Бронирование 
жилого помещения) ;  3) возмещение фак
тич. расходов, связанных с проездам 
работника и членов его семьи к прежнему 
месту жительства (стоимость nроезда и 
nровоза багажа) в случае выезда работни
ка по истечении срока трудового догово
ра или в связи с расторжением договора 
досрочно по не зависящим от него причи
нам ; 4) льготное исчисление общего стажа, 
дающего право на получение nенсии по 
старости и инвалидности (один год фак
тич. работы на К. С. и в приравненных 
районах при оnределённых усло�tиях 
засчитывается до 1 марта 1960 за два 
года , а с 1 марта 1960 за один год шесть 
месяцев; 5) выплата единовременного nо
собия при перезаключении на новый 
срок первого трудового договора - в 
размере 50% среднемесячного заработка 
(без учёта районного коэффициента , воз
награждения за выслугу лет и надбавок 
за работу в р-нах К. С . ) . 

Перечень районов К. С. и приравнен
ных к ним местностей утверждён пост. 
Соuета Министров СССР от 10  нояб. 1967 
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(11 редакции от 3 ян11. 1983 - СП СССР, 
1983 , отд. 1, м 5, ст. 21) .  

Порядок предоста11ления льгот регули
руется Указами Президиума Верх. Сове
та СССР от 10 февр. 1960 и 26 сев:т. 1967 
(сВедомости Верховного Совета СССР>,  
1960, м 7 ,  ст. 45; 1967 , м 39,  ст. 519) ;  
Инструкцией о порядке предостав�ения 
льгот липам , работающим 11 раионах 
Крайнего Севера и местностях ,  прирав
�rенвых к районам Крайнего Севера , ут-
11ерждённой Гаскомтрудом СССР и Пре
зидиумом ВЦСПС 16 дек . 1967 , с после
дующими изменениями и дополнениями 
(сБюллетев» Гаскомтруда ССС:Р, 1968, 
N.! 2; 197 1 ,  м 4 ;  1972, м 9;  1975, м 5) .  
8 Э п m т е й н А. Л . , Льготы для работ
вцков Крайнего Севера, М . , 1968; Г и н ц-
6 у р г Л .  Я. , С м и р н о в а Н .  М . ,  
Дьrоты работающим н а  Крайнем Севере, М . ,  
1975; Х л ы с т  о в а Е. А . , Тем ,  кто рабо
тает в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке, 
М. , 1�9. В .  В .  Г.лааырин. 
K PAiit HЯЯ Н ЕО бХОД И М ОСТЬ - в 
сов . уголовном праве состояние , при 
к-ром липо устраняет опасность , угрожа
ющую интересам Сов . гос-ва, обществен
ным интересам, личности или правам дан
ного лица или др. граждан, совершая 
действQ:я, причиняющие вред и потому 
внедmе носящие признаки преступления. 
Дейст11ия, совершённые в состоянии К. н . ,  
н е  влекут з а  собой уголовной ответствен
ности, если грозящая опасность при дан
нщх обсwятельствах не могла быть устра
пена др. средствами и если причинённый 
вред менее значителен , чем предотвра
щёниый (Основы уголовного законода
тельства, ст. 14 ;  УК РСФСР, ст. 14) .  
При К.  н .  происходит коллизия (столкно
вение) двух интересов: угроза причинения 
большего вуеда одним интересам устра
няется путем причинения меньшего вре
да другим. К. н. предполагает, что гро
ЗilШаЯ опасность ЯI\Ляется наличной , т. е .  
уже возникщей и ещё не окончившейся, 
а также реальной, т.  е. фактически су
ществующей, а не мнимой, кажущейся. 
Есл� путём причинения вреда опасность 
не предо.твращеиа, то уголовная ответст
в.еииость за причинёиный вред не исклю
'D.ется, однако мотив его причинения -
стремлецие цредотвратить опасность -
рассматривается как смягчающее ответет
вениость обстоятельство. В соответствии 
с rражд. законодательством (ГК РСФСР, 
ст. 449) вред, причинённый в состоянии 
К. и . ,  должен оыть возмещён лицом, 
причинившим его. Исходя из конкретных 
обстоятельств дела, суд может возложить 
обs.tзаниость возмещения вреда на лицо, 
по вине к-рого возникла опасность причи
иения вреда либо в интересах к-рого 
действовал причинивший вред , либо ча
стично или полностью освободить его от 
возмещения вреда. 
К РАСН Ы Е  З НА М I!: НА п е р  е х о д  я
щ и е - в СССР форма поощрения по
бедителей социалистичесхо?о соревнова
ния . Ежегодно (начиная с 1973) победи
тели во В с е с о ю з н о м  социалистич. со
ревновании по итогам работы за соответст
вующий год или пятилетку награждаются 
переходящими К. з. ЦК КПСС,  Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
(см . ,  напр . ,  СП СССР, 1981 , отд. 1, М 8 ,  
ст. 53) .  Учреждены К. з .  для награжде
ния: союзных и автономных республик, 
автономных округов , краёв и областей; 
городов и городских р-нов , сельских 
р-нов . коллективов предприятий , объеди
нений, строек , научно-исследовательских 
и др. орг-ций и учреждений , колхозо11 , 
со11хозов, агропром . объединений, меж-

КРАЙ Н Я Я  

хозяйствеиных и др. с . -х .  предприятий 
И оег-ЦИЙ (незаВИСИМО ОТ ведОМСТВ. ПОД• 
чинеиности), а также н . -и .  учреждений 
системы Министерства с. х-ва СССР. 
Для участииков р е с п у б л и к а и
с к о г о социалистич. соревнования К. з .  
учреждаются с разрешения Советов 
Министров союзных республик мин-вами 
(ведомствами) республик совместно 
с соответствующими профсоюзиыми 
орг-циями. Для награждения коллекти
вов предприятий - победителей в о т
р а с  л е в о м Всесоюзном социалистич. 
соревновании учреждаются К. з. мин-в 
(ведомств) и ЦК професюзов с разреше
ния Гос. комитета по труду и социальным 
вопросам и ВЦСПС. Хозяйствеиные и 
профсоюзные органы учреждают также 
переходящие К. з. для коллективов це
хов, участков, смен , бригад - победите
лей во в н у т р и з а в о д с к о м  со
ревновании. 

Порядок присуждения К.  з .  предус
матривается в условиях социалистич. 
соревнования, устанавливаемых хоз. и 
профсоюзными органами.  Оси . показа
тели при оценке хоз. деятельности для 
определения победителей в отраслевом 
Всесоюзном социалистич. соревновании 
содержатся в условиях социалистич. со
ревнования, устанавливаемы х  министер
ствами, гаскомитетами и соответствую
щими профсоюзными органами по согла
сованию с Г оскомтрудом СССР и ВЦСПС. 
В прииймаемых ежегодно совместных 
постановлениях ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
определяются меры по созданию системы 
поощрения участников соревнования, спо
собствующей последовательному осущест
влению решений съездов КПСС по даль
нейшему подъёму материального и куль
турного уровня жизни советского наро
да (см. Материалы XXVI съезда КПСС, 
1 981 ) .  
К Р ЕД ИТ (от лат. creditum - ссуда) ,  
п р о д а ж а в К. J..- разновидность роз
ничной к.уп.ли-прооажи в СССР. Основы 
гражд. законодательства (ст. 43) преду
сматривают продажу гражданам рознич
ными торговыми предприятиями товаров 
длит. пользования в К. (с рассрочкой пла
тежа) в порядке, устанавливаемом законо
дательством Союза ССР и союзных респуб
лик. Инструкции о порядке продажи в К.  
утверждены Советами Министров союзных 
республик (в РСФСР - 9 марта 1965) .  

В гос. торговой сети товары в К. про
даются рабочим и служащим , постоянно 
работающим в городе или др . иаселённом 
пункте, где расположен магазин , пеисио
нерам, аспирантам , а в магазинах систе
мы потребительской кооперации, кро
ме перечислеиных лиц, и колхозни
кам. Право личной собственности на 
приобретённый товар возникает у поку
пателя задолго до полной его оплаты 
с момента передачи вещи продавцом по
купателю, а стоимость товара погашается 
по частям в течение 6-24 мес (в зависи
мости от вида и цены товара). 

Для покупки в К. покупатель должен 
представить справку установленного 
образца с места работы (учёбы) или из 
отдела социального обеспечения о разме
ре среднемесячной заработной платы, 
стипендии, пенсии. В РСФСР по общему 
правилу справка выдаётся тем, кто 
проработал в данной орг-ции постоянно 
не менее одного года. При покупке товара 
в К. оформляется т. и. поручение-обяза
тельство или обязательство (для пенсио
иеров),  в к-ром указывается сумма, упла
чиваемая при заключении договора (не 
ме�ее 20-25% стоимости приобретае
мой вещи), содер�итс.я обязательство 

покупателя выплатить оставшуюся сум
му в течение определёиного срока. При 
совершении покупки в К.  рабочими, слу
жащими ,  колхозниками, аспирантами 
орг-ции, в к-рых они работают (учатся), 
удерживают из их заработной платы 
(стипендии) равными частями соответст
вующие суммы и перечисляют их магази
ну; пенеионеры рассчитываются непо-
средственно с магазином . t 

Сумма предоставляемого К. не должна 
превыmать: при рассрочке на 6 мес -
двухмесячной, на 12 мес - четырёх
месячной, 24 мес - восьмимесячной за
работной платы (стипендии, пенсии) по
купателя. 

Расчёты за товары осуществляются по 
розничным ценам , действовавшим на 
момент заключения договора, при после
дующем изменении цен перерасчёт не 
производится (ГК РСФСР, ст. 252) .  
За пользование К. покупатель уплачи
вает в погашение дополнит. расходов 
торговых орг-ций , связанных с уплатой 
ими процентов за предоставляемые бан
ковские ссуды, от 1 до 2,5% от суммы 
предоставленного К. (в зависимости от 
длительности рассрочки) . 

В случае увольнения покупателя с мес
та постоянной работы орг-ция обязана 
удержать с него всю, иепогаmеиную сумму 
задолженности, однако размер удержа
ний не должен превышать 50% заработ
ка (ГПК РСФСР, ст. 383). Если задол
женность не погашена полностью, адми
нистрация обязана в пятидневный срок 
переслать магазину первый экземпляр 
поручения-обязательства вместе со 
справкой об увольнении. А . Ю. f(абалкин.  
К Р ЕДИТОВА Н И Е  И НД И ВНДУАЛ Ь. 
Н О ГО ЖИЛ И Щ Н О ГО СТРО ИТЕЛ Ь. 
СТВА - см. в ст. Индивидуальное жи
лищное строительство. 
К Р ЕДИТОР (лат. creditoг - вери
тель) - 1 )  в гражданском праве сторо
на в обязательстве, к-рая имеет право 
требовать от другой стороны - должни
ка исполнения обязанности совершить 
определённое действие (передать имущест
во, выполнить работу, уплатить деньги 
и т.  п . )  либо воздержаться от определён
иых действий. 

В двусторонних договорах К. являются 
обе стороны.  Напр . ,  в доrоворе купли
продажи покупатель - К . ,  ибо он впра
ве требовать от продавца передачи ему 
вещи, а продавец - тоже К. , поскольку 
он вправе требовать уплаты ему покуп
ной цены за вещь. К. в обязательстве, 
вознихающем вследствие причинепил 
вреда, - потерпевший (лицо, имеющее 
право на возмещение вреда), а в обяза
тельстве из неосн.овательиого приобрете
ния или сбережения имущества - лицо, 
к-рое имеет право требовать возврата не
основательно полученного или сбере
жённого имущества. 

В обязательстве может быть несколько 
К. (т. н. множествениость К . ) .  В этом 
случае , поскольку иное не вытекает из 
закона или доrовора, каждый из них 
вправе требовать исполнения обязательст
ва в равной доле с другим (напр . ,  ГК 
РСФСР, ст. 1 79) .  Однако если предмет 
обязательства неделим (картина, рояль 
и т. п . ) ,  а также в иных случаях, пред
усмотренных договором или законом 
(напр . , в соответствии со ст. 169 Устава 
железных дорог СССР грузополучатель 
и грузоотправитель при утрате груза же
лезной дорогой), К. признаются соли" 
дарными. Это значит, что любой из них 
может предъявить I< должнику требова
ние в q;олном объёме , а должник не впра
ве выдвигать против требований одноrо Q:З солидарных К. возражения, осцован• 



ные на своих отношениях с др. солидар
ным К. , в к-рых данный К. не принимал 
участия. Должник, исполнивший обяза
тельство полностью одному из солидар
ных К . ,  освобождается от исполнения 
остальным К. , а К. , получивший исполне
ние от должника, обязан возместить ос
тальным К. причитающуюся им долю; 
по общему правилу доли солидарных К. 
признаются равными.  

Обычно обязательства исполняются са
мому К.  (ему вручают деньги, сдают вы
полненную работу и т. п . ) . Однако К. 
вправе, если иное не предусмотрено зако
ном или договором , потребовать от долж
ника исполнения обязательства указан
ному К. к .-л. третьему лицу. Если вы
полнение такого требования связано для 
должника с определёнными расходами 
(должник и К. проживают в одном го
роде , а третье лицо - в другом),  К. обя
зан возместить их. Третье лицо, которо
му должни1с обязан исполнить обязатель
ство по требованию К. , не замещает по
следнего в обязательстве. Должник про
должает оставаться ответственным пе
ред К.  

2) В бухгалтерском учёте термm:r, при
меняемый для обозначения гражданина 
или юридич. лица, перед к-рым данная 
орг-ция имеет задолженность , отражён
ную в её балансе (кредиторская задол
женность). М. И. Брагинский. 
КР И М И НАЛ И СТ И КА (от лат. crimi
nalis - относящийся к преступлению) -
наука, разрабатывающая систему спец. 
приёмов, методов и средств собирания, 
фиксации, исследования и использования 
судебных доказательств. Эти приёмы и 
методы применяются в уголовном су до
производстве для предупреждения, 
рас-крытия и расследования преступле
ний, а также используются при судеб
ном рассмотрении уголовных, а в ряде 
случаев и гражд. дел. 

Важнейшие разделы сов . К.- общая 
теория К . ,  криминалистич. техника, кри
миналистич. тактика и методика рассле
дования и предотвращения отд . видов 
преступлений. Криминалис�_ич . техника 
включает систему спец. приемов и науч
но-технич. средств по собиранию, фик
сации и исследованию доказательств. 
К этому разделу К. относятся баллисти
ка судебная , трасология, почерковеде
нив судебное, дактилоскопия, судебная 
фотография, техника производства кри
миналистич. экспертизы, одорология кри
миналистическая и др . 

Тенденцией совр. развития кримина
листич. техники является всё более ши
рокое применение совр. достижений 
естеств. и технич. наук, использование 
математич. и статистич. методов, вычи
слительной аппаратуры, метода газовой 
хроматоrрафии, звукозаписи, кинофото
техники, спектроскопии и др. На этой 
основе формируются совр . методики ис
следования почерка, портретной идеи
тификации, получение всевозможных 
копий в трасологии и т. д. Криминали
стич. техника предполагает также технич. 
вооружённость розыскной и следствен
ной деятельности .  

Средствами криминалистич. техники 
являются аппаратура, оборудование, ма
териалы, применяемые оперативными и 
следственными работниками,  судьями,  
экспертами: т. н .  следствеиный чемодан, 
фотоаппаратура спец. конструкции, срав
нительные микроскопы, электронно-оп
тич. преобразователи , спектрографы, 
рентгеноустановки, слепочные массы, 
опылители и т. д .  

К. разрабатывает �риминалистич. так

тику - систему приемов, позволяющих 

наиболее эффективно использовать воз• 
можности каждого следственного и су
дебного действия и оперативно-розыск
ных мероприятий с учётом конкретной 
обстановки по делу. Приёмы кримина
листич . тактики широко используются 
при проведении следственных действий : 
следственного осмотра, следственного 
эксперимента, опознания, допроса и др . 

Совокупность приёмов, методов и 
средств, применяемых при расследова
нии конкретных видов преступлений 
(убийств , хищений, краж , грабежей, 
поджогов и др.) ,  составляет особый раз
дел К.- методика расследования отдель
ных видов преступлений (т. н. частная 
методика). В соответствии с частной ме
тодикой определяются последовательность 
и особенности проведения следственных 
действий и оперативно-розыскных меро
приятий, в ходе расследования преступле
ний выбираются приёмы и средства кри
миналистич. техники и тактики. К. раз
рабатывает также профилактич. меро
приятия для предотврашения и предуп
реждения преступлений. 
8 Криминалистика, М . , 1976; Б е л к и ·н 
Р. С . ,  Курс советской криминалистики , 
т. 1 - 3, М. , 1977-79.  А. И. Винберг. 

К Р И М И НАЛ И СТ И Ч ЕСКАЯ Э КСП Е Р
Т И ЗА - наиболее распространённый в 
следственно-судебной практике вид су
дебной экспертизы. В порядке К. э .  
в целях идеитификации исследуются 
лица, инструменты, орудия и др . ,  а так
же решаются неидентификационные зада
чи (диагностические и ситуалогические) 
и вопросы, имеющие профилактич . зна
чение. 

В сов. следственно-судебной практике 
наиболее часто проводятся судебно-по
черковедческие экспертизы для уста
новления по почерку исполнителя текста, 
подписи, цифровых обозначений в раз
личных документах (см . Почерковеде
ние судебиое);  судебно-технич . экспер
тизы документов для восстановления 
первоначальноrо содержания (реквизи
тов) документов, подвергшихся измене
ниям (подчистке , травлению, иным воз
действиям), исследование бумаги, чернил, 
паст, иных красящих веществ и орудий, 
используемых для изготовления доку
ментов, а также идентификации печатей, 
штампов, пишущих машин, кассовых 
и др . аппаратов по их оттискам-отобра
жениям; судебно-трасологич. экспертизы 
для отождествления человека по следам 
ног, рук, кожного покрова др . частей те
ла, орудий взлома и инструментов, транс
портных средств; судебно-баллистич. 
экспертизы для отождествления конкрет
ного экземпляра оружия по следам на 
стреляных гильзах , пулях , иных снаря
дах, а равно установление обстоятельств 
выстрела (см . Баллистика судебная ); 
судебно-портретные экспертизы в целях 
установления лица по чертам внешности ,  
изображённым на фотоснимках (см . Сло
весный портрет);  судебные автороведч. 
экспертизы для установления автора до
кумента; судебные фототехнич. эксперти
зы для отождествления фотоаппаратов, 
фотобумаги , плёнок, химич. реактивов , 
используемых при изготовлении кино
фотодокументов,  и др. С 60-х гг. прово
дятся экспертизы по исследованию ма
териалов , вешеств и изделий из них 
( напр. ,  определение принадлежности 
частиц лакокрасок деталям транспорт
ного средства, окрашенному сейфу,  
почвенпо-растительных наложений кон
кретному участку местности) для установ
ления факта контактною взаимодействия 
преступника и потерпевшего, человека 
и предметов на месте происшествия. Эти 

экспертизы являются криминалистиче
скими гл. обр. в тех случаях, когда в хо
де исследований решаются идентификаци
онные задачи. 

К. э. проводятся с использованием 
целого комплекса фотографич. , микро
скопич . ,  спектральных, рентгеноскопич . 
и др .  физико-химич. методов , с приме
нением сложных приборов и технических 
средств; нек-рые виды экспертиз выпол
няются с помощью ЭВМ. Для К. э. кроме 
криминалистов привлекаются специали
сты, представляющие разные области зна
ний , - физики, химики,  биологи, тех
нологи, математики,  инженеры, прошед
шие спец. подготовку по проблемам кри� 
миналистики, теории и методики отдель
ных родов и видов экспертиз . 

К. э. проводятся специализированными 
roc. учреждениями, НИИ и научными 
лабораториями судебных экспертиз, кри� 
миналистич. подразделениями сис"Fемы 
Мин-ва юстиции СССР, МВД СССР, 
Мин-ва здравоохранения СССР и Мин-ва 
обороны СССР. 
8 В и н 6 е р г А. И. ,  Криминалистиче
ская экспертиза в советском уголовнем про
цессе, М . ,  1956;  Ш л я х  о в А. Р . ,  Су
дебная экспертиза. Организация и проведе
ние, М . ,  1979. А. И. Винберг, А . Р. Шляхоq, 

К Р И М И �О.Л�ГИЯ (от лат. crimen, род. 
падеж cr!ШIПIS - преступление и греч. 
16gos - слово , учение) - наука о пре
ступности,  её причинах, личности пре
ступника, путях и средствах предупреж
дения преступности и перспектинах её 
ликвидации. К. исследует преступность 
как социальное явление , заключающееся 
в общественно опасном поведении людей, 
противоречащем требованиям уголовного 
закона. Сов. К. раскрывает классовую 
природу преступности ,  глубокое прин
ципиальное различие содержания, харак
тера и тенденций её развития в классово 
антаrонистич. обществе и в обществе 
социалистическом . Изучение преступно
сти включает установление и научное 
осмысление количеств. и качеств. пока
зателей преступности, характеризующих 
её состояние, структуру ,  динамику, тер
р иториальное распределение, особенно
сти преступности в различных видах' 
поселений , в различных социальных сло
ях и группах населения. К. исследует 
данные о преступности в целом, а также 
по отдельным видам и группам преступ
лений и по отдельным криминологич. 
проблемам (напр. ,  преступность несовер
шеннолетних, рецидивная преступность , 
групповая преступность). Сов. К. учи
тывает связь преступности с иным и фор
мами антиобщественного поведения: с 
пьянством, уклонением от общественно 
полезного труда, моральной распущен
ностью, исследует эти явления, их влия· 
ние на преступность. Предметом К. явля.:. 
ются также п р и ч и н ы п р е с т у п
н о с т и, т.  е. те социальные факторы, 
явления и процессы, к-рые влияют на 
существование преступности в целом и 
на совершение конкретных преступлений. 
Исходя из марксистской концепции при-· 
чинности, сов . К.  раскрывает характер 
причин преступности, устанавливает их 
взаимосвязь с другими социальными яв
лениями и процессами.  Рассматривая 
причины преступности дифференциро
ванно, применительно к различным ви
дам преступлений (корыстные, насиль
ственные, неосторожные и т. д. ) и кате
гориям иреступников (несоверtпеннолет
ние, рецидивисты и т. п . ) , различным сфе
рам общественной жизни (семья , произ-
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водство, 6Бiт и т. д. 1. К. разрабатывает 
науч. классификацию таких причин, что 
имеет важное теоретич. и практич. зна
чение. Исследуя данные о преступности ,  
криминологи выявляют условия, способ
ствующие совершению преступлений или 
затрудняющие их, вскрывают механизм 
взаимодействия причин и условий пре
ступности. Изучение причин и условий 
преступности позволяет выявить её зави
симость от различных социально-демо
rрафич. , экономич. ,  идеологич. , социо
культурных и иных факторов (измене
ние численности населения, ero возраст
ного состава, социальной структуры, 
культурно-образоват. уровня; миграц. 
процессы и т. п . )  и на этой основе ориен
тировать ирактику на нринятие надле
жащих целенаправленных профилактич. 
мер но борьбе с престунностью. 

К. изучает личность преступника, т. е .  
совокупность социальных и социально 
значимых свойств, черт, качеств, свя
зей и отношений, характеризующих лиц, 
совершающих различные нреступления, 
и так или иначе влияющих на их поведе
ние. Без учёта личности преступника 
невозможно понять причины ни отдель
ного преступления, ни преступности .9 
целом. Изучение личности преступника 
выявляет многие важные обстоятельства, 
учёт к-рых способствует повышению эф
фективности борьбы с преступностью, 
позволяет раскрыть � механизм > индиви
дуального преступного поведения, про
следить, как социальные причины пре
ступности проявляются на уровне отд. 
индивида. На основе изуч.ения личности 
преступника К. разрабатывает научную 
типологию преступников, необходимую 
для успешного осуществления индиви
дуальной профилактики преступлений, 
а также индивидуализации ответствен
ности, исправления и перевоспитания 
лиц, совершивших преступления. 

Предметом сов. К. является проблема 
п р е д у п р е ж д е н и я п р е с т у п
л е н и й - главного направления борь
бы с престуrtностью в социалистич. об
ществе. К. разрабатывает общую концеп
цию предупреждения преступности как 
специфич. формы социального управле
ния и контроля; исследует и обосновы
вает осв. направления предупреждения 
преступлений в социалистич. гос-ве, кон
кретные формы и методы этой деятель
ности, систему органов криминологич. 
профилактики ,  разрабатывает её право
вые и организац. основы, вопросы пла
нирования и координации усилий гос. и 
общественных органов по профилактике 
преступности. В задачи К. входит также 
выработка науч. методики изучения пре
ступности, её причин, личности преступ
ника, а также предупреждения преступ
лений и определения эффективности 

предупредительных мер , т. е. конкретных 
приёмов проведения социологич. иссле
дований преступности, анализа стати
стич. данных, социально-психологич. изу
чения личности преступника и т.  д .  

Сов. К . - комплексная науч. дисцип
лина, использующая данные др . отраслей 
правовой науки, а также положения социо
логич. науки, философии, экономики, 
психологии, социальной nсихологии, пе
дагогики и др . наук . К. базируется на 
юридич. понятиях преступного, nреступ
ности, nрестуnника и т.  д. и исследует 
социальную природу этих явлений и со
циальные средства воздействия на них.  

А . Б . Сахаров. 
КУПЛЯ-П РОДАЖА - в 1·ражд. nраве 
один из наиболее распространённых ти
nов договора, согласно к-рому продавец 
обязуется передать имущество в собствен
ность (в оперативное управление) поку
пателю, а покупатель - принять иму
щество и уплатить за него определённую 
денежную сумму. К.-п .  относится к чис
лу двусторонних возмездных договоров, 
предметом к-рых являются, как правило, 
вещи, имущество. В СССР общие пра
вила о К.-п.  закреплены в Оспавах граж
даиского закоиодательства Союза ССР 
и союзиых республик (ст. ст. 39-43) и в 
республиканских граждаиских кодексах 
(напр. ,  в ГК РСФСР этому договору 
посвящена отд. глава 21 ) .  С учётом эко
номич. характера отношений различают 
розничную К.-п . ,  в т.  ч.  К.-п. в кредит, 
мелкооптовую продажу нек-рых видов 
продукции производственно-технич. на
значения, К.-п. жилых домов и т. п. 

Договор может быть заключён между 
любыми участниками гражд. оборота 
(государством, социалистич. орг-циями,  
гражданами).  В социалистическом обще
стве договор К.-п. направлен прежде 
всего на удовлетворение различных по
требительских нужд населения, гл. обр. 
через розничную торговлю; определён
ную роль он играет в отношениях между 
орг-циями (напр. ,  в сфере материально
технич. снабжения - реализация излиш
него оборудования, сырья, материалов 
предприятиями и учреждениями в слу
чаях и порядке, установленных законом, 
при заготовках с . -х.  продукции). Основан
ные на плановых предпосылках отноше
ния между предприятиями-изготовите
лями и предприятиями-потребителями и 
торгующими орг-циями осуществляются 
путём заключения договоров поставки. 
В договорах между орг-циями объектом 
к.-п. могут быть предметы производств.  
назначения и потребительские товары, 
в договорах с участием граждан - вещи, 
служащие у ловлетворению их личных 
потребностей (предметы домашнего оби
хода и др . ) .  Для К.-п. нек-рых видов иму
щества (напр. , жилого дома, охотничьего 

Л Е Н И Н С К И Е П Р Е М И И  - 1 )  в СССР 
одна из высших форм поощрения граждан 
за наиболее выдающиеся работы в обла
сти науки ,  техники, литературы, искусст
ва, архитектуры. Впервые премии им. 
Ленина были учреждены в 1925; с 1 935 
по 1 957 не присуждались .  В 1957 было 
восстановлено присуждение Л. п. за наи
более выдающиеся науч. труды, архитек-
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турвые и �ехнич. сооружения, изобрете
ния, внедренные в нар. х-во, и др . ;  были 
также учреждены Л. п. за наиболее вы
дающиеся произведения литературы и 
искусства. Начиная с 1970 дополнительно 
установлена одна Л. п. за произведения 
литературы и искусства для детей (пост . 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 26 марта 1969 - СП СССР, 1969, 
N2 8,  СТ, 48). 

оружия) законом, др. нормативными ак
тами установлены особые правила. Фор
ма договора к.-п. определяется общими 
правилами о форме совершения сделок. 
См.  также Договор, Хозяйствеииый до
говор . 

Продажа товаров социалистич, 
орг-циями производится по установлен
ным гос. ценам , кроме случаев, преду
смотренных законодательством Союза 
ССР и союзных республик . Цена прода
ваемых колхозами излишков с . -х.  про
дукции, к-рые не покупаются гос-вом , 
а также имущества, продаваемого граж
данами,  устанавливается соглашением 
сторон . 

Право собственности на проданное 
имущество возникает у покупателя с мо
мента передачи ему вещи, если иное не 
предусмотрено законом или договором .  

Продавец обязан передать вещь над
лежащего качества, т. е .  соответствую
щую условиям договора, а при отсутст
вии в нём таких указаний - обычно 
предъявляемым требованиям ; качество 
вещи, продаваемой торг. орг-цией ,  долж
но соответствовать ГОСТу, технич.  усло
виям или образцам. В случае нарушения 
каждой из сторон своих обязанностей 
другая сторона вправе требовать их ис
пол�ения и возмещ�ния убытков, при
чиненных задержкои исполнения,  либо 
может ?.тказаться от договора и взыскать 
причиненные его неисполнением убытки 
(см. Ответстветюсть гражд.аиская, 
Саикции договориые). Продажа вещи с 
недостатками, к-рые не были оговорены 
прод_�ВЦОМ ДО 

v
передачи её ПОКупателю, 

влечет за собои последствия, предусмот
ренные законом (замена вещи, возме
щение убытков и др. ). Порядок осущест
вления прав покупателем, к-рому роз
ничным торг. предприятием продана 
вещь ненадлежащего качества, опреде
ляется спец. нормативными актами. При 
этом различаются !_!Оследствия продажи 
товаров с гараитиииыми сроками полъ
зовапия (исчисляемыми со дня рознич
ной продажи) и товаров, для к-рых такие 
сроки не установлены. Иск в связи с не
достатками проданной вещи может быть 
предъявлен в суде не позднее шести 
месяцев со дня заявления претензии; если 
же она не была заявлена или время её 
заявления установить невозможно,- со 
дня истечения сроков, установленнмх 
для предъявления претензий по поводу_ 
этих недостатков . . 

Договор К. -п .  широко применяется 
во внешней торгоВJJе СССР; основные 
условия внешнеторг. сделок между социа
листич. странами - членами СЭВ уста
навливаются Общими условиями поста
вок СЭВ. А. Ю. КабалкиR. 
КУСТА Р И  И Р Е М ЕСЛ Е Н Н И К И  

с м ,  в ст. Запрещёнпый v:рq_мысв.п.. 

Действующее Положение о Л. п. 
утверждено пост. ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 1 7  февр . 1 967 (СП 
СССР, 1967, .N2 6,  ст. 29; 198 1 ,  .N2 3 1 ,  ст . 
178).  Им определён круг гос. , обществен
ных и научных орг-ций, к-рым предостав
лено право выдвигать работы на соискание 
Л. п . :  Президиумы Акаде�1ии наук СССР 
и академий наук союзных республик , 
Академии медпнинеких наук СССР, Ака
демии хуложеств СССР, Всесоюзпой сель
скохозяйственной академии им. В. И. Ле-



нива ,  Академии педагогических наук 
СССР; научные и ивженерно-технич. 
общества, коллегии министерств СССР и 
союзных республик ,  Государственные ко
митеты СССР и союзных республик, ко
митеты при Совете Министров СССР, 
Президиум ВЦСПС , ЦК ВЛКСМ,  прав
ления союзов писателей: ,  художников, 
композиторов, архитекторов, кинемато
графистов , журналистов СССР, респуб
ликанские театральные общества, НИИ, 
конструкторские и проектные орг-ции, 
высшие учебные заведения, издательст
ва, редколлегии газет и журналов, собра
ния трудовых коллективов предприятий , 
учреждений и орг-ций. 

На соискание Л. п. могут выдвигаться 
науч. труды, произведения литературы, 
искусства и архитектуры, опубликован
ные (напечатанные , публично исполнен
ные, сооружённые) не позднее чем за год 
до установленного срока представления 
кандидатур, а работы в области техники 
и производства - после внедрения их в 
нар . х-во. 

Работы, удостоенные Государственной 
премии СССР, на Л. п. не выдвигаются. 
Не допускается также одновременное 
выдвижение одной и той же работы на 
Ленинскую и Государственную премии 
СССР. 

Работы, предоставляемые на соискание 
Л. п . ,  принимаютел комитетами по Ле
нинским и Государственным премиям 
СССР. Положение о Комитете по Ле
нинским и Государственным премиям 
СССР в области науки и техники при 
Совете Министров СССР и Положение о 
Комитете по Ленинским и Государствен
ным премиям СССР в области литерату
ры, искусства и архитектуры при Сове
те Министров СССР утверждены пост. 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 1 7  февр. 1967 (СП СССР, 19б7 ,  
.N.! б,  СТ. 29) .  

Комитеты по Ленинским и Государст
венным премиям СССР рассматривают 
работы, представленные на соискание 
Л. п . ,  и принимают решение о присуж
дении премий: авторам наиболее достой
ных рабОт. 

Л. п. присуждаются каждый чётный 
год в количестве 30 премий, в т. ч. 24 пре
мии за работы в области науки и техники 
и б премий за работы в области литерату
ры, искусства и архитектуры,  из них 
одна - за произведения литературы и 
искусства для детей (Свод законов 
СССР, т. 1 ,  с. б02). Размер премий: -
10 000 руб. каждая. 

Постановления о присуждении Л.  п. 
публикуются в печати ко дню рождения 
В. И. Ленина. Лицам , получившим Л. п . ,  
приспаивается звание � Лауреат Лен�н
ской премии • ,  вручаются диплом , почет
ный знак и удостоверение. 

2) Л. п. м е ж д у н а р о д н ы е  � за 
укрепление мира между народами •  - по
чётные награды, присуждаемые гражда
нам любой страны,  независимо от их 
политич . взглядов , партийной принад
лежности, религиозных убеждений и ра
совых различий , за выдающуюся дея
тельность в борьбе за мир между народа
ми,  или если их науч. труды, произведе
ния литературы и искусства, др . деятель
ность представляют собой выдающийся 
вклад в осуществление этих целей. Пер
воначально учреждены в 1949 (�Ведо
мости Верховного Совета СССРэ-, 1949, 
N'2 бб) как междунар . Сталинские пре
I'!ИИ ot За укрепление мира между народа-
1'/И • .  Указом Президиуиа Верх . Совета 
СССР от 6 сент. 1 956 (оt Вед<шости Вер
хошюrо Совета СССР•,  1956 , N'2 1 R ,  ст. 
393) переиNенованы в международные 

Л. п. с За укрепление мира :между наро� Задачи сов. Л. з.- регулирование 
дамп•. Право выдвижения кандидатов леснЫх отношений в целях обеспечения 
на соискание Международных Л. п. рационального использования лесов, их 
предоставлено междунар. и нац. демок- охраны и защиты, воспроизводства и 
ратич. организациям (профсоюзным, повышения продуктивности лля удовлет
кооп. ,  женским, молодёжным и др . ), ворения потребностей нар . х-ва и насе
науч. учреждениям и учебным заведени· ления в древесине и др . лесной продук
ям, ассоциациям деятелей науки,  куль- ции, для усиления водоохранных ,  за
туры и искусства и переовально членам щитных, климатореrулирующих, сани
Комитета по международным Л. п. тарно-гигиенич . ,  оздоровит. и иных по-

ЛИцам , удостоенным междунар. Л. п. лезных природных свойств лесов, а так
с За укрепление мира между народами•, же охрана прав предприятий , орг-ций, 
вручаются диплом лауреата, золотая учреждений и граждан, укрепление за
нагрудная медаль с изображением кониости в области лесных отношений. 
В.  И. Ленина и денежная премия в раз- Основной принцип Л.  з.- признание 
мере 25 000 руб. Ежегодно присуждается лесов общим достоянием всего сов . наро
до пяти премий. Положение о Комитете да, установление на них исключительной 
по международным Ленинским премиям собственности rос-ва (Конституция СССР, 
утверждено пост. Президиума Верх . ст. 1 1 ) . Самовольная переуступка права 
Совета СССР от 22 апр. 196б (� Ведомо- лесапользования и др. действия, в пря
сти Верховного Совета СССР•, 1966 , , мой или скрытой форме нарушающие 
.N! 18 ,  ст. 25 1 ) .  Согласно положению этот право гос. собственности на леса, ведей
комитет образуется Президиумом Верх. ствительны.  Гос. собственность на леса 
Совета СССР (в составе председагеля составляет основу лесных отношений 
Комитета и 14 членов Комитета сроком (т. е .  общественных отношений в области 
на шесть лет) из числа общественных дея- использования , воспроизводства и охра
телей Советского Союза и представите- ны лесов) и служит главной предпосыл
лей демократич. сил зарубежных стран, кой рационального ведения лесного х-ва. 
активно отстаивающих дело мира между Объектом права гос. собственности на 
народами,  по рекомендациям обществен- леса является Единый гос . лесиой фоид 
ных демократич. организаций .  СССР, включающий леса гос . значения 

Б .  А .  Жалейка . и леса колхоЗilые. 
Л ЕСА КО Л ХОЗ Н Ы Е - в СССР леса, В порядке roc . управления осуществля
находящиеся на землях, предоставлен- ются учёт лесов и ведение гос . кадастра 
ных колхозам в бессрочное пользование и лесиого, планирование использования и 
зарегистрированные в установленном по- охраны лесов , лесоустройство , распоря
рядке в земельно-учётных документах. В жение Единым гос. лесным фондом 
соответствии с Осиовами лесиого закано- СССР, организация восстановления лесов 
дательства Союза ССР и союзиых рее- и лесоразведения, контроль за состоя
публик (ст. 15)  Л. к. разделяются на две нием , использованием и охраной лесов, 
группы. К первой r.руппе относятся леса , разрешение споров о лесопользовании. 
выполняющие водоохранные, защитные, Охрану и защиту лесов осуществляют: 
санитарно-rигиенич. и оздоровительные гос . лесная охрана СССР; лесная охрана 
функции;  ко второй - все леса, не во- министерств и ведомств, в сис-rему к-рых 
шедшие в первую группу. входят предприятия , орг-ции и учрежде-

Л. к. используются для удовлетворе- ния, ведущие лесное х-во ; лесная охрана 
ния потребностей общественного х-ва и исполкомов городских Советов нар. депу
нужд колхозников в древесине, для сено- татов; лесная охрана колхозов. Советы 
кошения, пастьбы скота и иных побочных Министров союзных и .  авт. республик, 
лесных пользований. Колхозы в закреп- исполкомы местных Советов нар . депу
лённых за ними лесах осуществляют все татов в соответствии с законодательством 
виды лесных пользований бесплатно Союза ССР и союзных республик обеспе
(в пределах установленного размера еже- чивают осуществление мер по охране и 
годного пользования),  члены колхоза - защите лесов (проводят противопожар
также бесплатно или на льготных уело- ные мероприятия и т. п . ) .  
виях. После удовлетворения потребно- Для предотвращения вредного воздей
стей общественного х-ва и нужд колхоз- ствия человеческой деятельности на леса 
ников в древесине и иной лесной продук- законом установлен определённый: поря
ции колхоз вправе допускать к осущест- док размещения, проектирования, строи
влению лесных пользований др . лесо- тельства и ввода в эксплуатацию пред
пользователей, взыскивая плату за заго- приятий и др . объектов, влияющих на 
товленную ими продукцию по таксе , состояние лесов,  а также производства в 
установленной законодательством . Сред- лесах работ, не связанных с ведением лес
ства, вырученные от лесных пользова- ного х-ва и осуществлением лесопользо
ний в Л. к . ,  расходуются на ведение лес- вания. 
ного х-ва. Порядок ведения лесного х-ва Лица , виновные в нарушении Л. з . ,  
в Л .  к .  предусматривается Положением приилекаются к уголовной: , адм. или иной 
о колхозных лесах, утверждаемым Со- ответственности в соответствии с зако
нетом Министров СССР. нодательством Союза ССР и союзных 
Л ЕС Н О Е  ЗАКО Н ОДАТЕЛ ЬСТ ВО - республик (напр. , УК РСФСР, ст. ст. 
в СССР совокупность направленных на 98 , 99 , предусмотрено уголовное наказа
реrулирование лесных отношений юридич. ние за умышленное или неосторожное 
норм, содержащихся в законах и пр.и- уничтожение или повреждение лесных 
равненных к ним актах Союза ССР, союз- массивов путём поджога, адм . штраф 
ных и авт. республик. Гл. акты Л. з .- предусматривается за незаконную рубку 
Осиовы лесиого заканодательства Сою- леса , самовольное сенокошение , повреж
за ССР и союзиых республик (� Ведомо- дение леса пром . отходами).  
сти Верховного Совета СССР•,  1977,  В ряде социалистич . стран (Болгария, 
.N.! 25, ст. 388) и Jlecllьte кодексы союзных Румыния, Куба , Монголия) национали
республик . Лесные отношения регулиру- зированы все леса, в т. ч. и те , к-рые на
ются также юридич. нормами,  содержа- ходятел на землях, являющихся собст
щимися в актах , издаваемых Совето�t Ми- вениостью кооперативов и отдельных 
нистров СССР, Советами Министров со- граждан. В нек-рых социалистич. стра
юзных и авт. республик,  союзпыми и 
рссп. l'ншис1 ерстnа!'tИ и всдомст1щми, 
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пах существует несколько форм собст
венности на леса (гос . ,  включая леса ком
мун и городов, кооп . и собственность от
дельных граждан) при преобладании roc. 
собственности.  Л. з .  зарубежных социа
листич. стран устанавливает правила ве
дения лесного х-ва во всех лесах, незави
симо от формы собственности ,  и создаёт 
тем самым необходимые условия исполь
зования лесов в общенар . интересах. 

В бурж. гос-вах леса состоят в частной, 
кооп. или roc. собственности, однако 
независимо от формы собственности ис
пользование лесов носит капиталистич. 
характер. Вместе с тем объективные тре
бования концентрации производства и 
охраны лесов как важнейшего элемента 
окружающей природной среды порожда
ют ярко выраженные тенденции к огосу
дарствлению лесного х-ва, что, однако, 
не затрагивает прав собственников на 
присвоение дохода от использования ле
сов. 
8 Е р о ф е е в Б. В . ,  К р а с н о в Н. И . , 
С ы р о д о е в Н . А. , Советское земельное 
право, М . ,  1981,  с. 386- 415; Лесное законо
дательство зарубежных стран, М . ,  1973. 

Н. И. Краснов. 

Л ЕС Н О Й КОДЕ КС - в СССР систе
матизированный республиканский зако
нодательный акт, регулирующий лесные 
отношения на территории союзной рес
публики.  Первый сов. Л. к. был принят 
в РСФСР 7 июля 1923. 

Действующие Л.  к.  союзных республик 
приняты в развитие Оспов дес11.ого ЗfЖо
иодате.льства Союза ССР и союзиых рес
публик с учётом специфики лесного хо
З'Яйства каждой союзной республики. Все 
Л. к. составлены по единой схеме. Л. к .  
РСФСР, припятый 8 авг. 1978 и введён
ный в действие с 1 янв. 1979 (<Ведомости 
Верховного Совета РСФСР>, 1979, .N1! 32, 
ст. 846), состоит из Преамбулы и 7 разде
лов (130 статей). В Преамбуле подчёр
кивается конституц. принцип гос. собст
венности на леса в СССР, отмечается 
роль лесов в развитии экономики, улуч
шении окружающей среды, повышении 
благососrояния народа. В разделе I сфор
мулированы задачи лесного законодатель
ства РСФСР, закреплена гос. собствен
ность на леса, определён Единый гос . 
лесной фонд и его состав, разграничены 
компетенция Союза ССР, союзных и авт. 
республик в области регулирования лес
ных отношений, закреплена система гос. 
органов по управлению лесным фондом 
и их компетенция, урегулированы права 
и обязанности общественных орг-ций и 
граждан в осуществлении мероприятий 
по рациональному использованию, вос
производству и охране лесов , а также 
вопросы организации ведения лесного 
хсва. Раздел II посвящён .лесопользова
иию. Он устанавливает порядок предо
ставления права на осуществление лесных 
пользований, заготовки древесины,  поль
зования лесом в н . -и.  и культурно-оздо
ровительных целях и т. д. Подробно 
урегулированы права и обязанности ле
сопользователей, основания прекращения 
права лесопользования, а также особен
ности лесапользования в городских , зак
реплённых и колхозных лесах . Раздел 
III посвящён воспроизводству и повыше
нию продуктивности лесов, способам про
ведения лесавосстановит. работ; повыше
нию продуктивности лесов; раздел IV -
охране и защите лесов; раздел V - гос . 
учёту лесов, ведению Гос. кадастра лес
иого и лесоустройству;  раздел VI преду
сматривает виды нарушений лесного за-
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конодательства и ответственность за них. ные леса, не вошедшие в состав первой 
Раздел VII Л. к. РСФСР предусматри- группы.  
вает, что в случае, когда междунар. до- К т р е т ь  е й  г р у п п  е относятся 
говором или соглашением, в к-ром уча- леса многолесных районов , имеющие 
ствует СССР, установлены иные прави- преимущественно эксплуатац. значение 
ла, чем те, к-рые содержатся в сов. лес- и предназначенные для непрерывного 
ном законодательстве, применяются пра- у,!l;овлетворения потребностей нар. х-ва в 
вила междунар. договора или междунар. древесине без ущерба для защитных 
соглашения. свойств этих лесов . Эти леса подразделя
Л ЕС Н О Й  ФО НД е д и н ы й г о с у- ются на основные и резервные (т . е. не 
д а р с т в е н н ы й - в СССР все леса вовлечённые в эксплуатацию вследствие 
образуют Единый гос. лесной фонд. Он их удалённости от транспортных путей 
состоит из лесов roc. значения и колхоз- и по др. причинам) .  В лесах первой и 
ных лесов (см . Леса колхозиые). К ле- второй групп и в горных лесах всех групп 
сам гос. значения относятся леса, нахо- могут бьrrь выделены особо защитные 
дящиеся в ведении roc. органов лесного участки с ограниченным режимом лесо
х-ва (оси. источник удовлетворения по- пользоваиия .  
требностей народного хозяйства в древе- Отнесение лесов к группам, перевод 
сине и иной лесной продукции) ,  город- их из одной rруппы в друrую, определе
ские леса, закреплённые леса и леса ние ширины запретных и защитных по
заповедииков. лос , отнесение участков леса на крутых 

Каждый вид лесов roc. значения имеет горных склонах к защитным , а также 
свой режим , установленный Основами выделение особо защитных участков леса 
лесного законодательства 1977. В г о- производятся исходя из народнохоз. зна
р о д с к и х  л е с а х  (т. е.  лесах в пре- чения лесов , их местоположения, выпал
делах городской черты) лесное х-во няемых функций и экономич. обоснова
ведут лесохозяйств . и др . предприятия ния в порядке, устанавливаемом зако
н учреждения исполкомов городских, нодательством СССР (Советами Минист
районных (в городах) Советов нар. де- ров союзных республик по согласованию 
путатов (в городах - иногда совместно с Гос. комитетом СССР по лесному хо
с лесохозяйств. предприятиями гос. зяйству). И .  А . Иконицкая. 
органов лесного х-ва). 3 а к р  е п- Л ЕСО Н А РУ Ш Е Н ИЯ - см .  в ст. Лесиое 
л ё н н ы м и называются леса, передан- зfЖоиодательство. 
ные организациям , предприятиям, уч- Л ЕСО ПОЛ ЬЗОВА Н И Е - в СССР уста
режденням министерств и ведомств для новленный законом порядок пользо
выполнения возложенных на них науч . ,  вания лесами, обеспечивающий нан
учебных и иных задач; лесное х-во в этих более полное использование полезных 
лесах ведут лесохозяйств. и др. предпри- · свойств леса в интересах развития обще
ятия соответствующих министерств и ственного производства и потребностей 
ведомств, совхозов. людей. Регулируется Основами лесного 

Ведение лесного х-ва в лесах заповед- законодательства 1977 (ст. ст . 20-43).  
инков возлагается на заповедники. Лесопользователями могут быть гос . ,  

Все леса, входящие в Л .  ф . ,  подразде- кооп. и общественные предприятия, орга
ляются на группы. Леса гос. значения низации и учреждения , а также отдельные 
делятся на три группы в соответствии с граждане.  В лесах и на земляХ: лесиого 
их народнохоз. значением, местоположе- фоида, не покрытых лесом , могут осуще
нием и функциями. К п е р в о й г р у n- ствляться следующие виды лесных поль
п е относятся леса, выполняющие преи- зований: заготовка древесины, живицы , 
мущественно функции: водоохранные второстепенных лесных материалов (пней , 
(запретные полосы лесов по берегам рек, луба, коры и т. д . ) ;  побочные лесные 
озёр, водохранилищ и др. водных объек- пользования (сенокошение, пастьба ско
тов , включая запретные полосы лесов, та, размещение ульев и пасек , заготовка 
защищающие нерестилища ценных про- древесных соков , заготовка и сбор дико
мыеловых рыб); защитные (леса противо- растущих плодов , орехов, ягод, грибов, 
эрозионные, в т.  ч. участки леса на кру- лекарственных растений , технич. сырья 
тЬ!х горных склонах, ленточные боры, и др . ) ; пользование лесом в н . -и .  целях, 
степные колки и байрачные леса, защит- в культурно-оздоровительных целях, для 
ные лесные полосы вдоль железных нужд охотничьего х-ва. 
дорог, автомобильных дорог общегос. ,  Граждане имеют право свободно пр е
республиканского и областного значения, бывать в лесах , собирать дикорастущие 
особо ценные лесные массивы); санитар- плоды (орехи, грибы, ягоды и т .  п . ) .  При 
но-гигиенич. и оздоровительные (город- этом они обязаны соблюдать правила по
ские леса, леса зелёных зон вокруг горо- жарной безопасности в лесах, не допус
дов, др. населённых пунктов и пром. кать поломок и порубок деревьев и ку
предприятий, леса зон санитарной охра- старников , повреждения лесных культур , 
ны источников водоснабжения и округов засорения лесов и т. д. Во всех других 
санитарной охраны курортов). К первой случаях установлен разрешительный по
группе относятся также леса заповедни- рядок Л.  Сроки его определяются либо 
ков , нац. (природных) парков, заповед- исключительно законодательством Союза 
ные лесные участки, леса, имеющие исrо- ССР (для заготовок древесины и живи
р!iческое или научное значение, при- цы), либо законодательством Союза ССР 
родные памятники ,  лесопарки,  леса и союзных республик . 
орехопромысловых зон , лесаплодовые Предприятия и организации лесного 
насаждения, притундровые и субальпий- х-ва предоставляют лесопользователям в 
ские леса. натуре земельные участки с указанием 

Ко в т о р о й  г р у n n  е относятся вида Л. (целевой характер). Единств. 
леса в районах с высокой плотностью документом , удостоверяющим nраво за
населения и развитой сетью транспортных готовки древесины (рубки леса),  явля
путей, имеющие защитное и ограничен- ется лесорубочный билет (ордер);  на осу
ное эксплуатац. значение, а также леса ществление др . видов Л.  выдаётся лесной 
с недостаточными лесасырьевыми ресур- билет, в к-ром указыuается, какие виды 
сами,  для сохранения защитных функций Л. разрешены (на каждый вид пользо
к-рых, непрерывности и неистощитель- вания выдаётся отдельный билет).  
ности пользования ими требуется более . Лесапользователи обязаны наиболее 
строгий режим лесопользования. Ко вто- полно и рационально использовать пере
рой rруппе относятся также все колхоз- данные им лесосеки, лесонасаждения, 



еrrведённые под подсочку,  лесные сено• 
косы и др . лесные угодья . 
Л ЕСО УСТ РО Й СТ ВО - в СССР си
стема гос. мероприятий по рациональному 
использованию лесов, повышению их 
продуктивности, по воспроизводству, ох
ране и защите лесов, повышению куль
туры ведения лесного х-ва (Основы лес
ного законодательства, ст. 49) .  В поряд
ке Л. проводятся : определение границ 
территорий лесохоз. предприятий,  вну
трихоз. организация территорий лесо
хоз. предприятий гос. орrанов лесио
го х-ва, а также территорий, занятых 
лесами, ведение лесиого х-ва в к-рых 
возложено на иные предприятия , орга
низации и учреждения; определение лес
ных ресурсов , породного и возрастиого 
состава леса для установления расчётиой 
лесосеки по рубкам главного пользова
ния и размеров других видов лесных 
пользований, а также способов рубки; 
выявление участков , на к-рых необходи
мо проведение различного рода рубок (ру
бок ухода , санитарных рубок , рубок , свя
занных с реконструкцией малоценных лес
ных насаждений, осушения и др. ); уточ
нение площадей , предназначенных для 
восстановления лесов и лесоразведения, 
и определение способов воспроизводства 
лесов; определение категорий защитио
сти лесов и обоснование перевода лесов 
в случае необходимости из одной группы 
в другую; осуществление топографо-гео
дезич. ,  лесобИологич. и др. обаледований 
и изысканий и др . По материалам Л. для 
лесхозов составляются и утверждаются 
проекты, являющиеся основой для веде
ния лесиого х-ва , осуществления леса
пользования, для перспективного и теку
щего планирования. 

Работы по Л. проводятся лесоустрои
тельными предприятиями Всесоюзного 
объединения < Леспроект> по единой для 
Союза ССР системе.  
Л ЕЧ Е Б Н О-Т РУДО В Ы Е УЧ Р ЕЖДЕ· 
Н ИЯ (п р о ф и  л а к т о р и  и)  - в 
СССР учреждения закрытого типа, в 
к-рых осуществляется принудительное 
лечение и трудовое перевоспитание лиц, 
социально деморализованных в резуль
тате алкоголизма, нуждающихся в ле
чении и находящихся в состоянии, угро
жающем их здоровью и безопасности, а 
также безопасности др . лиц. Находятся 
в ведении министерств здравоохранения 
союзных республик. Хронические алко
голики направляются в Л.-т .  у.  по ре
шению районного (гор . )  народного суда 
(при наличии медицинского заключения) 
в случаях, когда они уклоняются от ле
чения или продолжают пьянствовать 
после лечения, нарушают трудовую дис
циплину, общественный порядок или 
правила социалистич . общежития, не
смотря на применение мер дисциплинар
ного либо обществеиного или адм. воздей
ствия , а равно, если они не имеют посто
яиного места жительства и занимаются 
бродяжничеством , попрошайничеством 
либо ведут иной паразитический образ 
жизни и их действия не подпадают под 
признаки ст. 209 УК РСФСР (см . Бро
дяжничество и попрошайничество). Ре
жим Л.-т.  у. обеспечивает регулярность 
лечения, использование метода трудовой 
терапии , нравственное и правовое воспи
тание, формирование интересов в сфере 
культурного досуга. Надзор за исполне
нием законов в деятельности Л.-т.  у . ,  
з а  соблюдением прав и законных интере
сов больных осуществляет прокурор. Срок 
пребывания в Л.-т .  у .- от одного года 
до двух лет. При злостном нарушении 
режима пребывание больного в л.-т .  у .  
может быть продлено судом , но  не более 

чем на один год. При успешном ходе 
лечения срок пребывания в Л.-т.  у. мо
жет быть сокращён судом, но не более 
чем наполовину. 

Вопросы, связанные с Л.-т .  у . , ре
гулируются законодательством союзных 
республик. В РСФСР они решаются 
в соответствии с Указом Президиума 
Верх. Совета РСФСР •0 принудитель
ном лечении и трудовом перевоспитании 
хронических алкоголиков > от 1 марта 
1974 (.с Ведомости Верховного Совета 
РСФСР>, 1974, .N!! 10,  ст. 287) в редакции 
Указа от 11 окт. 1982 (•Ведомости Верхов
ного Совета СССР>, 1982, N.! 4 1 ,  ст. 1513).  

Трудовое и бытовое устройство лиц, 
освобождённых из лечебно-трудовых про
филакториев и не имеющих постоянного 
места жительства, осуществляется ис
полкомами районных, городских Советов 
нар . депутатов по месту нахождения про
филактория либо по избранному лицом 
месту жительства в устаиовленном зако
ном порядк.е. 

Кроме лечебно-трудовых профилакто
риев, существует ещЕ\ ОДИН ВИД Л. -Т. у .
боЛЬНИЦЫ закрытого типа , в к-рых осу
ществляются принудительное лечение и 
трудовая терапия в отношении больных 
венерическими болезнями,  к-рые укло
няются от лечения и своим аморальным 
поведением могут создать угрозу для здо
ровья др. лиц. 

Пребыванне в Л. -т. у .  не рассматри
вается как наказание и не влечёт судимо
сти. Г. М. Минысовский. 
Л ЕЧ Е Н И Е  П Р И Н УДИТЕЛ Ь Н О Е - см. 
Принудительные м..еры .медицинского ха
рактера. 
Л Ж Е С В И Д ЕТЕЛ ЬСТВО - см .  в стать
ях Донос, ПО'Казание заведо.мо ложное . 
Л И СТО К Н ЕТ РУДОСПОСО Б Н О-
СТИ - см . Больничный листО'К . 
Л И ЦА Б ЕЗ Г РАЖДА Н СТ ВА (а п а  т
р и д ы) - лица , не имеющие прав граж
данства в к .-л. гос-ве. Состояние безграж
данства возникает, как правило, в силу 
расхождения законодательств различных 
стран о гражданстве. В нек-рых бурж. 
гос-вах в таком состоянии оказывается, 
напр . ,  женщина в результате заключения 
брака с иностранцем в том случае, когда 
гос-во, в гражданстве к-�го состояла жен
щина до брака, признает приицип •жена 
слелует гражданству мужа�о ,  а rос-во, в 
гражданстве к-рого состоит её муж,  не 
предоставляет ей автоматически граж
данство на основании заключения брака. 
Наиболее распространённый случай без
гражданства - выход или исключение ли
ца из гражданства, если оно не приоб
ретает гражданства другого гос-ва (напр . ,  
лишениегражданства политич. эмигранта) .  

Л.  без г. подчиняются законам страны 
пребывания , однако их правоспособность 
ограничена: они обычно не пользуются 
избирательными и иными правами,  к-рые 
предоставляются только гражданам. С 
другой стороны,  Л. без г. не пользуются 
теми правами,  к-рые данное rос-во предо
ставляет иностр. гражданам в силу меж
дунар. договоров, они не могут пользо
ваться дипломатич. защитой. 

В сов . законодательстве понятие Л.  без 
г. определено законом • О гражданстве 
СССР• от 1 дек. 1978, согласно к-рому 
к Л. без г. относятся лица ,  проживающие 
на территории СССР, не являющиеся 
гражданами СССР и не имеющие дока
зательств о своей принадлежности к 
гражданству др. rос-ва. В СССР Л. без г .  
н е  имеют права участвовать в выборах 
и быть избранными в Советы нар . депу
татов, но они пользуются всеми др . пра
вами и свободами (право на труд, свобода 
слова, свобода собраний и пр. ) ,  установ-

ленными Конституцией СССР, и облада
ют гражд. правоспособностью, за исклю
чением отдельных случаев, прямо ука
занных в законе. 
Л И ЦЕ Н З И О Н Н Ы Й ДОГОВО Р - до
говор , по к-рому одна сторона (лицензе
датель, или лицензиар) предоставляет 
право на использование изобретения или 
иного технич. достижения (лицензию), 
а другая сторона (лицензеполучатель, 
или лицензиат) выплачивает за это соот
ветствующее вознаграждение. Объектом 
Л. д. являются технич. решения, призна
ваемые изобретени�ми по закону страны, 
гражданином к-рои является приобрета
тель лицензии; им могут быть также иные 
технич. достижения, в т. ч. секреты про
изводства (<ноу-хау >). 

Условия Л. д .  могут устанавливать 
территорию применения лицензии (часть 
гос-ва , одно или несколько гос-в); форму 
использования объекта лицензии [произ
водство изделий и (или) их продажа, 
пр именение технологии и т. д . ] ,  его объём 
в количеств. отношении, срок примене
ния (обычно от пяти до десяти лет) и т. д. 
В Л. д .  включаются также условия о 
передаче приобретателю лицензии тех
нич. документации, оказании ему технич. 
помощи путём посылки и приёма специа
листов, о поставке образцов машин и 
оборудования , взаимной информации сто
рон о внесённых в объект технич. усовер
шенствованиях, об участии сторон в за
щите прав владельца лицензии против 
нарушения этих прав третьими лицами ,  о 
порядке разрешения споров по Л. д .  и 
др. В Л. д. устанавливается также размер 
лицензионного вознаграждения , порядок 
его определения и выплаты . 

В СССР переговоры с ииостр . фирмами 
о продаже, получении и обмене лицензи
ями и заключение Л. д. осуществляет 
Всесоюзное внешнеторг. объединение 
• Лицензинторг>.  В случае продажи ли
цензий за границу Гос . комитет СССР no 
делам изобретений и открытий выплачи
вает изобретателям вознаграждение в раз
мере до 3% сумм , полученных от прода• 
жи лицензий за границу. Общий размер 
вознаграждения , включая сумму вознаг
раждения ,  выплаченную за внедрение 
этого же изобретения в СССР, не должен 
превышать максимального размера воз
награждения за изобретение. 
Л И Ц Е Н З И Я  (от лат. l icentia - свобода, 
право) - 1) Л.  (экспортная ИJ'IИ импорт
ная) - разрешение , выдаваемое компе
тентным гос. органом на осуществление 
внешнеторг. операций. Выдача Л.
одна из форм гос . контроля за экспортом 
и импортом товаров и одновременно рас
ходованием валютных средств . В капи
талистич. странах выдача Л. иреследует 
цель ограничения, вплоть до ПQЛИОГО 
сокращения, торговли с к .-л. страной или 
группой стран , защиты нац. пром-сти 
от иностр . конкуренции, контроля за рас
ходованием валюты, а также пополнения 
доходов бюджета путём взимания лицен
зионных сборов за выдачу разрешения 
на экспорт - импорт. В развивающихся 
странах выдача Л. используется в первую 
очередь для защиты нац. экономики про
тив ииостр . монополий. 

в социалистич. странах выдача л.
одна из форм реализации гос. монополии 
внешней торговли. Л. выдают министер
ства , ведающие внешней торговлей (в 
СССР-Мин-во внешней торговли СССР). 

2) Разрешение на использование изоб
ретения или иного технич. достижения, 
предоставляемое на основании лицензи-
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анного договора либо судебного или адм. 
решения компетентного гос. органа. Обыч
но Л. выдаётся на Изобретение, по к-рому 
подана заявка на патент или получен 
этот документ. Т.  н. беспатентные Л. вы
даются на технич. достижения (в т .  ч. 
секреты производства - •ноу-хау �), 
к-рые по законам данной страны не мо
гут охраняться патентом, либо на изобре
тения, на к-рые по к .-л. причинам заявка 
на получение охранного документа не 
подана. Стоимость патентной Л. обычно 
выше беспатентной. 

Оси. виды Л . :  простая , исключитель
ная и полная. При простой Л. лицензиар 
(владелец патента) предоставляет лицен
зиату право использовать изобретение 
в установленных договором пределах, 
но сохраняет за собой право применять 
его на той же территории , а также предо
ставлять Л. на таких же условиях неогра
нич. кругу лиц (лицензиат не имеет права 
выдавать сублицензии) .  Исключительная 
Л. предоставляет исключительное право 
на использование изобретения в установ
ленных договором пределах ,  владелец 
патента отказывается от самостоятельного 
его применепил на этой территории и пре
доставлении Л. др. лицам. При полной 
Л. предоставляется право использовать 
все основанные на патенте права в тече
ние срока действия патента (эта форма 
Л. используется сравнительно редко) .  

По  основаниям и в порядке, предусмот
ренном в законе, суд или орган гос. управ
ления может по ходатайству заинтере
сованного лица установить принудит. 
Л.- дать разрешение на использование 
запатентованного изобретения на опре
деляемых им условиях. Обычно такая Л .  
выдаётся в случаях неиспользования или 
недостаточного (с точки зрения интересов 
гос-ва) использования изобретения. Кро
ме того, nринудит. Л. может быть уста
новлена в интересах обороны страны,  а 
также в тех случаях , когда изобретение 
имеет особо важное значение для rос-ва, 
но с nатентообладателем не была достиг
нута договорённость о выдаче Л. Hanp . ,  
в СССР в соответствии с Основами граж
данского законодательства (ст. 1 12) такая 
лицензия может быть nредоставлена по 
решению Совета Министров СССР. По 
сов. законодательству договор или иной 
документ о выдаче Л. (или об уступке 
nатента) должен быть зарегистрирован 
в Гос. комитете СССР по делам изобре
тений и открытий. 

иных общественных отношениях даииого 
общества. 
Л И ЦО Ю Р И Д И Ч ЕСКО Е - субъект 
гражд. права . В СССР орг-ция , к-рая 
обладает обособленным имуществом , мо
жет от своего имени приобретать имущест
венные и личные неимущественные права , 
нести обязанности, быть истцом и ответ
чиком в суде , арбитраже или третейском 
суде (ГК РСФСР, ст. 24). Оси . признаки 
Л. ю. : обладание организационным един
ством, закреплённым в его уставе (поло
жении), определяющем его структуру 
и деятельность как самостоятельного це
лостного образования; наличие обособ
ленного имущества (на праве собствен
ности или на оперативиого управлеиия 
праве), являющегося необходимой ос
повой деятельности Л. ю. как субъекта 
гражд. права ; выступление в гражд. 
обороте от своего имени при совершении 
сделок и иных действий (включая право
нарушения), порождающих гражд. права 
и обязанности, а также при их защите 
в суде или арбитраже; самостоятельная 
гражданеко-правовал ответственность по 
своим обязательствам . Последняя не яв
ляется исключительной ответственностью 
Л. ю . ;  в силу закона или в силу догово
ра возможна дополнительная ответствен
ность другой организации и даже граж
дан, являющихся членами Л. ю. (в ко
оперативных и общественных организа
циях) ,  за его долги. 

Л. ю. являются гос. предприятия и 
иные гос. орг-ции (производств. и научно
производств. объединения, тресты сов
хозов и др. ) ,  состоящие на хозрасчёте, 
имеющие закреплённые за ними основные 
и оборотные средства и самостоят. баланс , 
учреждения и иные гос. орг-ции, состоя
щие на гос. бюджете и имеющие само
стоятельную смету, руководители к-рых 
пользуются нравами распорядителей 
кредитов (за изъятиями, установленными 
заrюном) ;  гос . организации, финансиру
емые за счёт иных источников и имеющие 
самостоят. смету и самостоят. баланс 
(напр. ,  органы хоз . управления , расходы 
на содержание к-рых образуются из на
числений на стоимость продукции, про
изводимой подчинёнными им предприя
тиями и производств. объединениями,  
или на стоимость проведённых ими работ 
или оказанных услуг, или из отчислений 
от прибыли этих предприятий и объеди
нений);  колхозы, межколхозные, иные 
кооп. орг-ции и их объединения, др. об

М. М. Богуславский. ществ. орг-ции;  гос.-колхозные и иные 
Л И ЦО Ф И З И Ч ЕСКОЕ - в гражд. за- гос.-кооп . орг-ции. В случаях, предусмот
конодательстве многих гос-в отдельный репных законодательством Союза ССР и 
гражданин как субъект гражд. права, в союзных республик , Л. ю. являются пред
отличие от лица юридического , являю- приятия и учреждения перечисленных 
щегося коллективным образованием организаций и их объединений, имеющие 
(орг-цией). Сов . гражд. право отказалось ооособлениое имущество и самостоят. 
от термина •Л.  ф . •  для обозначения граж- баланс, др. орг-ции в случаях, предус
данива как субъекта права: в ГК РСФСР мотренных законодательством СССР. 
1922 говорится о гражданах, именуемых Закон и уставы нек-рых общественных 
в дальнейшем лицами.  Основы граждан- орг-ций, а также Устав профсоюзов СССР 
ского законодательства Союза ССР и признают в качестве Л. ю. не сами орг-ции 
союзных республик 1961 предусматри- и профсоюзы,  а их постоянно действую
Бают две категории лиц: граждане и юри- щие органы,  осуществляющие непосредств . 
дич. лица. оперативную деятельность , связан-

Л. ф. в гражд. праве как участник ре- ную с совершением сделок , расходова
гулируемых им имущественных и личных нием денежных средств и др. действи
неимущественных отношений - такая же ями по распоряжению имуществом в 
социалъно-правовая фигура, как и юри- интересах орг-ции (напр. ,  все профсоюз
дич. лицо . Правоспособность и дееспо- иые комитеты являются Л. ю . ) .  
собиость Л .  ф . ,  равно как и его субъек- Л. ю. возникают в порядке , установлен
тивные имущественные и личные права , ном общесоюзным и республиканским 
определяются местом и ролью, к-рые законодательством : в распорядит. порядЛ. ф . зан имают в классовой структуре и ке (гл . обр . для гос.  орг-ций ) , т. е. на осно
соотuетстuснпо в произuодственных и ue исходящего от компетентного гос . ор -
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гана распорядит. акта ; в разрешительном 
nоря;(ке ,  сочетаемом с инициативой уч
реждений и орг-ций, а также граждан, 

желающих образовать Л. ю. (такой поря
док распространяется rл. обр . на обще
ственные орг-ции различного вида);  в 
явочно-нормативном порядке , т. е. по 
инициативе учредителей при условии 
соблюдения установленных законом nра
вил, оnределяющих и обесnечивающих 
жизнеспособность и достижение целей 
создаваемого Л. ю. (напр. ,  образование 
колхоза, жилищно-строительного кооnе
ратива) .  Продедура возникновения Л. ю. 
определяется законом и их уставами.  

Л. ю. действует на основании своего 
устава (положения).  Объём правоспособ
иости Л. ю. определяется целями его 
деятельности (т. н. спец. nравоспособ
ность) .  Сделки ,  противоречащие спец. 
nравоспособности, являются недействи
тельными .  Правоспособность Л. ю. воз
никает с момента утверждения cro устава 
(положения ),  а если устав nодлежит 
регистрации , - в момент регистрации.  
Правоспособность и дееспособиость Л. ю.  
возникают одновременно. Л. ю. приобре
тает гражд . права и принимает на себя 
обязанности через свои органы (едино
личные или коллегиальные), действующие 
без доверенности в пределах прав, предо
ставленных им по закону или уставу. 
Действия органа считаются действиями 
самого Л. ю. : Л. ю. несёт гражданско
правовую ответственность за действия его 
органа, выступающего от имени и за счёт 
Л. ю. (в т. ч. и ответственность за nри
чинеиие вреда).  

Л. ю.  отвечает по своим обязательствам 
всем nринадлежащим или закреплённым 
за ним в оперативное управление иму
ществом, на к-рое по закону может быть 
обращено взыскание (см . Обращение 
взыскаиия на и.мущество). Гос-во ' не  
отвечает по  обязательствам гос. орг-ции, 
являющейся Л. ю. , а эта орг-ция не отве
чает за долги гос-ва . Как правило, гос. 
орг-ция не отвечает за долги nодчииённого 
ей nредприятия , являющегося Л. ю . ,  в 
свою очередь Л. ю. не отвечает за долги 
этой орг-ции.  Принцип взаимной неответ
ственности (если иное не установлено 
законом или уставом ) действует и во взаи
моотношениях кооn. орг-ции и её nред
приятия - Л. ю . ,  а также кооn. объеди
нения и входящей в его состав первичной 
кооn. орг-ции. Тот же приющn оnределя
ет взаимоотношения кооп. и обществен
ных орг-ций и их членов - граждан (если 
иное не предусмотрено законом или уста
вом).  

Л. ю. nрекращается путём ликвидации 
(т. е.  прекращения деятельности Л. ю. с 
одновременной ликвидацией имущества) 
или реорганизации. После удовлетворе
ния ликвидационной комиссией задол
женности по заявленным в оnределённый 
срок nретензиям кредиторов остаток иму
щества ликвидированного Л. ю. обра
щается на предусмотренные в уставе 
(положении) цели или передаётся орга
нам , указанным в уставе. Реорганизация 
не влечёт прекращения деятельности Л. ю .  
и ликвидации его имущества. Она осуще
ствляется в форме слияния нескольких 
Л. ю. или разделения Л. ю . ;  nрисоеди
нения одного или нескольких Л. ю. к 
другому. Соответственно происходит 
слияние или разделение имущества реор
ганизуемых Л. ю. по принциnам право
прее:мства. Реорганизация кооn . ,  обще
ственных, гос. -кооп . ,  гос .-колхозных и 
гос .-общественных орг-ций допускается 
только по решению общих собраний их 
членов или собраний уполномоченных . Сов . rос-во (Союз ССР, союзнан рес
публика),  не являясь Л. ю . ,  в нек-рых 
случаях выстуцает в качестве субъекта 
гражданско-nравовых отношений (напр . •  



при переходе к rос-ву наследственного 
имущества, бесхозяйного или конфиско
ванного имущества); в этих случаях оно 
действует через гос . органы, состоящие на 
гос. бюджете (напр. ,  через органы Мив-ва 
финансов), выступающие от имени rос-ва. 

С. Н. Братусъ . 
Л И Ч НАЯ СОБСТ В Е Н Н ОСТЬ - при 
социализме собственность членов социа
листич. общества, неразрывно связанная 
с социалистич. собствепностью и служа
щая для удовлетворения материальных 
и культурных потребностей граждан. 
Основу личной собственности граждан 
СССР составляют трудовые доходы (Кон
ституция СССР, ст. 13) .  Высшая цель 
общественного производства при социа
лизме - наиболее полное у ловлетворение 
растущих материальных и духовных 
потребностей людей (Конституция СССР, 
ст. 15). Эта цель достигается за счёт 
постоянно возрастающих общественных 
фондов потребления и посредством Л. с . ,  
дающей возможность учитывать разнооб
разные интересы и запросы граждан . 
Осп. источником Л. с. являются доходы 
от участия в общественном труде, а также 
помощь гос-ва лицам, подготавливаю
щимел к квалифицированному труду 
(стипендии учащимся), и лицам , пере
шедшим на заслуженный отдых (пенсии, 
пособия). Источником Л. с .  могут быть 
также доходы от ведения подсобного хо
зяйства личного или индивидуальной 
трудовой деятельности ,  предусмотренной 
Конституцией СССР (ст. 1 7 ) .  Однако эти 
источники занИмают несравненно менее 
значительное место, чем доходы от уча
стия в общественном труде. 

Л. с. носит потребительский характер. 
Конституция СССР (ст. 13) устанавли
вает, что в Л. с. могут находиться предме
ты обихода, личного потребления , удоб
ства и подеобиого домашнего х-ва, жилой 
дом и трудовые сбережения. Осп. наз
начение Л. с . - удовлетворение потреб
ностей собственника и его семьи. Имуще
ство, находящееся в Л. с . ,  не должно 
служить для извлечения нетрудовых дохо
дов, использоваться в ущерб интересам 
общества. Закон (Основы гражданского 
законодательства, ГК, Основы уголовно
го законодательства, УК и др. )  устанав
ливает ряд правил, имеющих целью 
обеспечить потребительское назначение 
Л. с . ,  препятствовать превращению её 
в средство наживы. Так , в Л. с. гражда
нина может находиться только один 
жилой дом, предусматриваются его пре
дельные размеры,  порядок покупки и 
продажи дома, сдачи внаём жилых поме
щений и иного имущества и др . 

Охраняя потребительское назначение 
Л. с . ,  гос-во оказывает гражданам по
мощь в её развитии и использовании. 
В установленном законом порядке в поль
зование граждан предоставляются участ
ки земли для ведения подеобиого х-ва 
(включая содержание скота и птицы), 
садоводства и огородничества, а также 
для индивидуального жилищного строи
тельства. На льrоmых условиях предо
ставляется кредит для строительства 
жилых домов на праве Л. с. Колхозы,  
совхозы, предприятия и орг-ции оказы
вают своим работникам помощь в инди
видуальном жилищном строительстве. 
Гос-во содействует ведению подеобиого 
с. х-ва на приусадебных участках, обес
печивает возможность реализации излиш
ков его продукции гос . ,  кооп . орг-циям 
и на колхозных рынках. 

Гражланин может использовать при
надлежащее ему на праве Л.  с .  имущество 
для удовлетворения своих потребностей, 
осуществляя все нравомочия собственни-
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ка: владение, пользование и распоряже
ние. Чаще всего собственник непосред
ственно использует своё имущество. Вме
сте с тем он может совершать все допуска
емые законом сделки по распоряжению 
им (продать вещь , предоставить её во 
временное пользование, обменять , пода
рить , завещать и т.  п . ) ,  с тем, однако, 
Чтобы эти сделки не вели к извлечению 
петрудового дохода или не носили харак
тера часmохозяйствеппой деятельности. 
Имущество, систематически используе
мое для извлечения нетрудовых доходов, 
подлежит безвозмездному изъятию в 
судебном порядке по иску исполкома 
месmого Совета. 

Имущество, принадлежащее гражда
нину па праве Л. с . ,  может использовать
ся и для индивидуальпой трудовой дея
тельности, для занятия разрешённым 
законом промыслом (см . также Запре
щённый промысел). Всемерно охраняя 
Л. с . ,  закон требует от собственника 
разумного, бережного оmошения к своему 
имуществу . Так , если гражданин бесхо
зяйственно обращается с принадлежащим 
ему домом , допуская ero разрушение , 
исполком местного Совета может назпа
чить ему соразмерный срок для ремонта; 
если же гражданин без уважительных 
причип не произвёл его, суд по иску 
исполкома может безвозмездно изъять 
дом и передать его в фонд месmого 
Совета (ГК РСФСР, ст. 141 ) .  См. так
же Бесхозяйственно-содержимое имуще-
ство. Р. О. Халфина. 
Л И Ч НО Е  СТ РАХО ВАН И Е - см. 
Страхование личное. 
Л И Ч Н Ы Е  Н Е И М У Щ ЕСТ В Е Н Н Ы Е  
п РАВА - ВИД субъективных прав -
права па блага, не имеющие имуществ. со
держания . Характерная черта Л. н. п .
неотчуждаемость, неотделимость от их 
носителей. Л. н.  п .  относятся, как прави
ло, к категории абсолютных прав . 

В сов . праве различают: Л. н. п . ,  свя
sанные в большей или в меньшей степени 
с имущественными правами ;  Л. н. п . ,  
н е  связанные с такими правами ,  хотя 
в отдельных случаях нарушение Л. н. п .  
этой группы, повлёкшее ущерб для здо
ровья , может вызвать имущественпо
правовые последствия. 

В первую группу входят нек-рые основ
ные права граждан, установленные и га
рантированные Конституцией СССР; се
мейные права ; права , возникающие из 
членства граждан в кооп. и обществен
ных орг-циях; авторские права (см. Ав
торсхое право). Во вторую группу 
входят право на имя ,  право на честь и 
достоииство, право на собственное изоб
ражение (а в Казах . ССР - право на 
письма, дневники ,  записки - ГК Казах. 
ССР, ст. 491 ) . 

Основные (конституционные) права 
включают как Л. н. п . ,  так и тесно свя
занные с ними имуществ. права. Напр . ,  
право н а  труд является и Л. н .  п .  (оно 
неразрывно связано с личностью челове
ка),  и имущественным правом (право на 
вознаграждение за труд) .  Так же- обстоит 
дело с большинством конституц. прав 
граждан - правами на отдых, на охрану 
здоровья, на материальное обеспечение 
в старости и на социальное обеспечение 
(при наличии соответствующих основа
ний) ,  с правом на образование, с правом 
па науч. , техпич. и художеств. творчество 
(конкретизацией к-рого является право 
па авторское имя ,  право на пеприкосно
венность произведения , авторское право 
на изобретение, рационализаторское 
предложение, право на научное открытие 
и в то же вре�1я вытекающее из этих 
Л. н.  п .  nраво на вознаграждение за 

исnользование произведения, изобрете
ния и др. ) , с nравом на неприкосновен
ность личности , так как нарушение этого 
права, причинившее вред здоровью или 
жизни,  влечёт возникновение права на 
возмещение имущественного вреда (напр. ,  
утраченного заработка). С Л. н .  п . ,  уста
новленными законодательством о браке 
и семье или предусмотренными уставами 
кооп. и обществ. орг-ций , также связаны 
определённые имуществ. права . 

Л. н. п. регулируются (охраняются) 
нормами различных отраслей сов . пра
ва - гос . ,  адм . ,  трудового, гражд . ,  се
мейного, а также уголовного, если на
рушение Л. н. п. перерастает в общест
венпо опасное ,1\еяние. Защита Л. н .  п . ,  
связанных с имуществ. правами ,  как 
правило ,- необходимая предпосылка за
щиты возникающих из них имуществ . 
nрав • .  Защита Л. н. п . ,  не связанных 
непосредственно с имуществ. nравами,  
носит самостоятельный характер. 
Л И Ш Е Н И Е  П РА ВА ЗА Н И МАТЬ О П
Р ЕД ЕЛ � Н Н Ы Е  ДОЛЖНОСТИ и л и 
з а н и м а т ь с я  о п р е д е л ё н н о й  
д е я т е л ь н о с т ь ю - в сов . уголов
ном праве вид наказания, к-рый состоит 
в лишении осуждённого права занимать 
конкретные, указанные в приговоре долж
ности или заниматься определёпной дея
тельностью в течение назначенного судом 
срока,  по не более пяти лет (Основы 
уголовного законодательства, ст. 26, У К  
РСФСР, ст. 29). 

Этот вид наказания может быть назна
чен судом па срок от одного года до пяти 
лет в случаях, когда по характеру совер
шёпного преступления суд призпаёт не
возможным сохранение за виновным пра
ва занимать определёпные должности 
или заниматься определёпной деятель
ностью. Такое наказание может быть 
примепепо, напр. ,  к должностному 
лицу, злоупотреблявшему своим служеб
ным положением , водителю автомашины, 
нарушившему правила безопасности дви
жения, к торговому работнику, совер
шившему обман покупателя, к лицу, 
совершившему с использованием своего 
служебного положения хищение гос . или 
общественного имущества. Различие меж
ду Л. п. з. о. д. и лишением права зани
маться определёпной деятельностью за
ключается в том , что первое лишает осуж
дённого права быть должностным лицом 
той или иной категории,  тогда как запре
щение заниматься определённой деятель
ностью связано с невозможностью для 
осуждённого работать в той или иной 
области, хотя бы и не в качестве должно
сmого лица. 

Л. п. з. о. д. может быть назначено в 
качестве основного или дополнит. нака
зания. При назначении этого наказания 
в качестве дополнительного к лишению 
свободы оно распространяется на всё 
время отбывания лишения свободы и 
сверх того на срок , установленный при
говором. Если же Л. п. з .  о.  д .  назначено 
в качестве дополните-льного к другому 
виду основного наказания, то срок исчи
сляется с момента начала отбывания 
основного наказания . 

Неисполнепие приговора суда о Л. п .  
з .  о .  д .  или заниматься определ. деятель
ностью влечёт уголовную ответственность 
(см . , напр. , УК РСФСР , ст . 1882 ) .  
Л И Ш Е Н И Е  РОД И Т ЕЛ ЬСКИ Х П РА В 
по сов . праву лишение в судебном поряд
ке права на воспитание детей. Л. р. n .  
допускается в случаях,  когда родители 
уклоняются от выполнения своих обя-

Л И Ш Е Н И Е  161 



занностей по воспитанию детей или зло
употребляют своими родительскими пра
вами ,  жестоко обращаются с детьми, 
оказывают вредное влияние на детей 
своим аморальным, антиобществ. поведе
нием, а также если родители являются 
хроническими алкоголиками или нарко
манами (Основы законодательства о бра
ке и семье, ст. 19). 

Дела о Л. р .  п .  рассматриваются суда
ми по заявлению органов опеки и попе
чите.пъства, прокурора, одного из роди
телей, опекуна (попечителя) ребёнка. 
Эти дела моrут быть возбуждены roc. 
или обществ. орг-циями, если по закону 
на них возложена обязанность охраны 
прав детей и они пользуются правами 
юридич. лица (дома ребёнка , школы
интернаты и др . ) ,  а также ко.миссия.ми 
по де.ла.м несовершенн.олетних. 

Л. р. п. допускается только по осно
ваниям , указанным в законе , и при нали
чии вины родителей. Если такие основа
ния отсутствуют или ненадлежапiая 
обстановка воспитания создалась вследст
вие объективных причин (болезнь роди
теля, тяжёлое стечение обстоятельств 
и т. п . ) ,  родители не моrут быть лишены 
родительских прав. Однако в тех слу
чаях, когда оставление ребёнка у роди
телей опасно для его физич. или духовно
го развития, он может быть отобран 
судом у родителей без Л. р. п. ТребОва
ние об отобрании ребёнка по этому осно
ванию может быть предъявлено незави
симо от требования о Л. р. п .  

При рассмотрении дела о Л.  р .  п .  одно
го из родителей к участию обязательно 
привлекается второй родитель . Суд об
суждает вопрос о возможности передачи 
ему ребёнка ,  а если установлено винов
ное невыполпение обязанностей по вос
питанию и со стороны этого родителя , 
судом обсуждается вопрос о Л. р. п. так
же и этого родителя . В решении о Л.  р .  п .  
суд одновременно указывает, кому дол
жен быть передан ребёнок : другому ро
дителю, опекуну (попечителю),  если он 
назначен ещё до Л. р. п . ,  или на поnе
чение органов оnеки и nоnечительства. 
В последнем случае от этих органов зави
сит определение дальнейшей судьбы ре
бёнка (устройство в детское учреждение , 
передача на усыновление, nод опеку или 
поnечительство) .  Одновременно с Л.  р. п .  
суд вправе вынести решение о выселе
нии лица, лишённого родительских nрав, 
если дальнейшее совместное проживавне 
его с ребёнком призвано невозможным . 

Родитель, лишённый родительских nрав, 
теряет все права, основанные на факте 
родства с ребёнком (напр. ,  на получение 
в будущем от него а.л.и.ментов, на nолу
чение наследства или певсии в случае 
смерти сына или дочери, в отношении 
к-рых он лишён родительских nрав, и 
т� д . ) .  В т о  ж е  время этот родитель не 
освобождается от обязанности по содер
жанию ребёнка. Поэтому одновременно 
с Л. р. n. суд взыскивает с него алименты 
в nользу тех лиц, в:а воспитание к-рым 
будет передан ребёнок. 

Восстановление в родительских правах 
допускается, если этого требуют интересы 
ребёнка ,  и производится только в судеб
ном �;�орядке по иску родителя, лишённо
го родительских прав, или прокурора. 
Если к моменту предъявления такого тре
бования ребёнок был усыновлёв: друmми 
лицами,  родители не могут бьrrь восста
новлены в родительских правах. Исходя 
из интересов ребёнка. отобраиного без 
Л.  р. п . ,  суд вправе также по иску родите-
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лей (родителя) или прокурора вынести 
решение о возврате его родителям ,  если 
отnали nричины, потребовавшие отобра
ния .  А. И .  Пергамент. 
Л И Ш Е Н И Е  С В О БОД Ы - в  сов . уголов
ном праве вид наказания ,  заключающий
ся в принудит. изоляции осуждёв:ного 
от общества. Назначается только по при
говору суда. Согласно Основам уголов
ного законодательства (ст. 23) макси
мальный срок Л. с. составляет десять 
лет, а за особо тяжкие преступления и 
для особо опасных 'рецидивистов в слу
чаях, предусмотренных законодатель
ством Союза ССР и союзных республик ,
в:е свыше 1 5  лет. Лица, не достиrшие до 
совершения преступлев:ия 18 лет, могут 
бьrrь осуждены максимально на десять 
лет Л. с. Минимальный срок Л. с .
три месяца. Л.  с .  может бьrrь назначено 
условно; в установленных законом слу
чаях оно может быть заменено более 
мягким наказанием (см . За.меиа наказа
ния) .  Допускается досрочное освобож
дение от дальнейшего отбывания Л. с .  
(см . Освобождение досрочное). 

Наказание в виде Л.  с .  отбывается в 
исправите.льн.о-трудовых учреждениях. 
Осуждённые, достиrшие совершенноле
тия , отбывают наказание в исправитель
но-трудовых колониях или тюрь.мах , 
а несовершеннолетние - в воспита
те.льно-трудовых колоииях . Законом 
установлено, какие категории осуждён
ных должны отбывать наказание в испра
вительно-трудовой и какие в воспита
тельно-трудовой колонии того или иного 
вида , с учётом тяжести и характера со
вершённого преступления и личности 
осуждённого. 

Так , особо опасные рецидивисты всегда 
направляются в исправительно�удовую 
колонию особого режима или в тюрьму ,  
несовершеннолетние - в воспитательно
трудовую колонию общего режима. Закон 
запрещает направлять осуждённых , не 
призванных особо опасными рецидиви
стами, в исправительно-трудовые коло
нии особого режима. 

Л.  с. преследует цели,  к-рые ставятся 
сов. законом перед наказанием; хотя 
Л. с. связано с существенными правоогра
ничениями, и прежде всего с изоляцией 
от общества, в процессе отбывания нака
зания осуществляются меры исправитель
но-трудового воздействия. 

Н. А. СтручкоtJ. 
Л И Ш Е Н И Е  С П Е ЦИАЛ Ь Н Ы Х  П РА В 
по сов. законодательству один из видов 
адм . взысканий. Применяется на срок 
до трёх лет за грубое или систематич. 
нарушение порядка пользования предо
ставленным гражданину правом (правом 
управления транспортными средствами,  
правом охоты).  Не могут быть лишены 
права управления транспортными сред
ствами лица , к-рые пользуются этим пра
вом в связи с инвалидностью, за исклю
чением случаев управления в состоянии 
опьянения. Права охоты не могут быть 
лишены лица, для к-рых охота является 
осн. источником существования. См . так
же Взыскание ад.мин.истративиое. 
Л О КАУТ (англ. lock out, букв . - запи
рать двери перед кем-либо, не впускать) 
одв:а и з  форм классовой борьбы буржуа
зии nротив рабочего класса, выражаю-. 
щаяся в закрытии каnиталистами своих 
предприятий и массовом увольнении 
рабочих для оказания в:а них экономич. 
давления. Путём Л. предnриниматели 
nытаются предотвратить готовящуюся 
или nодавить уже начавшуюся забастов
ку.  Бурж. rос-ва, активно противодейст
вуя забастовкам, фактически не чинят 
nрепятствий Л. ,  хотя в в:ек-рых законо-

дательных актах, ограничивающих или 
запрещающих забастовки,  содержатся 
также ограничения или даже запрещение 
Л. Напр . ,  в тех странах, где установлен 
принудительный арбитраж (в Австралии, 
Новой Зеландии) ,  обычно запрещаются 
как забастовки, так и Л. , ставящие своей 
целью изменить условия труда, установ
ленные решением организованного госу
дарством третейского суда. Однако в 
отношении Л. эти ограничения и запреты 
носят, как правило, чисто формальный 
характер. Одна из форм борьбы рабочего 
класса против Л.- организованный от
каз уволенных рабочих nокинуть закры
ваемое предприятие и самостоятельное 
nродолжение работы вопреки объявлен
ному л. 
Л О М БАРД (от назв. итал. области Лом
бардия, откуда в средние века выходило 
много ростовщиков и банкиров - основа
телей первых Л. в Европе) - кредитное 
учреждение , выдающее ссуды под залог 
движимого имущества. В СССР Л.- гос . 
хозрасчётное nредприятие системы быто
вого обслуживания. Деятельность Л. рег
ламентируется Типовыми уставами ,  ут
верждаемыми Советами Министров союз
ных ресnублик (в РСФСР утверждён 
7 июня 1968, с изменениями 1972 -
СП РСФСР, 1968, .Ni! 10 ,  ст . 54; 1972 , 
.Ni! 19 ,  ст. 123) .  Осв:. задача Л.- nредо
ставление населению возможности хра
нить предметы личного nользования и 
домашиего nотребления, а также полу
чать ссуды nод залог этих nредметов. 

Залог имущества в Л. оформляется 
выдачей залогового билета. Плата за 
хранение вещей составляет 4, 7% в год 
от суммы их оценки,  а по ссудным оnе
рациям сверх того - стоимость страхо
вания вещей и 8 , 4% в год от суммы выдан• 
ной ссуды. Ссуды выдаются на срок до 
трёх месяцев (в отдельных случаях по 
ходатайствам граждан и nри наличии 
уважительных nричин этот срок может 
быть продлён) .  Предельный размер вы
даваемой ссуды не должен nревышать 
75% от суммы оценки закладываемых 
вещей, а при залоге изделий из драго
ценных металлов, камней , жемчуга и 
часов в золотом корпусе - до 90% от 
суммы оценки. При этом nредельный раз
мер ссуды, выдаваемой на один залого
вый билет, в:е может превышать 200 руб. 
Оценка вещей, сдаваемых в:а хранение 
или в залог, nроизводится по соглашению 
сторон. Изделия из драгоценных метал
лов оцениваются по установленным гос. 
расценкам. 

Сданные в:а хранение или в залог вещи 
не могут быть изъяты из Л.  помимо воли 
их владельца, за исключением случаев , 
когда их изъятие nроизводится по реше
нию или приговору суда, встуnившему в 
законную силу (в этом случае nолучатель 
вещей обязан внести Л. плату за их хра
нение, сумму выданной ссуды с начислен
ными процентами и nлату за страхование 
заложенного имущества).  На Л.  возлага
ется материальная ответственность за 
припятые на хранение и в залог вещи: 
ов: обязан застрахевать их за счёт залого
дателя. 
Л ОТ Е Р ЕЯ (итал . lotteria, восходит к 
франкскому hlot - жребий) - форма 
дОбровольного привлечения денежных 
средств населения nосредством распро
странения (продажи) лотерейных биле
тов, по к-рым часть nоступивших за них 
средств разыгрывается в виде вещевых 
или денежных выигрышей. Лотерейный 
билет nредставляет собой ценную 6у.магу 
на предъявителя . Его приобретение слу
жит основанием возникновения rраждан
ско-правового обязательства, в соответст-



вии с к-рым держатель билета - займо
давец вправе требовать от заёмщика 
лица, выпустившего в обращение лоте
рейные билеты, выплаты выигрыша, если 
он выпал на данный билет. 

В СССР Л. (денежно-вещевые, спор
тивные, ДОСААФ , художественные 
и др . )  проводятся с разрешения Совета 
Министров СССР или Советов Минист
ров союзных республик . Обычно Л. орга
низуются в союзных республиках и до
ходы от них поступают в гос. бюджеты 
этих республик. 
Л Ь ГОТЫ БЕ Р Е М Е Н Н Ы М  ЖЕН Щ И
НАМ И ЖЕ Н Щ И Н А М , И М Е ЮЩ И М 
ДЕТ Е Й .  КПСС и Сов. гос-во последова
тельно проводят курс на nодъём нар . 
благосостояния и уделяют большое вни
мание созданию наиболее благоnриятных 
условий для роста населения и воспита
ния подрастающего поколения. Постоянно 
улучшаются условия, nозволяющие жен
щине наиболее nолно сочетать участие в 
общественном nроизводстве с материн
ством. 

В различных отраслях сов . права су
ществуют нормы, наnравленные на охра
ну nрав беременных женщин и женщин , 
имеющих детей. Так , nредусматривается 
запрещение отказывать беременным жен
щинам и кормящим матерям в nриёме 
на работу и увольнять их по инициативе 
администрации по любым основаниям 
(кроме случаев полной ликвидации nред
приятия , учреждения, орг-ции , когда 
увольнение доnускается, но с обязатель
ным трудоустройством).  Отказ в приёме 
на работу женщин и их увольнение исклю
чительно по мотивам беременности или 
кормления ребёнка грудью является уго
ловным nреступлением и наказывается 
исnравительными работами на срок до 
одного года или увольнением с работы 
(УК РСФСР, ст. 139). 

Если беременная женщина по состоя
нию здоровья нуждается в nереводе на 
другую , более лёгкую работу, ей по 
заключению врача должна быть nредо-. 
ставлена соответствующая работа с со
хранением среднего заработка,  к-рый 
исчисляется в соответствии с Разъясне
нием Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 
15 мая 1975 (• Бюллетень > Гаскомтруда 
СССР, 1975, М 8) с учётом заработка 
последних шести месяцев работы. Такой 
же льготой пользуются кормящие матери , 
однако в этом случае медицинское заклю
чение не требуется, достаточно заявле
ния матери. Администрация обязана 
перевести беременную женщину или кор
мящую мать на соответствующую работу; 
отказ в nереводе может быть оспорен 
женщиной в установленном законом nо
рядке . Если до nеревода беременные жен
щины и кормящие матери nользовались 
по условиям труда к . -л .  иными льготами 
(доnолнит. отnуск за работу с вредными 
условиями труда, за ненормированный 
рабочий день, за неnрерывный стаж ра
боты и др . ) ,  эти льготы сохраняются за 
ними на всё время nеревода. 

Беременным женщинам nредоставля
ется отпуск по бере:мепности и родам 
продолжительностью 56 кал�ндарных дней 
до родов и столько же nосле родов с выn
латой за этот nериод nособия в размере 
1 00% среднего заработка независимо от 
продолжительности трудового стажа и 
к . -л .  иных условий (членство в профсою
зе и т. п . ) .  В случае ненормальных родов 
или рождения двух и более детей отпуск 
после родов увеличивается до 70 кален
дарных дней. За время отnуска за жен
щиной-работницей сохраняются все льго
ты,  которыми она nользовалась до отпу
ска, а само время отпуска включается в 
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стаж, дающий право н а  nоследующее 
получение льгот. 

Перед отпуском по беременности и ро
дам или непосредственно nосле него жен
щине по её заявлению предоставляется 
ежегодный отnуск независимо от стажа 
работы на данном предnриятии, в учреж
дении, орг-ции. ' 

Кроме оmуска по беременности и родам 
предоставляется дополнит. отnуск без 
сохранения заработной платы. До 1981 
такой отпуск nредоставлялся до достиже
ния ребёнком одного года . В соответст
вии с решениями 26-го съезда КПСС в 
целях создания более благоприятных 
возможностей для ухода за новорождён
ными и малолетними детьми отпуск уве
личен до достижения ребёнком полутора 
лет (см . пост. ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 22 янв. 1981- СП 
СССР, 1981 , .J\19 13 ,  ст. 75).  Отпуск та
кой продолжительности введён на тер
ритории СССР nоэтапно: в районах 
Дальнего Востока , Сибири и северных 
р-нах (в Карельской АССР, Архангель
ской , Мурманской областях),  а также в 
Вологодекой , Новгородской и Псковской 
областях - с 1 нояб. 1981 ; в остальных 
р-нах РСФСР, в УССР, БССР, Молд. 
ССР и республиках Прибалтики - с 
1 нояб. 1982; в Казахстане, Средней 
Азии и Закавказье - с 1 нояб . 1983. 

Постановление nредусматривает также, 
что работающим матерям , имеющим 
общий трудовой стаж не менее одного 
года , а также женщинам ; обучающимся 
с отрывом от производства, часть доnол
нит .  отпуска (до достижения ребёнком 
одного года) оплачивается: в р-нах 
Дальнего Востока, Сибири, северных и 
нек-рых др. - 50 руб. , а в остальных 
р-нах - 35 руб. в месяц (частичная опла
та вводится одновременно с установлением 
в данном р-не СССР дополнит. оmуска 
по уходу за ребёнком до достижения им 
nолутора лет). За время доnолнит. от
пуска за женщиной сохраняется место 
работы (должность ). Оmуск может быть 
использован nолностью или по частям в 
любое время. Он засчитывается в общий 
и непрерывный стаж работы, а также в 
стаж работы по сnециальности (наnр. ,  
nри установлении окладов отдельным ка
тегориям работников - врачам , учите
лям и др. ). В стаж работы, дающей право 
на ежегодные оплачиваемые отпуска, 
время доnолнит. отпуска по уходу за 
ребёнком не засчитывается . Основани
ем для предоставления отnусков и др. 
льгот женщинам , воспитывающим ново
рождённых детей. является свидетельство 
о рождении ребёнка; требовать к . -л .  др. 
документы администрация не вправе. 

Беременным женщинам и кормящим 
матерям законодательство предоставляет 
и др . льготы: дополнит. nерерывы в рабо
те , их запрещено nривлекать к сверхуроч
ным и ночным работам , к работе в выход
ные дни, направлять в командировку 
даже с их согласия. Так , матери , кор
мящей грудью, предоставляются, помимо 
общего перерыва , доnолнит. перерывы 
для кормления ребёнка не реже чем 
через три часа nродолжительностью не 
менее 30 мин каждый (nри наличии двух 
и более детей продолжительность пере
рыва - не менее часа).  Эти перерывы 
засчитываются в норму рабочего времени 
и оnлачиваются по среднему заработку ,  
исчисленному из  заработка за  nоследние 
два месяца работы. По желанию матери 
nерерывы можно суммировать и присое
динять к обеденному перерыву или . nере
носить на конец рабочего дня с соответ
ствующим сокращением рабочего вре
мени. 

С 1981 женщинам, имеющим двух и 
более детей в возрасте до 1 2  лет, предос 
ставляется доnолнит. трёхдневный оnла
чиваемый оmуск, nри условии, если об
щая nродолжительность их отnуска с 
учётом дополнит.  отпусков (в связи с 
вредными условиями труда, за ненорми
рованный рабочий день и т .  д . )  не превы
шает 28 календарных дней. Праздничные 
дни,  nриходящиеся на время ежегодного 
отпуска, а также дополнит. оmуск за 
выполнение гос. и общественных обязан
ностей (за активное участие в работе доб
ровольной нар . дружины, в работе това
рищеских судов , органов нар . контроля) 
nредоставляются сверх nолаrающихся 
женщине отnусков, в т. ч. и сверх 28-днев
ного отnуска.  Трёхдневный дополнит. 
отпуск может по желанию женщины 
предоставляться одновременно с ежегод
ным оmуском или отдельно (в любое 
время года).  

Женщинам, имеющим двух и более 
детей в возрасте до 12 лет, предоставлено 
также nраво на дополнит. отпуск по ухо
ду за детьми без сохранения заработной 
nлаты продолжительностью до двух не
дель ежегодно по согласованию с адми
нистрацией в период, когда nозволяют 
производств. условия . Даниый оmуск 
по желанию женщины может nриурочи
ваться nолностью или чааrично к ежегод
ному отnуску (Разъяснение Гаскомтруда · 
СССР и ВЦСПС от 24 нояб . 1982 • О  по
рядке nредоставления дополнительного 
трехдневного оплачиваемого отпуска и 
двухнедельного оmуска без сохранения 
заработной платы женщинам, имеющим 
двух и более детей в возрасте до 12 лет>
• Бюллетень >  Гаскомтруда СССР, 1982, 
.J\19 2). 

Женщинам , имеющим детей в возрасте 
до 15 лет, nредоставлено преимуществен
ное nраво для работы на дому.  Всем жен
щинам, имеющим детей, может быть уста
новлена 20-nроцентная надбавка к nев
сии (в т. ч. 10% nенсии сверх максималь
ных размеров) на льготных условиях , 
т. е. при непрерывной работе на одном 
предприятии не менее 20 лет (вместо 
25 для др . катеrорпй работающпх жен
щин) п при общем стаже работы не менее 
30 лет. 

Женщинам , имеющим детей, нуждаю
щихся в материнском уходе , предостав
лено преимущественное право работать 
неполное рабочее время (неполный ра
бочий день или неполную рабочую неде
лю). Такой режим может устанавлпваться 
по соглашению между адмннпстрацией 
и работницей с оплатой проnорционально 
nроработаиному времени или в зависимо
сти от фактич. выработки.  Женщинам, 
работающим: хотя и неполное рабочее 
время, во оолный рабочий день, nредо
ставляется доnолнит. отnуск ва ненор
мпрованный рабочпй день (Положение о 
порядке и условпях nримененпя труда 
женщин , имеющих детей и работающих 
неnолное рабочее время,  утв�J2Ждённое 
пост. Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 
29 апр . 1980 ,- • Бюллетень >  Гаскомтру
да СССР, 1980, .J\19 8). М. Е. Паrжин. 
Л ЬГОТЫ В О Е Н Н ОСЛ УЖАЩ И М В о
о р у ж ё н н ы х С и л С С С Р - уста
новленные законодательством преимуще
ства , предоставляемые гражданам в связи 
с выполнением ими всеобщей воинской 
обязанности .  Право на льготы имеют во
еннослужащие Вооружённых Сил СССР, 
военнообязанные, лица , уволенные с 
воинской службы в отставку, и члены их 
семей . Льготы распространяются также 
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на военнослужащих, военнообязанных, 
лиц, уволенных с воинской службы в 
отставку, органов КГБ СССР и их семьи. 

Законодательство (Закон СССР о все
общей воинской обязанности 1967 , в ре
дакции Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 дек . 1980- < В.едомо
сти Верховного Совета СССР•, 1980, 
.N! 52 , ст. 1 121 ; Положение о льготах для 
военнослужащих, военнообязанных, лиц, 
уволенных с воинской службы в отставку, 
и их семей , утверждённое пост. Совета 
Министров СССР от 17 февр . 1981 , 
С П  СССР, 198 1 ,  отд. 1 ,  .N! 1 1 ,  ст. 64; 
Инструкция о порядке материального 
обеспечения граждан СССР при призыве 
на действительную военную службу и 
прохождения службы в запасе, утверж
денная пост. Государственного комит�та 
СССР по труду и социальным вопро
сам и Секретариата ВЦСПС от 22 апр. 
1982,- < Бюллетень • Гаскомтруда СССР, 
1982, .N! 8) предусматривает различные 
ВИДЫ ЛЬГОТ .  

Л ь г о т ы  п о  н а л о г а м  и с б о
р а м. Военнослужащие срочной службы 
и призванные на сборы военнообязанные 
освобождаются от обложения подоход
ным налогом с денежного довольствия. 
От уплаты налога на холостяков, оди
ноких и малосе.мейнъ1х граждан осво
бождаются солдаты, матросы, сержанты, 
с"'"рщины, прапорщики и мичманы, со
стоящие на действит. военной службе, 
а также лица офицерского состава, про
ходящие военную службу за границей , 
и их жёны. За всеми военнослужащими 
и их жёнами такая льгота сохраняется 
на время нахождения военнослужащего 
в лечебно�! учреждении и в отпуске по 
болезни ,  а в случае увольнения с дейст
вит. военной службы по болезни - на 
вреJ'.IЯ не более одного года со дня уволь
нения. 

От уплаты налога селъскохозяйствен
ного освобождается хозяйство, член семьи 
к-рого, числящийся в составе хозяйства, 
находится на действит. военной службе , 
если в семье не осталось др . трудоспособ
ных, кроме жены или матери военнослу
жащего, имеющей детей в возрасте до 
восьми лет .  Солдаты, матросы, сержанты, 
старшины, прщюрщики и мичманы, со
стоящие на действит. военной службе, и 
члены их семей освобождаются от взи
мания налога с владельцев строений и 
земельного налога. 

Военнослужащие срочной службы, а 
также военнообязанные, привпекаемые 
Мин-вом обороны СССР для обучения 
в автохозяйствах и орг-циях ДОСААФ, 
профессионально-технич. учебных заве
дениях, учебных комбинатах автомобиль
ного транспорта общего пользования, ос
вобождаются от уплаты сборов за приём 
экзаменов по правилам дорожного дви
жения и навыкам вождения автотранспор
та , а также от сбора за выдачу удосто
верения на право управления транспорт
ными средствами. 

Ж и л и щ н ы е л ь г о т ы.  За воен
нослужащими срочной службы сохраня
ется жилая площадь , к-рую они занимали 
до призыва на службу, они не могут быть 
исключены из списков очерёдности на её 
получение. Лица, проживавшие на этой 
площади во время нахождения военно
служащего на срочной службе, обязаны 
её освободить не позднее двухнедельного 
срока (эта льгота может быть использо
вана в течение шести месяцев со дня 
увольнения военнослужащего) .  В таком 
же порядке сохраняется жилая площадь 
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и очерёдность на её получение за офице
рами, призванными на два-три года 
из запаса, и их семьями.  

За прапорщиками, мичманами и сверх
срочнослужащими в течение первых пяти 
лет их службы в качестве прапорщиков, 
мичманов и сверхсрочнослужащих сохра
няется право на жилую площадь, зани
маемую ими до поступления на военную 
службу. 

Лица офицерского состава, а также 
прапорщики, мичманы и сверхсрочно
служащие (последние, если они находи
лись на действит. службе не менее 20 
календарных лет), уволенные с воеиной 
службы в запас или в отставку по состоя
нию здоровья, возрасту или сокращению 
штатов, обеспечиваются жилой площадью 
в первую очередь , но не позднее чем в 
трёхмесячный срок со дня прибытия к 
месту жительства, избраниого с учётом 
существующего порядка прописки .  За 
всеми военнослужащими (кроме военно
служащих срочной службы), находящи
мися на курсах, в учебном центре, лагере , 
длит. командировке или на стажировке, 
сохраняется на время отсутствия жилая 
площадь , при условии сохранения за 
ними прежней пггатной должности. Лица 
офицерского состава в звании полковни
ка, равном ему и выше, как состоящие 
на действит. воеиной службе, так и уво
ленные в запас или в отставку,  а также 
комэ,ндиры отдельных воинских частей 
и преподаватели военно-учебных заведе
ний по спец. военным и военно-политич. 
предметам имеют право на дополнитель
ную комнату или на дополнителъиую 
жилую площадъ. 

Семьи военнослужащих не могут быть 
выселены в судебном порядке из зани
маемых ими жилых помещений без предо
ставления жилой площади. В случае 
смерти лиц старшего или высшего офи
церского состава за членами их семей 
закрепляется занимаемая ими жилая пло
щадь по месту постоянного жительства . 
Военнослужащие, состоящие на действит. 
военной службе (кроме срочной) ,  опла
чивают жилую площадь по льготным став
кам . Право на льготную оплату жилой 
площади сохраняется за лицами офицер
ского еостава, безупречно прослужив
шими не менее 25 календарных лет и уво
ленными с военной службы по возрасту 
или болезни .  

Оiiределённым категориям военнослу
жащих в установленном порядке отво
дятся земельные участки и выдаются 
ёсуды для и1-1дивидуалъного жилищиого 
строителъства или предоставляются 
льготы в приёме в жилищно-строителъ
ные кооперативы. 

Л ь г о т ы  в о б л а с т и  з д р а в о
о х р  а н е н и я .  Военнослужащие и при
званные на сборы военнообязанные обес
печиваются всеми видами мед . помощи 
(включая бесплатное получение лекарств) 
в военио-мед. учреждениях. Военнослу
жащие срочной службы при необходимо
сти обеспечиваются бесплатно диетич. 
питанием, зубапротезированием и корри
гирующими очками .  

Прапорщики ,  мичманы и лица офи
церского состава обеспечиваются путёв
ками в санатории и дома отдыха с 
оплатой 25% их стоимости , а при направ
лении их после госпиталя для продолже
ния лечения - бесплатными путёвками. 
Членам семей указанных воеинослужа
ших, а также сверхсрочнослужащих 
путёвки в санатории и дома отдыха 
предоставляются с оплатой 50% стои
�юсти . Военнослужащим сро•пюй и сверх
срочной службы путёвки выдаются бес
платно. 

Л ь г о т ы  в о б л а с т и о б р а з о
в а н и я .  За лицами, призванными на 
действит. военную службу в период обу
чения в учебных заведениях, при уволь
нении их в запас сохраняется право быть 
зачисленными в то же учебное заведение 
и на тот же курс, где они ранее обучались ,  
с назначением стипендии с о  дня восста
новления до результатов очередной экза
менац. сессии. 

Военнослужащие, уволенные с дейст
вит. военной службы, пользуются преи
муществами при поступлении в высшие 
учебные заведения. Им предоставляется 
преимуществеиное право при поступлении 
в профессиоиально-техиич. учебные за
ведения и на курсы для обучения соот
ветствующим профессиям ; в период обу
чения им выплачивается стипендия в 
соответствии с действующим законода
тельством . 

Офицеры, уволенные со службы по 
состоянию здоровья, возрасту или сокра
щению пггатов , принимаютел в соответ
ствующие учебные заведения без вступи
тельных экзаменов с учётом их образо
вания. Студентам дневных учебных за
ведений и слушателям подготовит. отде
лений при высших учебных заведениях, 
припятым из числа офицеров, уволенных 
с воеиной службы без права на пенсию, 
стипендия выплачивается и при наличии 
у них удовлетворительных оценок . Уво
ленные со службы военнослужащие, 
имеющие законченное среднее образова
ние, принимаютел на подготовит. отде
ления при высших учебных заведениях 
по направлению командования воинских 
частей, а так>J�>е руководителей пром . 
предприятий , строек , орг-ций транспорта 
и связи, совхозов , колхозов и по рекомен
дации партийных, комсомольских и проф
союзных организаций. Если при этом им 
выплачивается стипендия за счёт напра
вивших на учёбу предприятий и организа
ций , время действительной военной слу
жбы засчитывается в стаж практической 
работы. 

Л ь г о т ы п о п е р е в о з к а м. Все 
военнослужащие пользуются льготами 
при следовании ж. -д . ,  водным , автомо
бильным и воздушным транспортом . 
В предусмотренных случаях проезд воен
нослужащих,  членов их семей, а также 
перевозка домашних вещей производятся 
за счёт гос-ва по спец. перевозочным 
документам . Военнослужащие действит. 
срочной военной службы в период нахож
дения в отпуске (увольнении) имеют право 
бесплатного проезда внутригородским 
транспортом (трамвай, автобус, трол
лейбус , метро, водные переправы), за 
исключением организованного проезда 
(в составе подразделения , команды).  
Слушатели и курсанты военно-учебных 
заведений , суворовцы и нахимовцы имеют 
право на проезд по перевозочным доку
ментам при следовании в один из канику
лярных оmусков (но не более одного 
раза в течение учебного года), в оmуска 
по болезни и обратно. 

Лица старшего и высшего офицерского 
состава ,  уволенные с воинской службы, 
за к-рыми сохраняется право на сана
торно-курортное лечение , а также члены 
их семей имеют право один раз в течение 
года на бесплатный проезд в санатории 
и дома отдыха по путёвкам , выдаваемым 
военно-мед. учреждениями. 

В случае смерти военнослужащего его 
семья имеет право на проезд к месту 
логребения и обратно (но не более трёх 
человек ) ,  а также на проезд к избраннону 
сем t.ёй новому, �1есту жительства за гос . счёт в те•rение шести месяцев со дня смер
ти воен,нослужащего. 



Л ь r о т ы п о т р у д у и с о ц п
а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю. Ра
бочим, служащим , колхозникам, а также 
студентам,  получающим стипендию, приз
ванным (определённым, зачисленным ) 
на действит. военную службу либо при
пятым в военно-учебные заведения, вы
плачивается выходиое пособие в порядке , 
установленном действующим законода
тельством . Лицам , допущенным к всту
пит . экзаменам в военно-учебные заве
дения , предоставляется отпуск с сохра
нением должности и среднего заработка 
по месту работы на время сдачи экзаме
нов и пути следования туда и обратно. 

За рабочими,  служащим и и колхоз
никами, призванными на сборы или при 
влечёнными к командирским занятиям . 
сохраняются занимаемая должность 
(работа) и средний заработок по месту 
работы, включая время следования до 
воинской части и обратно. Они не могут 
быть уволены с работы со дня получения 
повестки о призыве до возвращения со 
сборов или командирских занятий , кроме 
случаев полной ликвидации предприя
тия , учреждения, орг-ции. 

Военнообязанным, направляемым воен
коматами на диспансерное , амбулаторное 
цли клинич. обследование, за всё время 
нахождения в мед. учреждении сохраняют
ся место работы, учёбы, занимаемая долж
ность и средний заработок (стипендия) .  

Рабочие и служащие (кроме времен
ных и сезонных), а также колхозники ,  
призванные (зачисленные, определённ1,1е) 
на действит _ военную службу, но затем 
уволенные в запас или в отставку, имеют 
право возвратиться на прежнее место 
работы, если со дня их призыва прошло 
не бо.nее трёх месяцев, не считая времени ,  
необходимого для проезда к месту жи
тельства. При повторном призыве выход
ное пособие выплачивается на общих 
основаниях. 

Время нахождения граждан на дейст
вит.  военной службе засчитывается в их 
общий и непрерывный стаж трудовой, 
а также в стаж работы по специальности 
в соответствии с действующим законода
тельством . Молодым специалистам с 
высшим и средним спец. образованием 
время пребывания на военной службе 
засчитывается, кроме того, в срок обяза
тельной работы после окончания учебного 
заведения. 

Исполкомы местных Советов нар. де
путатов не позднее месячного срока с 
момента обращения трудоустраивают жён, 
мужья к-рых призваны на действит. 
военную службу. Руководители предприя
тий , учреждений, орr-ций , колхозов и 
учебных заведений, а также исполкомы 
местных Советов нар. депутатов предо
ставляют уволенным в запас или в от
ставку военнослужащим работу с учётом 
их специальности не позднее месячного 
срока со дня обращения. На тех же усло
виях за ними сохраняется право поступ
ления на предприят_ия, в учреждения или 
орr-ции ,  rде они работали до призыва, 
а офицерам, призывавшимся на военную 
службу на два-три rода, предоставля
ется должность не ниже занимаемой до 
призыва. 

В случае сокращения численности или 
штата рабочие и служащие из числа уво
ленных в запас или в отставку военно
служащих пользуются при прочих рав
ных условиях правом преимуществен
ного оставления на той постоянной рабо
те ,  на к-рую они поступили впервые 
после увольнения со службы. 

д р у г и е л ь г о т ы _  Письма воен
нос;Iужащих сро•шой службы. отправ
леннЫе воинской частью и адресуемые 

эт им военнослужащим , пересылаются: 
бесплатно. Не взимается плата за достав
ку и возвращение посылок, адресован
ных тем же лицам _ Собственная одежда 
призванных на военную службу отправ
ляется по указанным ими адресам почто
выми посылками бесплатно. Военнослу
жащим срочной службы оказывается 
бесплатно юридич. помощь при состав
лении заявлений, жалоб и др . докумен
тов , не требующих ознакомления с су
дебными делам и.  

Пользование приусадебными участка
ми в установленных размерах сохраняет
ся за колхозиы.ми двoptlJIIu ,  ес;ш единст
венный трудоспособный член семьи при
зван на срочную военную службу. 

В случае смерти военнослужащего ,  
военнообязанного или лица , уволенного 
с воинской службы в отставку, семья со
храняет право на льготы, к-рыми она 
пользовалась ,  в течение шести месяпев 
после его смерти, если заюонодательством 
не предусмотрено иное. Право на льготы 
утрачивается на время отбывания нака
зания в виде лишения свободы, ссылки 
либо высылки . За военнослужащими ,  
осуждёнными к направлению в дисципли
иариый батальои, и членами их семей 
право на льготы сохраняется. 

Удостоверения на получение льгот 
по просьбе лиц, имеющих на них право, 
выдаются воинскими частями, местными 
органами военного управления и КГБ 
СССР (по установленной форме),  а так
же исполкомами районных, городских, 
поселковых и сельских Советов нар. 
депутатов (если у них имеются необхо
димые для этого сведения).  

Военнослужащие, военнообязанные , 
лица, уволенные в отставку, и члены их 
семей пользуются, кроме того, льготами, 
предусмотренными для них др . законо
дательными актами ,  а также на общих 
основаниях и всеми льготам и, установ
ленными для соответствующих граждан, 
если иное не предусмотрено законода
тельством. 

А. С. Шрайбман; И. П. Рашковец. 
Л Ь ГОТЫ ДЛЯ РА БОТА Ю Щ И Х  В 
С ЕЛ ЬС К И Х  М ЕСТН ОСТЯ Х. Специа
листы, работающие и проживающие в сель
ской местности, вне населённых пунктов 
(а в установленных законодательством 
Союза ССР случаях - в рабочих и иных 
посёлках), пользуются бесплатным жи
лым помещением с отоплением и освеще
нием (Основы жилищного законодатель
ства, ст . 28). Перечии категорий специали
стов, обеспечиваемых таким помещением, 
и порядок его предоставления устанав
ливаются Советом Министров СССР и 
Советами Министров союзных респуб
лик. К числу таких специалистов, в част
ности, относятся квалифицированные ме
дицинские , ветеринарные , с . -х .  работ
ники, работники просвещения , штатные 
работники культурно-просветит. учреж
дений, проживающие в сельских мест
ностях и рабочих посёлках. Врачи, про
визоры, средний мед. и фармацевтич . 
персонал, зоотехнич. и ветеринарные 
работники, работники просвещения, педа
гоrи и руководящие работники дошколь
ных учреждений,  клубные и библиотечные 
работники, проживающие и работающие в 
сельской местности или рабочих посёл
ках, а также проживающие с ними члены 
их семей, имеют право на предоставление 
бесплатных квартир в домах местных 
Советов, школ и др. учреждений просве
щения и здравоохранения с отоплением 
и освещением по нормам , установленным 
в данной местности .  При отсутствии ком
мунальных и ведомственных квартир им 
должны быть предоставлеnы арендован-

вые соответствующим учреждением част
ные квартиры с оплатой жилой площади,  
отопления и освещения за счёт этих учреж
дений. Право на бесплатные квартиры 
с оплаченным отоплением и освещевием 
сохраняется за семьями указанных работ
ников, призванных на действительную 
военную службу. За перешедшими на 
певсию медицинскими работниками и 
работниками просвещения, кульmросвет
работниками, педаrоrич. и руководящими 
работниками дошкольных учреждений, 
а также за проживающими с ними члена
ми семей право на бесплатную квартиру 
сохраняется, если общий стаж их работы 
в сельских местностях или рабочих по
сёлках составляет не менее 10 лет и если 
они , выйдя на пенсию, продолжают жить 
в сельской местности или рабочем посёл
ке. Бесплатными квартирами с отопле
нием и освещением на первые три года 
работы обеспечиваются молодые специа
листы с. х-ва, а также специалисты по 
физич . культуре и спорту,  прибывающие 
по направлению после окончания высших 
и средних спец. учебных заведений на 
постоянную работу по специальности в 
колхозы, со_вхозы и др . с . -х.  предприя'
тия и организации. 

Совхозам и др . гос. предприятиям 
с. х-ва разрешено выдавать единовремен
ное пособие на хозяйственное обзаведе" 
ние в размере до шести месячных окладов 
(повременных тарифных ставок) выпуск
никам высших и средних с . -х .  учебных 
заведений, направляемых на работу в эти 
совхозы и предприятия , а также лицам, 
уволенным в запас из Вооружённых Сил 
СССР и поступившим на работу в эти 
х-ва в качестве механизаторов. 

Ряд дополнит_ льгот установлен для 
работников учреждений культуры в сель
ской местности. Молодым специалистам, 
окончившим высшие или средние учеб
ные заведения и направленным на работу 
в учреждения культуры и киносети ,  а 
также работающим в сельской местно
сти преподавателям детских музыкаль
ных, художеств. школ и школ искусств, 
специалистам по физич. культуре и спорту 
предоставляется кредит на хоз. обзаве
дение в размере до 1000 руб. на срок до 
пяти лет с погашением , начиная с треть
его года после его получения . На этих 
специалистов - членов колхоза распро
страняются условия гос . пенеионного 
обеспечения, выплаты пособий и предо
ставления др . видов обеспечения по гос. 
социальному страхованию, предусмот� 
ренные для председателей , специалистов 
и механизаторов колхозов (пост. UK 
КПСС и Совета Министров СССР от 
5 июля 1968 - СП СССР, 1968, М 13 ,  
ст. 82 ;  пост. UK КПСС и Совета Мини
стров СССР от 10 нояб.  1977 - СП СССР, 
1977 ,  .N2 29, ст. 184; пост. UK КПСС и 
Совета Министров СССР от 24 мая 1982 -
СП СССР, 1982, отд. 1, М 1 7 ,  ст. ст. 93, 
94; пост. Совета Министров РСФСР и 
ВUСПС от 2 июля 1974 - СП РСФСР, 
197 4 ,  .N2 18, ст. 95). 

Работники здравоохранения сельских 
местностей имеют право на пеисию за 
выслугу лет на льготных условиях : при 
стаже работы по специальности не менее 
25 лет в сельской местности, посёлках 
городского типа, рабочих посёлках (ра
ботающие в городах имеют право на эту 
пенсию при стаже не менее 30 лет) .  Если 
трудовой стаж медицинских работников 
складывается из работы в различных 
местностях (в т. ч. и в городах), для наз
начения певсии за выслугу лет требуется 
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стаж не менее 30 лет, однако работа в 
сельской местности или посёлке город
ского типа засчитывается в стаж по спе
циальности с коэффициентом 1 , 2  (напр. ,  
если врач проработал 20 лет в сельской 
местности и шесть лет в �городе, то его 
стаж составит 30 лет - 20 лет х 1 , 2  = 24 
года плюс шесть лет работы в городе) .  
Пенсия за выслугу лет назначается меди
цинским работникам в размере 40% та
рифной ставки или оклада по последней 
должности (пост. Совета Министров 
СССР от 17 дек . 1959 - СП СССР, 
1960, м 1 , ст. 2). 

Для учителей, врачей и других специа
листов, работающих и проживающих в 
сельской местности (в соответствии с 
перечнями,  утверждаемыми Советами 
Министров союзных республик) ,  уста
новлены повышенные нормы приусадеб
ных земельных участков - до 0,25 га 
(при О, 15 га по общим нормам) .  При
усадебные участки в этих размерах сохра
няются за указанными работниками при 
переходе на пенсию по старости или ин
валидности, а также за их семьями при 
призыве работника на действительную 
срочную военную службу или при по
ступлении на учёбу - на весь срок на
хождения на военной службе либо в 
учебном заведении.  

В .  В .  ГMSЬIPUH, С.  А .  Свиридов. 
Л Ь ГОТЫ СО В М ЕЩАЮЩ И М РА БОТУ 
С О Б УЧ Е Н И Е М .  В соответствии с Кон
ституцией СССР (ст. 45) гражданам 
СССР гарантируется права н.а абраза" 
ван.ие, к-рое обеспечивается бесплатно
стью всех видов образования, осуществле
нием всеобщего обязательного среднего 
образования молодёжи, широким разви
тием профессионально-технич . ,  среднего 
спец. и высшего образования; развитием 
заочного и вечернего образования; предо
ставлением roc . стипендий и различных 
льгот учащимся средних общеобразоват. 
школ, студентам высших и средних спец. 
учебных заведений. 

Для лиц, совмещающих работу с обу
чением, предусмотрена система особых 
льгот, объём и виды к-рых зависят от 
типа учебного заведения (средняя обще
образоват. школа, профессионально-тех
нич . ,  высшее или среднее спец. учебное 
заведение, acnupaн.mypa), от формы обу
чения (вечернее или заочное), а также от 
того, в каком классе или на каком курсе 
занимается трудящийся. 

Рабочим и служащим, к-рые учатся без 
отрыва от производства в в е ч е р н и х 
и з а о ч н ы х  с р е д н и х  о б щ е о б
р а з  о в а т. ш к о л  а х  р а б о ч е й  
м о л о д ё ж и , начиная с 5-го класса и 
до окончания школы в период учебного 
года рабочая неделя сокращается на один 
день (или на соответствующее число рабо
чих часов). Учащимся вечерних и заочных 
школ с е л ь с к о й  м о л о д ё ж и  пре
доставляется два свободных от работы 
дня в неделю или их рабочая неделя 
сокращается на 14 ч. Всего в течение 

М АЖО Р И ТА Р НАЯ С И СТ Е М А  (от 
франц. majoгite - большинство) - при
меняемая во многих бурж. rос-вах (США, 
Великобритания, Франция, ФРГ и др . )  
система определения результатов голо-

166 л ьготы. 

календарного года учащиеся этих школ 
могут иметь сверх установленного ежегод
ного отпуска, общевыходных и празднич
ных дней, до 36 свободных от работы 
дней при б-дневной рабочей неделе (или 
соответствующее число рабочих часов). 
При 5-дневной рабочей неделе учащимся 
сохраняется то же число свободных от 
работы часов, а число свободных рабочих 
дней зависит от продолжительности ра
бочей смены и составляет 31 , 5  дня при 
В-часовой смене или 31 день при продол
жительности смены 8 ч 12 мин .  За сво
бодное от работы время учащимся выпла
чивается 50% среднега заработка по 
основному месту работы, но не ниже уста
новленного законом минимального раз
мера. По просьбе учащихся им могут 
быть предоставлены ещё 1-2 свободных 
от работы дня в неделю без сохранения 
заработной платы при условии,  что это 
не отражается на производств.  деятель
ности предприятия. 

Для сдачи выпускных экзаменов в 1 1 -м 
классе учащимся предоставляете!! до
полнит. отпуск продолжительностью в 
20 рабочих дней , в 8-м классе - восемь 
рабОчих дней с сохранением среднего 
заработка по основному месту работы 
из расчёта тарифной ставки (оклада).  
Тем , кто допущен к экзаменам на аттес
тат о среднем образовании или за восьми
летнюю школу в порядке экстерната, до
полнит. отпуск предоставляется соответ
ственно на 20 и 15 рабочих дней с сохра
нением средиего заработка.  

Рабочим и служащим, успешно обу
чающимся без отрыва от производства 
в в е ч е р и и х (с м е н н ы х) п р о
ф е с с и о н а л ь н о-т е х н и ч. у ч е б
и ы х з а в е д е и и я х, предоставляет
ся дополнит. отпуск на 30 рабочих 
дней в течение года для подготовки и 
сдачи экзаменов. За зто время им сохра
няется 50% средиего заработка по основ
ному месту работы (но не ниже установ
ленного минимума). 

Рабочим и служащим, допущенным к 
вступит . экзаменам в в ы с ш и е и 
с р е д и и е с п е ц. у ч е б н ы е з а
в е д  е н и я, предоставляются дополнит. 
отпуска без сохранения заработной пла
ты: поступающим в вечерние и заочные 
высшие учебные заведения - 15 кален
дарных дней , в средние вечерние и заоч
ные учебные заведения - 10 календар
ных дней ,  не считая времени проезда к 
месту нахождения учебного заведения и 
обратно. Рабочим и служащим , успешно 
обучающимся в вечерних высших учеб
ных заведениях, на период установоч
ных занятий для выполнения лаборатор
ных работ, сдачи зачётов и экзаменов 
ежегодно предоставляется отпуск на пер
вом и втором курсах - 20 календарных 
дней, на третьем и последующих курсах -
30 календарных дней . Тем, кто обучается 
в вечерних средних спец. учебных заве
дениях, для тех же целей ежегодно пре
доставляется отпуск на первом и втором 

сования при избрании центральных и 
местных представятельных органов , пре
зидента и ряда др . высших должностных 
лиц. При М .  с. избранным по данному 
избuрателън.а.му акругу считается тот 
кандидат (или список кандидатов), к-рый 

курсах - 10 календарных дней, на треть
ем и последующих курсах - 20 кален
дарных дней . 

Обучающимся в заочных высших и 
средних спец. учебных заведениях для 
выполнения лабораторных работ, сдачи 
зачётов и экзаменов ежегодно предостав
ляется отпуск на первом и втором кур
сах - 30 календарных дней, на третьем 
и последующих курсах - 40 календар
ных дней. Кроме того, студентам и уча
щимся вечерних и заочных высших и 
средних спец. учебных заведений на 
период сдачи гос . экзаменов предостав
ляется отпуск 30 календарных дней , а 
для подготовки и защиты диплома (рабо
ты) студентам вечерних и заочных выс
ших учебных заведений - 4 мес, уча
щимся вечерних и заочных средних специ
альных учебных заведений - 2 мес . 

За время всех учебных отпусков (кроме 
отпусков для сдачи вступительных экза
менов) сохраняется средний заработок, 
но не свыше установленного размера . 

Руководители предприятий, · учрежде
ний и орг-ций по рекомендации соответ
ствующих учебных заведений могут пре
доставлять учащимся последних курсов 
вузов и средних спец. учебных заведений 
дополнит. месячный отпуск без сохран е� 
ния заработной платы, чтобы учащийся 
мог непосредственно на производстве 
познакомиться с работой по избранной 
специальности и собрать нужные матери
алы для дипломного проекта. При этом 
учащимся nыплачиnается стипендия на 
общих основаниях со студентами послед
них курсоn очных учебных заведений. 

Основанием для предостаnленяя учеб
ных отпускоn является справка-nызов 
учебного заnедения, в к-рой указываются 
начало и окончание сессии и продолжи
тельность отпуска . Обучающимся заочно 
в вузах и средних спец. учебных заведе
ниях раз n год по месту работы оплачи
nается 50% стоимости проезда до места 
нахождения учебного заnедения и обрат
но для выполнения лабораторных работ 
и сдачи зачётов, а также для подготовки 
и защиты дипломных проектов (работ) 
или сдачи гос . экзаменоn. 

Студентам последних курсов вузов и 
учащимся· средних спец. учебных заnеде
ний в течение 10 учебных месяцев перед 
началом выполнения дипломного проекта 
(работы) или сдачи roc . экзаменоn пре
доставляется для подготовки к занятиям 
один свободный день в неделю (или 

"
соот

nетстnующее количество часоn) с выпла
той за этот день 50% среднего заработка 
(но не ниже устапоnленного минимума). 

Вопросы, связанные с предоставлением 
Л. с. р. с о . ,  регулируются Основам и 
законодательства о труде (гл . 10),  КЗоТ 
РСФСР (rл. 13),  Положением о льготах 
для рабочих и служащих, соnмещающих 
работу с обучением в учебных заnедениях, 
утверждённым пост. Совета Министроn 
СССР от 24 дек .  1982 (СП СССР, 1983, 
отд. I, М 4 ,  ст. 13). М. Е. Панкин. 

набрал установленное законом большин
ство голосов.  

В совр . бурж .  странах применяются 
три вида этой системы.  М .  с. а б с о л ю т
н о г о б о л ь ш и н с т n а, когда изб
ранным считается тот, кто набрал абсо
лютное (или простое) большинство голо
сов (т . е. больше половины голосов -



50% плюс один rолос) от общего числа 
поданных по данному избирательному 
округу и призванных действи1'ельными 
rолосов. Поскольку абсолютное большин
ство rолосов далеко не всегда достижимо, 
при этой системе голосование, как прави
ло, проводится в два тура , причём подсчёт 
rолосов во втором туре определяется по 
друrой системе (напр . ,  во Франции при 
выборах депутатов Национального соб
рания в первом туре требуется абсолют
ное большинство голосов, а во втором 
туре - относительное). 

При М. с. о т н о с и т е л ь н о г о 
б о л ь ш и н с т в а победитель должен 
набрать голосов больше, чем каждый из 
ero конкурентов в отдельности . При та
ком порядке существенные преимущества 
получают круm1ые партии. Возможны 
ситуации,  когда партия , набравшая от
носительное большинство голосов изби
рателей, получает абсолютное большин
ство мест в парламенте или муниципа
литете. 

М .  с. к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о 
б о л ь ш и н  с т в а, при к-рой победи
тель должен получить заранее установ
ленное большинство, превышающее по
ловину голосов -3/4 , 2/ з ,  4/s и т. д. (при
меняется крайне1 редко). 

В зависимости от числа депутатов, 
избираемых от каждого избирательноrо 
округа, различают М .  с. униномнналь
ную, или одномандатную (один депутат 
от округа),  и полиномннальную, или 
мноrомандатную (несколько депутатов 
от округа).  По полиноминальной М. с .  
избирается, напр . ,  коллеrия выборщиков 
для президентских выборов в США. 

Политич. практика показывает, что 
применевне М .  с. в условиях бурж . мно
гопартийности приводит к резкому иска
жению воли избирателей, завышению 
представительства бурж. партий . По
этому проrрессивные силы в бурж . стра
нах ведут борьбу за замену М. с. про
порциона.льной системой представитель
ства. А. А. Мишин. 
М АЛ ОЛ ЕТН И Е - см . в статьях Дети, 
Несовершеино.летние .  
М А Н ДАТ (от лат . mandatum - пору
чение) - 1 )  документ, удостоверяющий 
полномочия предъявителя . 2) В гос . 
праве - документ, удостоверяющий за
конность полномочий депутата к .-л . пред
ставительного учреждения, а также объём 
полномочий, прав и привилеrий депута
та . В совр . бурж . гос-вах в правомочил 
депутатскоrо М. включают депутатскую 
неприкосиовенность (иммунитет) и право 
на получение вознаграждения за депу
татскую деятельность (индемнитет), М .  
определяет также форму взаимоотноше
ний депутата с ero избирателями. В бурж. 
странах принят т. и .  общенациональный 
М . ,  в силу к-рого депутат считается пред
ставителем всей нации, а не к .-л . опре-

..целённоrо избирательного ОКJ>УГа (иапр. , 
ст. 67 Конституции Италии). В своей дея
тельности депутат не может быть связан 
никаким наказом (императивным М . )  
и н е  подлежит отзыву до истечения срока 
его М. В конституциях многих бурж . 
гос-в (Италия, Франция, ФРГ и др. )  
содержатся предписания, запрещающие 
императивный М .  

В СССР и других социалистич. стра
нах конституции устанавливают импе
ративный М. , т. е. ответственность депу
тата перед своими избирателями, к-рые 
имеют право давать наказы депутатам 
и отзывать их в установленных законом 
случаях. См. также Наказы избирателей, 
Отзыв депутата, Статус депутата. 
М А Н ДАТ НАЯ КО М И ССИЯ - одна из 
постоянных комиссий, образуемых каж-

дой из палат Верховноrо Совета СССР, 
Верховными Советами союзных и авт. 
республик, а также местными Советами 
народных депутатов. Избирается на 1-й 
сессии Совета данноrо созыва из числа 
его депутатов. Проверлет полномочия 
депутатов Совета и представляет на рас
смотрение Совета предложения о при
знании полномочий избранных депута
тов, а в случае нарушения законодатель
ства о выборах - о признании выборов 
отдельных депутатов ведействительными; 
подrотавливает и вносит в соответствую
щий орган Совета (Президиум Верх. Со
вета, исполком местного Совета) предло
жения по вопросам проведения выборов 
депутатов Совета вместо выбывших ; даёт 
заключения по вопросам , связанным с 
неприкосновенностью и отзывом депу
тата, а также по заявлениям депутатов 
об освобождении их от депутатских обя
занностей . 
М А Р КА П РО И З ВОДСТ В Е Н НАЯ -
клеймо (штамп), проставляемое на изде
лиях, к-рые выпускают предприятия, или 
на их упаковке в целях индивидуализа
ции изrотовителя . В СССР предусматри
вается обязательная маркировка това
ров всеми гос . ,  кооперативными и обще
ственными производств. предприятиями, 
как средство повышения ответственности 
предприятий за качество выпускаемой 
продукции. Права и обязанности хоз. 
орг-ций, связанные с пользованием М. п . ,  
определяются законодательством Союза 
ССР. М. п. должна содержать полное 
или сокрашённое наименование предпри
ятия-изrотовителя, его местонахождение, 
сведения о качестве, сорте товара, цене 
изделия, стандарте, технических усло
виях и нек-рые др . М. п. не регистриру
ется и применяется независимо от товар
ного зиака. Требования, предъявляемые 
к М. п . ,  определены в ГОСТах , технич. 
условиях ,  а также в заключаемых хоз . 
орг-циями договорах поставки продук
щш производственно-технич. назначения 
и товаров нар . потребления . Стороны 
вправе включить в договор спец. тре/Sова
ния к маркировке, не установленные 
ГОСТами или технич. условиями .  За на
рушевие поставщиком условия договора о 
М .  п. Положения о поставках предусма
тривают ряд последствий , в т. ч. иму
ществ. ответственность (пrrраф ) постав
щика за передачу покупателю (получате
лю) немаркированных либо ненадлежа
ще маркированных изделий . Виновные 
должностные лица несут в этих случаях 
дисципщшарную ответственность . 
М А Т Е Р И А Л Ь Н А Я ОТВ ЕТСТ В Е Н 
Н ОСТЬ - см . Ответственность .мате
риальная. 
МАТЕ Р И АЛ Ь Н О Е  П РА В О - юридич. 
пон:ятие, обозначающее правовые нормы, 
с помощью к-рых гос-во осуществляет 
воздействие на общественные отношения 
путём прямого, непосредственного пра
вового регулирования . Нормы М .  п .  
закрепляют формы собственности,  юри
дич . положение имущества и лиц, опре
деляют порядок образования и структуру 
гос . органов , устанавливают правовой 
статус граждан, основания и пределы 
ответственности за правонарушения и 
т. д. Объектом М .  п. выступают, таким 
образом, хоз . ,  имуществ. , трудовые, се
мейные и иные отношения. Фактическое 
(материальное) содержание дан:ных от
ношен:ий составляет объективн:ую осн:ову, 
применительно к к-рой нормы М .  п. оп
ределяют взаимные права и обя;�анности 
их участников . М. п. н:еразрывно связа
но с процессуа.льным правом . К. Маркс 
отмечал, что .с . . .  м а т е р и а л ь и о е 

п р  а в о . . .  имеет свои и е о б х о д  и м ы е ,  
п р и с у щ и е е м у п р о ц е с с у 
а л ь н ы е ф о р м ы . . .  О д и н и т о т 
ж е дух должен одушевлять судебный 
процесс и законы,  ибо процесс есть только 
ф о р м а ж и з н и з а к о н а, следо
вательн:о, проявление его вн:утрен:н:ей жиз
ни • (М а р  к с К. и Э н г е л ь с  Ф . ,  
Соч . ,  2 изд. , т .  1 ,  с .  158). Следовательно, 
материальное и процессуальн:ое право 
можно рассматривать как юридич . ка
тегории, выражающие диалектич. един
ство двух сторон правового регулирова
ния: непосредственной юридич . регла
ментации обществ. отношений и процес
суальных форм судебной защиты этих 
отношений. 
М АТЕР И АЛ Ь Н О-ОТ В ЕТСТ В Е Н  Н О Е 
Л И ЦО - в сов . трудовом праве работ
ник, к-рый в соответствии с законодатель
ством н:есёт полную материальную от
ветственность за ущерб, возникший в 
результате необеспечения сохранности 
вверенных ему под отчёт ценностей .  Круг 
лиц, на к-рых возлагается полная мате
риальн:ая ответственность, устанавлива
ется законодательством Союза ССР. Как 
правило, с работниками, к-рым непосред
ственно вверяются под отчёт денежные, 
товарные или иные ценности, заключает
ся особый письменный доrовор (соглаше
ние) об индивидуальной или бригадной 
материальной ответствеиности (см . 
Договор о материа.льпЬй ответствен
ности, Ответственность материаль
ная).  

На должности, связан:ные с материаль
ной ответственностью, запрещено при
нимать лиц, имеющих судимость за ко
рыстные преступления или уволенных с 
работы за хищения и злоупотребления 
(см . ,  напр . ,  Типовую инструкцию о ра
боте по подбору, оформлению приёма, 
увольнению работников, порядке ведения 
личных дел, по учёту кадрОв в органи
зациях и предприятиях системы Мини. 
стерства торговли СССР, утверждённую 
Министерством торговли СССР от 9 авr. 
1968, сб. Справочник бухгалтера rосу
дарственной торговли ,  М . ,  1974, с. 483). 
Назначение, увольнение и перемещение 
М.-о . л. производятся по согласованию 
с гл . бухгалтером (Положение о главных 
бухгалтерах от 24 янв. 1980 - СП СССР, 
1980, .N! 6, ст. 43) .  В случаях, предусмот
ренных законодательством, М.-о. л. мо
жет быть уволено в связи с утратой дове
рия (см . Увольнеиие с работы).  
МАТЕР И Н СТВО (правовые вопросы). 
Гос. охрана М .  и детства всегда являлась 
одной из важнейших задач КПСС и Сов. 
гос-ва . В СССР женщине предоставлены 
равные с мужчиной права и возможности 
во всех областях жизни, созданы условия, 
позволяющие ей сочетать труд с М. (Кон
ституция СССР, ст. 35). 

М. в СССР окружено всенародным 
почётом и уважением, охраняется и поощ
ряется rос-вом . Охрана интересов матери 
и ребёнка обеспечивается спец. мерами 
по охране труда и здоровья женщин, 
правовой защитой, материальной и мо
ральной подд.-ржкой М. и детства, вклю
чая предоставлен:ие женщинам отпусков 
по беременности и родам с сохранением 
заработной платы и др . льгот бере.меи
ны.м женщинам и же�:tщииа.м, имеющим 
детей (Конституция СССР, ст. 35; 
Основы ;�аконо.z;ательства о браке и семье, 
ст. 5). Особая забота проявляется о здо
ровье подрастающеrо поколения (Консти
туция СССР, ст. 42). В Основах законо
дательства о здравоохранении спец. раз-
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дел посвящён вопросам охраны М. и 
детства. Гос-во проявляет заботу о се
мье путём создания и развития широкой 
сети детских яслей и садов, школ-ин
тернатов и др . детских учреждений (са
наториев, больниц, лесных школ и т. п . ), 
организации и совершенствования служ
бы быта и общественного питания, вы
платы пособий по случаю рождения ре
бёнка, предоставления пособий и льrот 
одиноким матерям и многодетным се
мьям , а также др. видов пособий и по
мощи семье. 

Цредусматривается постепенное сокра
щение рабочего времени женщин, имею
щих малолетних детей (Конституция 
СССР, ст . 35).  Создаются спец. дома 
отдыха для беременных женщин, для 
матери и ребёнка, где работающие жен
щины могут провести отдых вместе со 
своими детьмiiJ, и т. д.  В молочных кух
нях для грудных детей матери по рецеп
там врачей моrут получать спец. детское 
питание, причём многодетным и нуждаю
щимся матерям оно выдаётся бесплатно. 
Гос-во и общество заботятся об организа
ции разумного отдыха и досуга детей. 
Для них создаются Дворцы (Дома) пио
неров и школьников, детские спортивные 
школы, организуются различные кружки 
и сщщии и т.  п. ВЦСПС обязывает проф
союзные органы использовать все имею
щиеся возможности для хорошей органи
зации воспитательной работы среди 
детей и подростков, особенно тех детей, 
к-рые не имеют родителей . 

Ре.шениями 26-го съезда КПСС предус
мотрено создание условий для упрочения 
семь�, расширение преимуществ и льrот 
семьям, имеющим детей, и работающим 
матерям . в числе мер, обеспечивающих 
дальнейшее улучшение условий труда, 
быта и отдыха работающих женщин, для 
них введён начиная с 1981 (поэтапно) 
по р-нам страны частично оплачиваемыif 
отпуск по уходу за ребёнком до достиже
ния им одного года; расширяются льrоты 
работающим женщинам, связанные с 
рождением и воспитанием детей. Решения 
съезда предусматривают создание жен
щинам , имеющим малолетних детей, воз
можности работать неполный рабочий 
дець или неполную рабочую неделю, по 
скользящему· графику, а также на дому; 
принятие эффективных мер по облегчению 
труда в домашнем х-ве; существенное 
увеличение количества специализирован
ных профилакториев для беременных 
женщин; дальнейшее развитие сети и 
улучшение работы детских садов и яс
лей , школ (групп) с продлённым днём, 
пионерских лагерей и детских учрежде
ний; улучшение работы Дворцов (Домов) 
пионеров и школьников, друmх вне
школьных учреждений. 

Тру д матери по воспитанию детей высо
ко оценивается Сов. rос-вом . Многодет
ные матери награждаются орденами и 
медалями. Высшая степень отличия -
звание • Мать-героиня> с вручением ор
дена • Мать-героиня >  и грамоты Верховно
го Совета СССР присваивается матерям, 
родившим и воспитавшим дхятерых и бо
лее детей. Орденом < Материнская сла
ва > 1-й степени награждаются матери, 
родившие и воспитавшие девятерых де
тей, 2-й степени - восьмерых детей, 
3-й степени - семерых детей . Медалью 
• Медаль материнства > 1-й степени наг
раждаются матери, родившие и воспи
тавшие шестерых детей , а 2-й степени 
nятерых детей . См. также Многодетные 
и одинок ие матери , Пособие на детей 
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.!IUVIООбеспеченны.м семьям, Пособие n,1и 
рождении ребёнка. А .  И. Пеrиамент. 

МАЧ ЕХА - неродная мать (жена отца) 
детей мужа от прежнего брака . В сов . пра
ве между М. и детьми её мужа возникают 
отношения с в о й с т в а. Факт вступ
ления в брак с лицом , у к-рого имеются 
дети , сам по себе не создаёт обязанности 
М .  по их воспитанию или содержанию. 
Обязанность М .  содержать своих несо
вершеннолетних пасынков (падчериц) 
возникает лишь в тех случаях, когда они 
фактически находились на её воспита
нии или содержании и не имеют родите
лей или не моrут получить от них до
статочных средств на своё содержание 
( КоБС РСФСР, ст. 80). По. законодатель
ству нек-рых союзных республик в этих 
случаях М. обязана содержать также 
совершеннолетних нуждающихся в помо
щи пасынков (падчериц), если они не 
могут получить необходимых средств 
от своих родителей, супруга или детей . 

Пасынки (падчерицы), находившиеся 
на воспитании или содержании М . ,  в свою 
очередь по достижении совершеннолетия 
обязаны содержать свою М . ,  если она 
нетрудоспособна и нуждается в помощи. 
Пасынки (падчерицы) могут быть осво
бождены от обязанности содержать М . ,  
если она воспитывала или содержала 
их менее пяти лет или не выполняла над
лежащим образом своих обязанностей по 
воспитанию (КоБС РСФСР, ст . 8 1 ) .  Раз
мер алиментов во всех случаях опреде
ляется судом в зависимости от матери
ального и семейного положения сторон в 
твёрдой денежной сумме, выплачиваемой 
ежемесячно. 
МАЮД - см . Международная ассоциа
ция юристов-демократов . 

М ЕДАЛ И ССС Р - гос . награды за осо
бые заслуги в коммунистич. строитель
стве, защите социалистич. Отечества, а 
также за иные особые заслуги перед Со
ветским государством и обществом.  Со
гласно Конституции СССР (ст . 121 , п. 9)  
право учреждения М .  СССР и награж
дения ими принадлежит Президиуму 
Верховного Совета СССР. Порядок на
граждения медалями СССР регламенти
руется также Общим положением об ор
денах, медалях и почётных званиях 
СССР, утверждённым Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 3 июля 
1979 (•Ведомости Верховного Совета 
СССР>, 1979, .N9 28, ст. 479), а также 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 февраля 1958 сО порядке 
награждения орденами и медалями 
СССР> (<"Ведомости Верховного Совета 
СССР>, 1958, .N9 4, ст . 87) .  В Положениях 
о каждqй М . ,  к-рые утверждаются Пре
зидиумам Верховного Совета СССР, 
указываются заслуги, за к-рые произво
дится награждение данной медалью, пре
дусматривается порядок награждения, 
ношения М .  и др. 

Награждение М. СССР производится 
по представлению Совета Министров 
СССР, министерств, roc . комитетов и 
ведомств СССР, обществеиных орг-ций 
в лице их общесоюзных органов, респуб
ликанских, краевых, областных партий
ных органов,  Президиумов Верховных 
Советов и Советов Министров союзных 
и автономных республик , исполкомов 
краевых, областных, авт . областей Сове
тов народных депутатов. Ходатайства о 
награждении возбуждаются перед вы
шестоящим органом или орг-цией , как 
правило, администрацией сов�tестiю с 
партийной, nрофсоюзной и КОl'Iсомоль
ской орг-циями предприятия, объедине
ния, учреждения, орг-ции ,  где работает 

представляемый к награде. Ходатайство 
может быть возбуждено также районным , 
городским, окружным комитетом КПСС, 
исполкомом районного, городского, ок
ружного Совета народных депутатов, а 
в случаях, предусмотренных законо
датель�твом, - исполкомом поселкового 
или сельского Совета народных депу
татов. 

По уполномочию Президиума Верхов
ного Совета СССР и от его имени награж
дение нек-рыми М .  СССР производится 
П резидиумами Верховных Советов союз
ных и авт. республик , др. гос. органами.  
Вручение медалей награждённым произ
водится от имени и по поручению Пре
зидиума Верховного Совета СССР, в 
Президиуме Верх. Совета СССР, Пре
зидиумах Верх. Советов союзных и авт. 
республик, в исполкомах местных Сове
тов народных депута:rов, в трудовых кол
лективах, где работают награждённые, 
на совещаниях, слётах передовиков. 
Военнослужащим М .  СССР вручаются, 
как правило, военным командованием в 
воинских частях. Одновременно с вру
чением медали каждому награждённому 
выдаётся спец. удостоверение. 

Медали прикрепляются к одежде при 
помощи спец. пятиугольных колодочек, 
обтянутых красочной шёлковой муаро
вой лентой тех цветов, к-рые присвоены 
данной медали. Медаль сЗолотая Звез
да > и золотая медаль c Cepn и Молот > 
прикрепляются к одежде при помо
щи прямоугольных колодок размером 
19 ,5 Х 15 мм, обтянутых одноцветной 
красной шёлковой муаровой лентой . 
< Медаль материнства > прикрепляется 
при помощи металлических , покрытых 
белой эмалью колодочек, в виде банта , 
перехваченного в середине узорчатой по
золоченной пластинкой . Вместо М. СССР 
награждённые моrут носить ленту соот
ветствующих цветов на планке. 

Общее положение об орденах, медалях 
и почётных званиях СССР перечисляет 
следующие М. СССР (в скобках даётся 
дата учреждения ): 

а)  медали - знаки особого отличия : 
медаль с Золотая Звезда > - знак отличия 
Героя Советского Союза (1 авг. 1939), 
золотая медаль сСерп и Молот > - знак 
отличия Героя Социалистического Тру
да (22 мая 1940); 

б)  для награждения за трудовые заслу
m: с За трудовую доблесть > (27 дек . 1938 ), 
с За трудовое отличие> (27 дек . 1938), 
с Ветеран труда > (18 янв. 1974); 

в) для награждения за заслуги в защите 
социалистич . Отечества и др . военные 
заслуги: с За отвагу > (17  окт. 1938), ме
даль Ушакова (3 марта 1 944), с За боевые 
заслуги > ( 17  окт. 1938), медаль Нахимова 
(3 марта 1944), с Партизану Отечествен
ной войны> 1 -й и 2-й степени (2 февр. 
1943), • За отличие в охране государст
венной границы СССР > (13 июля 1950), 
с За отличие в воинской службе> 1-й и 
2-й степени (28 окт. 1974), с Ветеран 
Вооружённых Сил СССР > (20 мая 1976 ), 
с За укрепление боевого содружества > 
(25 мая 1979); 

г) для награждения за заслуги в реше
нии важнейших народнохозяйственных 
задач СССР : с За восстановление пред
приятий чёрной металлургии юга > (18 мая 
1948), < За восстановление угольных шахт 
Донбасса >  (10 сент . 1947) , с За освоение 
целинных земель > (20 окт. 1956 ), с За 
строительство Байкало-Амурской магист
рали > (8 окт. 1 976), с За преобразование 
Нечерно::1е1'!ЬЯ РСФСР> (30 сент. 1977) ,  
с За освоение недр и развю и е нефте
газового комплекса Западной Сибири > 
(28 июля 1978); 



д) для награждения матерей за много
детность и воспитание детей:  < Медаль 
материнства > 1 -й и 2-й степени (8 июля 
1944); 

е) для награждения за заслуги при 
исполнении гражданского и служебного 
долга: < За отличную службу по охране 
обществениого порядка > (1 нояб. 1950), 
< За отвагу на пожаре> (31 окт. 1957 ), 
< За спасение утопающих > (16 февр. 1957 ).  

Для награждения за заслуги и отличия 
в период Великой Отечественной войны ,  
в обороне, взятии и освобождении горо
дов и территорий были учреждены сле
дующие медали СССР: < За оборону 
Ленинграда> (22 дек . 1942), < За оборону 
Москвы > (1 мая 1944), с За оборону Одес
сы • (22 дек . 1942), с За оборону Севасто
поля > (22 дек . 1942), с За оборону Сталин
града • (22 дек . 1942), с За оборону Киева • 
(21 июня 1961 ), с За оборону Кавказа > 
(1 мая 1 944), с За оборону Советского 
Заполярья > (5 дек . 1944), с За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 rr. > (9 мая 1945),  • За победу 
над Японией • (30 сент. 1945), с За взятие 
Будапешта • (9 июня 1945), с За взятие 
Кенигсберга • (9 июня 1945),  < За взятие 
Вены • (9 июня 1945), с За взятИе Берлина • 
(9 июня 1945), с За освобождение Белгра
да > (9 июня 1945),  < За освобождение 
Варшавы• (9 июня 1945), сЗа освобож
дение Праги • (9 июня 1945), с За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг. > (6 июня 1945).  

Для награждения в связи с важными 
юбилейными датами в истории советского 
народа учреждены следующие юбилей
ные М. СССР: с За доблестный труд 
(За воинскую доблесть ) - в ознамено
вание 100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина > (5 нояб . 1969), 
<двадцать лет победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг. >  (7 мая 
1965), <Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 rr. > 
(25 апр . 1975), сХХ лет РККА• (24 янв. 
1938),  с30 лет Советской Армии и Флота• 
(22 февр. 1948),  <40 лет Вооружённых 
Сил СССР• (18 дек . 1957),  <50 лет Воору
жённых Сил СССР• (26 дек . 1967) ,  
с60 лет Вооружённых Сил СССР• 
(28 янв .1978), <50 лет советской милиции• 
(20 нояб . 1967 ); медали с В  память 
800-летия Москвы • (20 сент. 1947) ,  
< В  память 250-летия Ленинграда > (16 мая 
1957 ), сВ память 1500-летия Киева • 
(10 мая 1982). Б .  А.  Жалейка .  
М ЕЖДУ НАРОД НАЯ АССО ЦИАЦИЯ 
Ю Р И СТО В-Д Е М О К РАТО В (МАЮД) 
междунар . неправительств. организация, 
создана в 1946 по инициативе франц. 
юристов - участников Движения Соп
ротивления с целью объединения самых 
широких кругов юридич. общественности 
в борьбе за демокра'I'ию, мир ,  социаль
ный прогресс и междунар . законность. 
Согласно Уставу , принятому в 1947 (дей
ствует в ред. 1956) ,  задачами МАЮД 
являются : содействие установлению кон
тактов и обмену мнениями между юри
стами и объединениями юристов всех 
стран и развитие в них духа взаимопони
мания и взаимной доброй воли; СО'fРУд
ничество в осуществлении целей,  записан
ных в Уставе ООН, и др . МАЮД имеет 
консультативный статус при Экономи
ческом и социальном совете 00 Н и 
ЮНЕСКО, активно сотрудничает е такими 
междунар. неправительств. организация
ми, как Всемирный Совет Мира, Всемир
ная федерация профсоюзов, Междунар . 
демократич. федерация женщин и др . ,  
а также с различными прогрессивными 
юридич. организациями .  В состав МАЮД 
входят (1983) нац. организации юристов 

более чем 80 стран (от СССР - ассоциа
ция советских юристов) и индивидуальные 
члены из стран, в к-рых нет нац. секций 
М А ЮД. 

МАЮД проводит междунар. конгрес
сы, симпозиумы, конференции по наи
более актуальным вопросам права, ор
ганизует кампании солидарности с на
родами,  борющимися за свободу и неза
висимость против неоколониализма, реак
ции и империализма , создаёт комитеты 
по расследованию преступлений импери
ализма и его пособников и т. д. МАЮД 
инициатор и участник многочисл. меж
дунар . совещаний общественности по ак
туальным вопросам современности (в под
держку нац. -освободит. борьбы наро
дов Азии, Африки и Лат. Америки, за 
справедливое разрешение ближневосточ
ной проблемы и т. д . ) .  

Высши�f органом МАЮД является Конг
ресс , созываемый раз в четыре-пять лет. 
Он избирает руководящие органы 
совет, бюро, секретариат. Местопребы
вание М АЮД - Брюссель. 

В 1946-83 проведено 11 конгрессов 
МАЮД. 

В МАЮД создан научныJi центр для 
выработки научных рекомендаций по 
наиболее актуальным проблемам совре
менного права и международных отно-
шений . ' 

МАЮД издаёт журнал с Обзор совре
менного права > (на англ . и франц. язы
ках), а также брошюры по разл . правовым 
вопросам, информацию о деятельности 
МАЮД, ма.териалы конгрессов и конфе
ренций МАЮД. И . И. Карп ец. 
М ЕЖДУ НАРОД НАЯ О Р ГА Н И ЗАЦИЯ 
ТРУДА (МОТ) - спецuализироваююе 
учреждение ООН, одна из крупнейших 
современных междунар. организаций. 
Создана в 1919 согласно Версальскому 
мирному договору в рамках Лиги Наций. 
На 1 янв. 1983 членами МОТ явжялись 
150 гос-в.  СССР был членом МОТ в 
1934-40, с 1954 членами МОТ состоят 
СССР, БССР и УССР. 

Согласно уставу целями МОТ являют
ся достижение всеобщего и прочного мира 
на основе социальной справедливости 
и улучшение существующих условий тру
да , что может быть достигнуто регламен
тацией рабочего времени, включая уста
новление максимальной продолжитель
ности рабочего дня и рабочей недели; 
регламентацией набора рабочей силы 
путём борьбы с безработицей; установле
нием гарантий заработной платы, обес
печивающей удовлетвориrельные усло
вия жизни, и др . Местонахождение 
МОТ - Женева. 

Устав МОТ исходит из двух принци
лов - всеобщности (универсальности) и 
трёхстороннего представительства. Пер
вый означает прежде всего возможность 
вступления в МОТ для всех гос-в ,  бе
рущих на себя предусмотренные уставом 
обязательства. Этот принцип обязывает 
членов МОТ способствовать улучшению 
условий труда и жизни трудящихся во 
всех странах , предоставлять им равное 
право пользоваться теми преимуществами, 
к-рые вытекают из членства в орг-ции .  
Если принцип всеобщности характерен 
для большинства междунар. орг-ций, то 
принцип трёхстороннего представитель
ства свойствен только МОТ. Сущность 
его состоит в том, что каждый член МОТ 
представлен в орг-ции делегатами пр-ва, 
трудящихся и предпринимателей, при
чём каждая группа представителей может 
занимать самостоят. позицию при реше
нии проблем труда. 

Осн . органы МОТ: Ген. конференция, 
Адм. совет и Междунар. бюро труда 

(МБТ). Ген . конференция (или Между
нар. конференция труда) - высший ор
га н МОТ, в ежегодных сессиях к-рой 
участвуют по четыре прff{ставителя от 
каждого гос-ва - члена МОТ (2 прави
тельств. делегата, по одному от трудя� 
щихся и предпринимателей), а также их 
советники. По уставу все делегаты поль
зуются равными правами. Исполнитель
ный орган МОТ - Адм .  совет. Постоян
ный секретариат МОТ - Международное 
бюро труда . МОТ образует также раз
личные комитеты, комиссии, региональ
ные конференции и т. п. Органы МОТ 
должны формироваться с учётом спра
редливого географического распределе
ния мест и должностей ,  равноправия 
социально-экономических систем, одна
ко практически это не всегда соблю
дается. 

МОТ осуществляет деятельность в 
трёх оси. направлениях: разработка кон
венций и рекомендаций о труде; оказание 
технич. помощи развивающимся странам 
Азии, Африки и Лат. Америки, включая 
помощь в выработке по просьбе их прави
тельств законов и правил на основе реше
ний конференций и в улучшении админи
стративной практики в области труда ; 
обучение и просвещение по вопросам, 
входящим в круг деятельности МОТ. 
Содержащиеся в конвенциях и рекомен
дациях междунар. нормы о труде охваты
вают самые различные области трудовых 
отношений, направлены на запрещение 
дискриминации трудящихся, на охрану 
материнства и труда молодёжи, равно
правия в оплате труда мужчин и женщин, 
гарантий заработной платы и т. д.  

Конвенции МОТ становятся обязатель
ными для государств - членов МОТ в 
случае их ратификации этими гос-вами. 
Ратифицируя конвенцию, гос-во -берёт 
на себя обязательство принимать необ
ходимые меры для эффективного приме
нения её положений. Рекомендации МОТ 
ратификации не подлежат. В Уставе МОТ 
регламентируются порядок разработки 
и принятия конвенций и рекомендаций, 
процедура представления их государства
ми-членами на рассмотрение компетент
ной власти, порядок придания им силы 
и др . СССР ратифицировал 43 конвенции 
МОТ. Многие буржуазные '  гос-ва укло
няются от ратиФикации важнейших кон
венций МОТ:  США, напр. ,  будучи членом 
МОТ, ратифицировали всего 7 конвен
ций . 

Участвуя в МОТ, СССР и др. социали
стич . страны оказывают поддержку ра
бочему классу капиталистич. стран , ве
дущему борьбу за улучшение положения 
трудящихся и стремящемуел использо
вать в этой борьбе наряду с другими сред
ствами междунар. орг-ции .  Сов. Союз 
оказывает всемерную поддержку меро
приятиям МОТ, направленным на раз
витие междунар. сотрудничества, содей
ствующего улучшению положения тру
дящихся и упрочению мира между наро
дами.  С. А.  Иванов .  
М ЕЖДУ НАРОД НО Е  П РА ВО (п у б
л и ч н о е) - совокупность юридич. прин
цилов и норм, регулирующих отноше
ния между государствами и др . уча
стниками (субъектами)  междунар .  об
щения. 

Характер' и уровень развития межгос. 
отношений в ту или иную историч. эпоху 
определяют содержание и уровень разви
тия М. п . ;  в свою очередь М. п. оказывает 
обратное воздействие на межгос . отноше
ния, предопределяя в известной степени 
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их характер и уровень развития. Однако 
М. п. всегда носит классовый характер: 
оно создаётся rос-вами, выражающими 
в его нормах свою волю, имеющую клас
совое содержание. 

Институты М. п. получили значительное 
развитие ещё в древности. Наиболее раз
виты были нормы посольского и договор
ного права, нек-рые правила ведения 
войны. М. п. эпохи рабовладения вкЛюча
ло такие институты и нормы,  как ие
прикосновеииость и экстерриториальность 
послов ,  святость заключёвиых догово
ров и союзов, третейские суды и посред
ничество, защита прав иностранцев, объ
явление войны, нейтрализация храмов и 
др . сооружений, запрет отравленного 
оружия и др. Образование феод. гос-в, 
их раздробленность, постоянные междо
усобные войны вызывали необходимость 
создания различных политич. союзов и 
породили потребиость в развитии меж
дунар. сношений. В 15 в. сложился инсти
тут постоянных дипломатич. представи
телей, в 16 в. в большинстве европейских 
гос-в имелись постоянные ведомства 
внешних сношений; сложилось консуль
ское право: консулы наделялись зна
чительными полномочиями в области 
охраны прав граждан за границей, осо
бенно в странах Востока (•режим капи
туляций•). Большую роль в развитии 
средневекового М. п. сыграли итал. 
города-республики - Венеция, Флорен
ция, Пиза, Генуя и др . Рост морской тор
говли способствовал проведению много
числ. кодификаций Обычаев морской 
торговли. В нач. 17 в. был выдвинут прин
цип свободы открытого моря. В процес
се образования нац. и многовац. rос-в и 
с укреплением верховной власти склады
валось понятие суверенитета. 

Развитые сношения с различными 
гос-вами имела Киевская, а затем и удель
ная Русь, где были выработаны нормы 
М. п . ,  в век-рых отношениях опережавшие 
уровень европейского М. п. того времени.  
Напр . ,  на Руси были известны принципы 
гос . правопреемства, освобождения плен
ных не только за выкуп, но и безвоз
мездно, демилитаризации отд. областей 
(напр. ,  Восточной Карелии в 1323) и др . 
Отд. институты и нормы М .  п .  эпохи 
феодализма сохранились и получили 
дальнейшее развитие в период капита
лизма. 

Новые принципы М .  п .  еложились в 
эпоху бурж. революций, и особенно в 
результате Великой французской рево
люции. Суверенное равенство, независи
мость, территориальная неприкосновен
ность, невмешательство во внутренние 
дела других гос-в ,  соблюдение договоров 
и т. п .  были декларированы в качестве 
основных начал междунар . общения, 
получили закрепление в ряде междунар. 
актов и постепенно приобрели ха
рактер общепризнанных принципов и 
норм М. п. В эпоху капитализма разви
лись такие институты, как признание и 
правопреемство гос-в ,  плебисцит и опта
ция гражданства, право убежища, зап
рет раооторговли, •добрые услуги • и т. д .  
Был провозглашёв принцип допустимо
сти только оборонительных и справедли
вых войн, войн в защиту нарушенных 
прав, требование гуманного обращения с 
ранеными и пленными, уважение прав 
мирного населения, запрет оружия, при
чиняющего излишние страдания, запрет 
каперства и охрана прав нейтральных 
гос-в .  В целом М. п. эпохи капитализма 
служило средством защиты интересов 
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буржуазии, использовалось прежде всего леей О О Н  специальной Д е к л а р  а
в интересах крупных капиталистич. дер- ц и и п р и н ц и п о в М. п .  1970.  
жав; сфера его действия ограничива- Субъектами М .  п .- участв иками меж
лась европейскими • цивилизованными • дунар . правоотношений, носителями пра
гос-вами и не распространялась на коло- вомочий и юридич. обязанностей являют
ниальвые страны и народы . В бурж . М. п. ся в первую очередь и главным образом 
не только сохранились, но и получили г о с у д а р  с т в а. В силу всеобщего 
развитие такие реакционные нормы и признания принципа равноправия и са
институты, как вdйна, репрессалии, ан- моопределения народов в Уставе ООН и 
нех'сии, контрибуции ,  ваёсалитет, режим припятня в 1960 Декларации ООН о 
капитуляций, протекторат, сферы влия- предоставлении независимости колони
ния и т.  д .  альным странам и народам , субъектами 

Великая Октябрьская социалистич. совр . М .  п. следует считать не только 
революция привела к кt>ренным сдвигам гос-ва, но и народы и нации, к-рые ещё не 
во всей системе междунар. отношений, реализовали своего права на самоопре
вызвала кризис империалистич . внешней деление. Нек-рые междунар . орг-ции, 
политики, провозгласила принципы мира образование и деятельность к-рых не 
и международной безопасности, равен- противоречат оси. принципам М .  п . ,  так
ства, дружбы и сотрудничества между же могут быть призваны субъектами М. п. 
всеми народами .  Октябрьская революция Нормы М. п. регулируют самые разно
оказала определяющее влияние на даль- образные отношения между гос-вами в 
нейшее развитие международных отно- политич. ,  экономич. , социальной, куль
шений и положила начало формиро- турной и др . областях .  Объектом между
ванию качественно нового, современного народно-иравового отношения является 
М. п .  всё то, по поводу чего субъекты М .  п .  

Определяя отношение Сов. гос-ва к вступают в правоотношения на основе 
существовавшему М. п. , В. И. Ленин го- принципов и норм М. п. Сотрудничество 
ворил: -с Мы отвергаем все пункты о rpa- между гос-вами охватывает всё новые и 
бежах и насилиях, но все пункты, где новые области, к-рые ранее находились 
заключены условия добрососедские и сог- вне пределов международно-нравового ре
лашения экономические , мы радушно гулирования (вопросы поддержания мира 
примем, мы их не можем ,отвергать • и безопасности, развития науки ,  техники 
(Поли. собр . соч. , т .  35, с .  20). Уже в и образования, улучшения условий труда , 
Декрете о мире [26 окт. (8 нояб. )  1917]  борьба с иреступиостью и т. д . ) ;  появля
Советское гос-во выступило против всего ются совершенно новые области между
отжившего и реакционного в М. п . ,  за нар. сотрудничества, к-рые попадают в 
восстановление и дальнейшее развитие сферу иравового регулирования (мирное 
его демократич. начал, за внедрение использование атомной энергии, охрана 
новых принцилов и норм, направленных окружающей среды, деятельность гос- в 
на обеспечение всеобщего мира, освобож- в космосе, на дне морей и океанов и т. д . ) . 
дение народов от нац. и колониального Большинство новых норм М. п. создаётся 
угнетения и развитие между ними всесто- ныне путём заключения спец. междунар. 
роинего сотрудничества на равноправных конвенций . Кодификация и прогрессивное 
и добровольных основах (см . также Мир- развитие М. п. рассматриваются Уставом 
ное сосуществование). Под воздействи- ООН в качестве одной из важнейших 
ем Сов. гос-ва, и особенно после образо- задач сотрудничества между гос-вам и .  
вания мировой социалистич . системы ,  Прогрессивное развитие и кодификация 
М. п.  претерпело коренные изменения . М. п. неизменно осуществляются по 
Многие действовавшие ранее реакцион- инициативе и при самом активном уча
вые институты и нормы утратили силу . стии Сов. Союза и др . социалистич . стран . 
Появились такие важные новые принци- Важной особенностью совр . М .  п .  яв
пы, как запрещение применении силы или ляется ограничение принуждения в целях 
угрозы силой в междунар . отношениях , соблюдения его принцилов и норм . Устав 
право на самоопределение наций и на- ООН запрещает гос-вам применять силу 
родов, обязательность мириого разреше- или угрозу силой в междунар. отношениях 
ния споров и др . Вместе с тем получили и требует от них решения любых между
дальнейшее развитие демократич. прин- нар . споров исключительно мирными 
ципы уважения суверенитета, невмеша- средствами.  
тельства во внутренние дела, равнопра- Нарушение гос-вами своих обяза-
вия, разоружения и др. тельств влечёт за собой ответственность по 

Совр. М. п. содержит основополаrаю- М. п. В отдельных случаях к ответствен
щие принципы и нормы, т.  е. принципы и ности привлекаются физич. лица. Так , 
нормы, призванные всеми гос-вами и обя- в совр . М .  п. признаётся принцип инди
зательные для всех гос-в.  Отд. нормы видуальной уголовной_ ответственности 
М .  п. обязательны только для нек-рых (наряду с ответственностью гос-ва) за 
гос-в и имеют локальное значение (напр. ,  преступления против мира, военные ире
нормы договоров, в к-рых участвует 'ступления и преступления щютив чело
ограниченное число гос-в). Однако не- вечества . См . также Апартеид , Геноцид . 
пременным условием правомерности и Большое значение в междунар . от
действительности таких локальных норм , ношениях имеет соблюдение норм меж
а также договорных обязательств двух дунар. вежливости, особенно в сфере 
или более rос-в является их соответствие дипломатич . этикета , в вопросах морских 
общепризнанным принципам и нормам сношений (напр . ,  салют кораблей в от
М. п. Под общепризнанными принципа- крытом море) и т. д .  
ми М.  п .  следует понимать исходные Современное М. п.  включает прежде 
общие и наиболее важные правила пове- всего общепризнанные принципы и нор
дении субъектов междунар. общения, мы, к-рые призваны регулировать отно
руководящие начала междуиар. закон- шения между всеми rос-вами, независи
ности . Оси . прииципы М. п .  закреплены мо от их социально-экономич. строя . 
в Уставе Организации Объединённых Однако отношение различных rос- в к 
Наций, в разработке к-рого самое актив- этим принципам и нормам далеко не 
ное участие принимал СССР. одинаково. Практика междунар. _ отно-

Сов. Союз и др . социалистич . страны шений свидетельствует, что империали
выступили инициаторами кодификации стич . rос-ва передко грубо нарушают 
принципов М. п . ,  закреплённых в Уставе элементарные начала междунар. обще
ООН, в припятой Генеральной Ассамб- ния, пытаются поставить нормы М. п. на 



службу политике агрессии и экспансии. 
СССР и др . социалистич. гос-ва не толь
ко добросовестно соблюдают правила 
междунар. общения, но и решительно 
выступают против всяких нарушений 
таких правил со стороны империалистич . 
гос-в .  Особый характер носят отношения 
социалистич. гос-в с развивающимися 
странами,  ведущими борьбу против импе
риализма , за достижение экономич . не
зависимости.  Для этих отношений харак
терно не только подлинное �авноправие 
и взаимная выгода, но и серьезная беско
рыстная помощь, к-рую страны социа
лизма оказывают развивающимся госу
дарствам . 

Образование мировой социалистич. си
стемы положило начало формированию 
нового типа междунар . отношений между 
гос-вами ,  связанными общностью соци
ально-экономич. строя, единством идео
логии и коренных классовых интересов 
и целей в борьбе за социализм и ком
мунизм . Основой этого междунар. союза 
являются принципы марксизма-лени
низма, социалистич. интернационализма. 
Социалистич. гос-ва строят свои отноше
ния на принципах полного равноправия, 
уважения политич. независимости и тер
риториальной целостности, суверенитета 
и невмешательства во внутренние дела 
друг друга . 

Прогрессивное развитие совр . М .  п .
неизбежный результат историч. соревно
вания двух социально-политич . систем -
социализма и капитализма, в ходе к-роrо 
постоянно возрастает влияние междунар. 
отношений нового типа . Это проявляется 
в развитии общедемократич .  принципов 
и норм М. п . ,  последовательном внедрении 
в ирактику междунар. отношений новых 
принципов и норм М. п . ,  вытекающих 
из марксистской, коммунистич. идеоло
гии и связанных с великими целями борь
бы всех проrрессивных сил человечества 
за мир. 
8 Курс международноrо права, т .  1 - 6 ,  М . ,  
196 7 - 73; Международное право, под ред. 
Г. И. Тувкива, М . ,  1982.  В. И. Менжишжий. 

М ЕЖДУ НАРОД Н О Е  ЧАСТ Н О Е  П РА
ВО - совокупность норм, регулирую
щих гражданеко-правовые отношения, 
т .  е .  имущественные и связанные с ними 
неимущественные отношения, а также 
отношения, регулируемые нормами се
мейного, трудового и процессуального 
права, к-рые имеют междунар. характер . 
Междунар. характер этих правоотно
шений может проявляться в том, чrо : 
в них участвуют иностранные граждане 
и лица без гражданства, иностр . юридич. 
лица и иностр . гос-ва; они связаны с тер
риторией двух или нескольких гос-в; 
объектом таких правоотношений являет
ся вещь, находяшалея за границей . Т. о . ,  
нормы М .  ч .  п .  регулируют отношения, 
возникающие в ходе междунар . эконо
мич. и научно-технич . сотрудничества . 
К области М .  ч. п. относятся вопросы 
гражданско-правовоrо положения иност
ранцев, иностр. юридич . лип и смешан
ных обществ, права собственности, обяза
тельственного права ( внешнеторг. сдел
ки, договоры морской, ж . -д .  и воздушной 
перевозки, кредитно-расчётные отноше
ния ), авторского и изобретательского пра
ва , семейного и наследственного пра
ва , гражданско-процессуальные вопросы 
(процессуальные права иностранцев, су
дебные поручения, исполнение иностр . 
судебных и арбитражных решений, внеш
неторг. и морской арбитраж) .  

В состав М .  ч .  п .  входят нормы двух 
видов.  В одних случаях норма содержит 
прямое правило, устанавливающее права 
и обязанности (нормы прямого или пепо-

ередетвенного регулирования). В др. 
случаях норма М .  ч. п .  указывает лишь, 
право какого гос-ва должно быть приме
нено к данному отношению, т .  е.  содер
жит отсылку к праву к.-л.  гос-ва. Такая 
т. н. ко.11.11изионная норма осуществляет 
разрешение определённого вопроса, но 
не самостоятельно, а в совокупности с 
законодательством той страны, на к-рое 
она ссылается (напр. ,  она отсылает к 
закону гражданства лица, месту заклю
чения договора, нахождения имущества, 
совершения брака). Большинство норм 
м. ч. п. являются коллизионными, в 
связи с чем его называют иногда колли
зионным правом . 

М. ч. п. связано с межДунар. публич
ным правом, ряд его норм непосредствен
но вытекает из общих начал междунар. 
публичного права : напр. ,  положение о 
неподсудности одного гос-ва судам друго
го гос-ва без его прямого согласия на 
это - прямой вывод из принципа суве
ренного равенства гос-в.  Связь с между
нар. публичным правом проявляется и в 
том, что источники м .  ч. п. носят двоякий 
характер : часть норм М. ч. п. содержит
ся во внутренних законах гос-в, часть -
в междунар . договорах и нек-рых меж
дунар. обычаях. Нормы М .  ч. п. содер
жатся как в двусторонних, так и в много
сторонних междунар . договорах (напр. ,  
Парижекал конвенция по охране промыш
ленной собственности , Всемирная кон
венция об авторском праве , Гаагская 
конвенция о гражданском процессе). 
В то же время М. ч. п. отличается от 
междунар . публичного права гл . обр . 
тем, что субъектами междунар. частного 
права являются наряду с государствами 
граждане и юридич. лица . 

В социалистич. странах нормы М .  ч. п .  
содержатся в различных нормативных 
актах внутреннего законодательства. 
Напр. ,  в сов. законодательстве важней
шие нормы М. ч. п. содержатся в Кон
ституции СССР, в законодательстве по 
вопросам внешнеэкономич. деятельности, 
в Основах гражданского законодатель
ства, Основах законодательства о браке 
и семье, Основах гражданского судопро
изводства, в Консульском уставе СССР, 
Законе о гражданстве СССР, Законе о 
правовом положении иноетрапных граж
дан в СССР, Законе СССР о нотариате , 
Кодексе торгового мореплавания СССР, 
Воздушном кодексе СССР, Положении 
об открытиях, изобретениях и рацио
нализаторских прелложениях и др . В 
нек-рых социалистич. странах (Венгрии, 
Польше, Чехословакии) имеются спец. 
законы о М. ч. п .  (напр . ,  Закон о меж
дународном частном праве в Венгрии, 
Кодекс междунар. торговли в Чехосло
вакии). В отношениях СССР с зарубеж
ными социалистич. странами в области 
М. ч. п. основную роль играют междунар . 
соглашения: нормы договоров об оказании 
правовой rrомощи по гражд. ,  семейным и 
уголовным делам, нормы консульских 
конвенций, соглашений о социальном 
обеспечении и др . В сфере экономич. 
сотрудничества социалистич. стран дейст
вуют различные акты, принимаемые в 
рамках Совета Экономической Взаи.мо
помощи: Общие условия поставок СЭВ, 
Общие условия специализации и коопе
рирования производства и др. 

М .  ч. п. играет значительную роль в 
развитии междунар. экономич. и технич. 
сотрудничества. Сов. гос-во применяет 
нормы М. ч. п. в своих экономич. отно
шениях с капиталистич. и развивающи
мвся странами,  способствуя тем самым 
упрочению политики мирного сосущество
вания гос-в с раеличным политич. строем, 

укреплению принципа разрядки в меж
дунар. отношениях. 
8 Л у н ц Л.  А. ,  Курс международного 
частного права, т. 1 - 3, М . , 1973- 76;  Б о� 
г �· с л а в с к и й  М . М . ,  Международное 
частное право, 2 иэд . ,  М . ,  1982. 

М .  М. Богуславский. 

М ЕЖДУ НАРОД Н Ы Е  О Р ГА Н И ЗА
Ц И И  - объединения ГОС"В или объеди
нения нац. обществ (ассоциаций) непра
вительственного характера и индивид. 
членов для достижения общих целей в 
области политич. , экономич. , социаль
ной, научно-технической, в области куль
туры и т. п . ;  одна из важнейших форм 
многостороннего сотрудничества между 
гос-вами .  

Существует (1983) более 3 тыс . М .  о .  
Они чрезвычайно разнообразны по видам 
и числу участников, целям и объектам 
деятельности, компетенции и объёму 
полномочий. В зависимости от вида уча
стников различаются М. о. неnравитель
ственные и межправительственные. Н е
п р а в и т е л ь с т в е н н ы е М. о. объ
единяют общественные орг-ции, частные 
компании и самостоятельные хозрасчёт
ные предприятия, а также частных лиц 
различных стран; они не являются субъ
ектами .меJ(Сдународного права . Важней
шие неправительственные М. о . : Всемир
ная федерация профсоюзов - крупней
шее и наиболее влиятельное профсоюзное 
объединение трудящихся мира, Между
народная демократическая федерация 
женщин, Всемирный Совет Мира, Меж
парла.ментский союз, Всемирная феде
рация демократической молодёжи, Меж
дународный союз студентов и др . М .  о . ,  
объединяющие различные нац . общества 
и союзы, отдельных лиц по общим или 
сходным социальным, политич. , эконо
мич . ,  профессиональным и иным инте
ресам . 

М е ж п р а в и т е л ь  с т в е н н ы е 
М .  о. создаются и действуют на основе 
соглашений между rос-вами на прави
тельственном или межведомственном 
уровне (межправительственные и межве
домственные М. о . ). Их уставы или ста
туты являются разновидностью между
нар. договоров между rос-вами,  а: сами 
эти М. о .- субъектами междунар . права : 
они обладают междунар. правами и обя
занностями ,  несут за свои действия меж
дунар. ответственность, пользуются им
мунитетом от юрисдикции гос-в, заклю
чают междунар. договоры как с гос-вами,  
так и между собой. В отличие от гос-в ,  
эти М .  о .  являются вторичными (произ
водными )  субъектами междунар . права: 
они образуются волеизъявлением гос-в, 
объём их правосубыiктности определяет
ся их уставами,  т. е. соглашениями меж
ду гос-вами .  К числу оси . правоных прин
ципов образования совр. М. о. относится 
право каждого гос-ва выйти из числа чле
нов той или иной м. о .  

М .  о .  имеют более или менее единооб
разную организац. структуру: пленарный 
орган (ассамблея, конгресс), в к-ром nред
ставлены все государства-члены; испол
нительный орган (совет, комитет), состоя
щий из ограниченного числа членов М .  о . ,  
секретариат. Постановления М .  о . ,  как 
правило, носят рекомендательный харак
тер , т. е. не являются обязательными. 

По объёму деятельности межправи
тельственные М. о. разделяются на М. о .  
общей компетенции, охватывающей воп
росы как политич. ,  так и экономич. ,  
социального и культурного сщрудниче
ства (напр. ,  Организация Объединённых 
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Наций - ООН), и М. о .  спец. компетен
ции, ограниченной относительно узким, 
спец. кругом вопросов междунар . сот
рудничества (Всемирный почтовый союз , 
Международная организация труда, 
Всемирная организация здравоохранения 
и др. специализированные учреждения 
ООН).  

По составу М .  о .  могут быть в с е м и р
н ы м и (у н и в е р с а л ь н ы м и), в 
них участвуют все или почти все гос-ва 1мира (напр. ,  ООН, её специализирован
ные учреждения), и р е г и о н а л ь
н ы м и, участниками к-рых являются 
гос-ва определённого географич. р-на 
(напр . ,  Организация Варшавского дого
вора, Лига арабских государств, Орга
низация африканского единства).  Уни
версальные М .  о. обычно открыты для 
участия всех гос-в мира, независимо от 

' их социально-экономич. и политич. си
стем или признания их другими государ
ствами-членами. Первое место среди 
совр. межправительственных М. о. при
надлежит Организации Объединённых 
Наций. 

Особую группу составляют М .  о .  со
циалистич. стран. Эти М .  о .- орг-ции 
нового историч . типа, построенные на 

, принцилах -социалистич. интернациона
лизма. В отличие от М. о. капиталистич. 
гос-в ,  подобных Европейскому Экономи
ческому Сообществу, где наблюдаются 
тенденции к надгосударственности и на
рушению суверенитета отдельных госу
дарств-членов, к их неравноправию, участ
ники социалистич . М. о. , полностью 
сохраняют и упрочивают свой суверени
тет и осуществляют сотру дничестно на 
основе подлинного равноправия и това
рищеской взаимопомощи . Важнейшей по
литич . и оборонительной орг-цией евро
пейских социалистич . гос-в является Ор
ганизация Варшавского договора. Глав
ной общеэкономич. орг-цией социалистич . 
гос-в является Cofileт Экономической 
ВзаимопомGщи.  Имеется много других 
М. о. социалистич . гос-в по спец. воп
росам : кредитно-финансовые - Между
нар . банк экономич. сотрудничества и 
Междунар . инвестиционный банк; о т р а
с л е в ы е о р г -ц и и в о б л а с т и 
п р  о м-с т и - Организация сотрудни
чества подшипниковой промышленности, 
Организация сотрудничества в области 
чёрной металлургии (•Интерметалл >), 
Международная отраслевая организа
ция по сотрудничеству в области мало
тоннажной химической продукции (•Ин
терхим >) и др . ;  транспортные орг-циИ -
Организация сотрудничества железных 
дорог, Общий парк грузовых вагонов; 
научно-технич.  орг-ции - Объединённый 
институт ядерных исследований, Орга
низация космической связи (•Интерспут
ник>) и др . 

Усиление интернационализации меж
дунар. жизни в совр . эпоху ведёт к уве
личению числа М .  о. в различных обла
стях, расширению их функций и полно
мочий, повышению их роли.  М. о. ока
зывают всё возрастающее влияние на 
междунар . отношения и междунар. пра
во, содействуя его кодификации, заклю
чению междунар . договоров в самых раз
личных сферах междунар . жизни.  
8 Актуальные nроблемы деятельности меж• 
дународных организаций. Теория и nрак
тика, м: , 1 9 8 2 .  
М ЕЖДУНА РОД Н Ы Й  С У Д  ООН 
главный ,судебный орган Организации 
ОбЪединённых Наций . Образован в 
1945; местонахождение - Гаага. Орга-
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низация , компетенция и продедура М. с .  
ООН определяются его Статутом, обра
зуюшим неотъемлемую часть Устава 
ООН,  в силу чего все члены ООН явля
ются участниками этого Статута . М. с .  
ООН принимает также свой Регламент, 
определяющий порядок выполнения им 
своих функций и правила судопроизвод
ства . 

М. с. ООН состоит из 15 r;;удей, изби
раемых на девять лет Генеральной Ас
самблеей ООН и Советом Безопасности 
(независимо друг от друга) абсолютным 
qольшинством голосов; каждые три года 
суд обновляется на 1 /3 •  Суд избирает 
на три года председателя и вице-предсе
дателя . Кандидатов в М. с. ОО Н выд
вигают нац. группы Постоянной Палаты 
Третейского суда или специально назна
ченные группы . Согласно Статуту состав 
суда должен обеспечивать представи
тельство •главнейших форм цивилиза
ции и основных правоных систем мира>. 
При исполнении служебных обязанностей 
члены суда пользуются дипломатич. при
вилегиями и иммунитетами (см . Иммупи
тет дипломатический) . 

Гл .  задача М .  с. ООН состоит в разре
шении на основе междунар . права дел 
(междунар . споров), переданных ему 
сторонами (только гос-вами), и только 
с согласия всех спорящих сторон . Кроме 
решения споров между гос-вами, он вы
носит консультативные заключения по 
юридич . вопросам по запросу Генераль
ной Ассамблеи ООН, Совета Безопасно
сти, а также др . органов и специализи
рованных учреждений ООН, если им 
дано на это разрешение Генеральной Ас
самблеей . Такие заключения имеют ха
рактер рекомендаций . Гос-ва - члены 
ООН вправе сделать заявление о при
знании ими юрисдикции М .  с. ООН, обя
зательной JIO тем или иным правоным 
вопросам, или оговорить изъятие из ком
петенции суда нек-рых категорий споров. 
Решения суда принимаютел большин
ством голосов присутствующих на засе
дании судей при кворуме не менее девя
ти членов. Решения обязательны лишь 
для участвующих в споре гос-в и лишь 
по данному делу . Решения М. с. ООН 
окончательны и обжалованию не под
лежат. 
8 К р ы л  о в С. Б . ,  Международный суд 
Организации Объединенных Наций, М . ,  
1958; К о ж е в н и к о в  Ф .  И . ,  Ш а р
м а з  а н а m в и л и Г. В . ,  Международ
ный суд ООН, М . ,  197 1 .  

М Е Ж К О Л Х О З Н А Я  С О Б С Т В Е Н
Н О СТЬ - в СССР один из видов кол
хозно-кооперативной собствеююсти,  
возникающий в процессе межколхозного 
производств. и культурно-бытового сотру
дничества. Поскольку при М .  с. уровень 
обобществления имущества выше , чем в 
отдельном колхозе , межколхозные произ
водств. связи способствуют постепенному 
сближению кодхозно-кооп . формы соб
ственности с общенародной собственно
стью. М. с. возникает при создании меж
хозяйственных предприятий (организа
ций) двумя или несколькими колхозами 
как обшая долевая собственность . В со
dТветствии с Основами гражданского 
законодательства (ст . 261 ) имущест
во, закреплённое за межколхозными 
орг-циями, состоит в оперативном управ
лении этих орг-ций, осуществляющих в 
пределах, установленных законом , в 
соответствии с целями их деятельности, 
плановыми заданиями и назначением 
имущества право владения, пользования 
и распоряжения имуществом . Межкол
хозные объединения, т. е. об;ьединения , 
к-рые создаются не на началах долевого 

у<rастия, а на членских коо п .  началах 
(напр . .  союзы рыболовецких колхозов, 
областные, краевые и республиканские 
•межколхозстрои ;..) , в соответствии с Ос
новами (ст . 20) признаются субъектам и  
права собственности. В производств . объ
единениях , созданных колхозами на на
чалах участиях в них всей совокупной 
производственно-хО'З . деятельности, М. с .  
выступает как совместная общая собст
венность без определения долей . Центра
лизованные межхозяйственные фонды , 
согласно положениям с них, признаются 
общественной социалистич. собственно
стью всех колхозов республики либо 
Союза ССР, управление к-рой возложено 
на соответствующие колхозные выборные 
либо гос. органы. 
М ЕЖК О Л Х О З Н Ы Е  О Б Ъ Е Д И Н Е
Н ИЯ - в СССР форма межхозяйствен
ного кооперирования. Осн . вид М. о .
производств. объединение в с е л ь с к о м 
х о з я й с т в е, к-рое представляет со
бой единый производственно-хозяйствен
ный комплекс, осуществляющий свою 
деятельность на основе специализации , 
концентрации и кооперирования произ
водства, централизации ряда производ
ственно-хозяйственных функций и ре
сурсов в целях достижения наибольшей 
эффективности этой деятельности . 

Положение о производственном объ
единении в сельском хозяйстве утверж
дено пост . Совета Министров СССР от 
7 дек . 1978 (СП СССР, 1979, NQ 3, ст . 15).  
Производств. объединения в с .  х-ве могут 
быть : о т р а с л е в ы м и (создаются на 
базе х-в , специализированных по дан
ному виду продукции, напр . по производ
ству семян трав в пределах одного или 
нескольких адм . районов либо обла
сти, края , республики) или т е р  р и т о
р и а л ь н ы м и (создаются, как прави
ло, в пределах адм . района на базе х-в, 
цроизводящих несколько видов товар
ной продукции, а также отдельных спе
циализированных х-в). 

Колхозы входят в состав М .  о .  на доб
ровольных началах по решению общего 
собрания колхозников (собрания упол
номоченных), а межхозяйственные пред
приятия (организации ) - по решению 
собрания уполномоченных представите
лей хозяйств-участников. Колхозы и 
межколхозные предприятия и органи
зации, входящие в состав такого объеди
нения, сохраняют хоз . самостоятельность 
и права лица юридического, но в то же 
время пользуются иравами и несут обя
занности, предусмотренные Положением 
о производственном объединении в сель
ском хозяйстве. Сами М. о. осуществля
ют производственно-хозяйственную де
ятельность в соответствии с планом на 
основе хозрасчёта. В оперативном управ
лении М. о. закрепляется определённое 
имущество (оси . и оборотные средства, 
образующие его уставный фонд,,  центра
лизов . фонды, резервы и т. д . ) .  

В М. о .  создаются следующие центра
лизов . фонды:  фонд укрепления и расши
рения х-ва; фонд социально-культур
ных мероприятий и жилищного строитель
ства; фонд материального поощрения, 
резервный фонд и т .д .  

Структура и правовой режим фондов 
М. о. во многом сходны со структурой 
и правоным режимом фондов межхозяй
ственных предприятий . Однако, в от
личие от межхозяйственного предприя
тия, имущество к-рого принадлежит его 
участникам (колхозам либо колхазам 
и гос. предприятиям) на праве общей 
долевой собственности, в М. о. с анало
гичным составом участников имущество 
ПQинадлежит им на праве общей совмест-



ной собственности , т. е . доля хозяйств 
участников в имущuстве М . о .  заранее 
н е  ф иксируется , она определяется лишь 
в случае выхода из объединения одного 
из хозяйств. М .  о. централизуют пол
ностью или частично выполнение от
дельных производственно-хозяйственных 
функций колхозов, межколхозных пред
приятий и орг-ций, входящих в сос
тав объединения (племенное дело, се
меноводство, агрохим ич. обслуживание 
и т. д . ). Колхозы, др. предприятия 
и орг-ции, входящие в состав М. о . ,  
несут имущественную ответственность пе
ред др . предприятиями и орг-циям и объ
единения за надлежащее исполнение 
своих обязательств на основаниях , преду
смотренных действующим законодатель
ством или заключёнными договорами .  
Руководство М .  о .  (производств. объеди
нением в с. х-ве) осуществляется Советом 
объединения , в состав к-рого входят по 
должности председатель (генеральный 
директор) объединения , его заместители, 
председатели колхозов и руководители 
других входящих в объединение предпри
ятий и орг-ций, а также представители 
общественных орг-ций объединения . 

Наряду с производствепными М .  о. в 
с. х-ве в отдельных случаях в меру эко
номич. целесообразности создаются М. о .  
по координации деятельности их участ
ников . Напр . ,  территориальные М .  о. в 
Литов . ССР, к-рые управленческих и 
производственно-хозяйственных функ
ций не централизуют, совместных фондов 
не создают и правами юридич . лица не 
наделяются . Межхоз . связи колхозов 
участников таких М .  о. регулируются 
перспектинными или годовыми договора
ми ,  предусматривающими обязательства 
хозяйств па данный период , срок их 
выполнения, порядок расчётов и ответ
ственность сторон . М. И . Козырь . 
М ЕЖКОЛХОЗ Н Ы Е  П Р ЕДП Р ИЯТИЯ 
И О Р ГА Н И ЗАЦИ И - см .  в ст .  Меж
хозяйствеиные предприятия (организа-
зации).  v 
М ЕЖПАРЛА М Е НТС К И iil СОЮЗ - од
на из старейших междунар. неправи
тельствепных орг-ций , объединяющая нац. 
парламептские группы различных гос-в. 
Создана в 1889. В состав М.  с .  (окт . 1983 ) 
входят парламептские группы 100 гос-в 
(в т .  ч .  Парламеитская группа СССР). 

Целью М .  с . ,  согласно его Уставу, 
является поощрение личных контактов 
между членам и всех парламентов и объ
единение их для совместной деятельности 
в деле укрепления междунар . мира и 
сотрудничества . Решепия М .  с . , как 
орг-ции неправительственной, не имеют 
обязательной силы для государств 
её членов , однако, являясь выражением 
мнения представителей законодательных 
органов большинства стран мира , он и 
оказывают определёнпое влияние на ми
ровую общественность, па пр-ва и между
пар . орг-ции. 

М. с .  имеет консультативный статус 
первой категории при ООН, поддержи
вает контакты с её Секретариатом и спе
циализированными учреждениями ООН, 
в особенности с ЮНЕСКО. 

Высший орган М. с . - ежегодпая 
Межпарламентская конференция, созы
ваемая по договорённости в столице од
ного из членов М .  с. В период меж
ду конференциями руководство осуще
ствляет Межпарламентский совет, куда 
входят по два представители от каждой 
нац. парламентской группы. Председа
тель Совета избирается па четыре года 
и руководит деятельностью не только 
Совета , но и Исполнительного ко�Iите
та - административного орга�а М. с. (со-

стоит из 1 1  членов,  10 избираются кон
ференцией на четыре года из числа чле
нов Совета ) .  

Оси . работа по рассмотрению тех или 
иных вопросов,  а также по выработке 
проектов резолюций конференций про
водится постоянными исследовательски
ми комиссиями: по nолитич. вопросам, 
междунар. безопасности и разоружению, 
по nарламентским, юридич . вопросам и 
нравам человека, по экономич . и соци
альным вопросам; по вопросам образо
вания, науки, культуры и окружающей 
среды, по несамоуправляющимся тер
риториям и этнич. вопросам (заседания 
комиссий проводятся, как правило, два 
раза в год) .  По решению Совета могут быть 
созданы и др. постоянные или временные 
комиссии и подкомиссии. Секретариат 
М .  с. во главе с генеральным секретарём, 
назначенным Советом на четыре года , 
находится в Женеве. Офиц. органы 
М. с . - • Межпарламентский бюллетень�  
(издаётся ежеквартально на  англ . и франц. 
языках ) .  

Вступление в 1955 в М .  с .  Парламент
ской группы СССР и парламептских 
групп др. социалистич . стран придало 
деятельности М .  с. большую политич . 
значимость . В резолюциях и рекоменда
циях М. с. призывает парламенты и пр-ва 
всех гос- в к прекращению военных конф
ликтов, укреплению междунар . безопас
ности, к безотлагательному решению 
nроблем ы разоружения, к запрещению 
ядерного, нейтронного, химич .  и бакте
риологич. оружия . В 70-80-х гг. бы
ли проведены межпарламентские кон
ференции по сотрудничеству •И безопас
ности в Европе с участием парламептских 
групп европейских гос-в ,  а также США 
и Канады: в Хельсинки (1973), Белграде 
( 1975), Вене ( 1978), Брюсселе ( 1980), 
Риме ( 1982). М. с .  уделяет большое вни
мание проблемам предотвращения угрозы 
ядерной войны , сохранения м ира. Дея
тельность М .  с. в значительной степе
ни способствовала успеху Совещания по 
безоnасности и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинки, v 1975). 
М ЕЖХОЗЯ iii СТВ Е Н Н Ы Е  П Р ЕДП Р И 
ЯТИЯ (о р г а н и з а ц и и) - в СССР 
организационпо-правовая форма раз
вит!lя и укрепления межколхозных и 
государетвенно-колхозных производств. 
связей , предусматривающая более высо
кий уровень обобществления колхозного 
имущества . Наряду с М .  n .  nроизводств. 
характера создаются также межколхоз
ные (межхозяйственные) культурно-быто
вые учреждения, школы и школы-интер
наты , больницы , дома отдыха и санато
рии, родильные дома и дома для nреста
релых колхозников, пионерские лагеря 
и др.  

Развитие специализации и концентра
ции произ-на па основе расширения меж
хозяйственных и межотраслевых связей 
является одним из осп .  направлений реа
лизации Продовольственной программы 
СССР на период до 1990 года, одобренной 
Майским (1982) nленумом ЦК КПСС. 

Правовое положение М. п .  определя
ется Общим положением о межхозяйст
венном nредприятии (организации) в 
сельском хозяйстве, утверждёнпым nост. 
Совета МинИстров СССР от 1 4  апр. 1977 
(СП СССР, 1977,  N.1 13 ,  ст. 80) и пек-рыми 
актами союзных республик . 

М .  п. создаётся по рошению собрания 
уполномоченных представителей колхо
зов , совхозов и др . гос . ,  кооп . и общест
венных предприятий и орг-ций, изъявив
ших согласие участвовать в его дея
тельности (это решение утверждается 
в установленном nорядке).  Решение о 

встуnлении колхоза в состав участников 
М. n .  припимается общим собранием кол
хозников (собрание�! уполномоченных), 
к - рое избирает своих представителей на 
собрание учредителей с правом решаю
щего голоса и nолномочиями для подп и
сания от имени колхоза постановления о 
создании М .  п .  Совхоз вступает в М .  п .  
с согласия своего вышестоящего органа. 
Директор совхоза назначает представи
телей с правом решающего голоса на соб
рание учредителей. М. п. разрабатывает 
с учётом особенностей своей деятельно
сти устав,  к-рый утверждается собра
нием уполномоченных представителей 
хозяйств-участников и nодлежит реги
страции в исполкоме соответствующего 
С101вета нар . деnутатов. 

При создании М .  n .  его участники доб
ровольно объединяют часть своих финан
совых, материально-техпич. и трудовых 
ресурсов в целях дальнейшего увеличе
ния произ-ва и заготовок с .-х .  продукции ,  
повышения её  качества, снижения затрат 
труда и средств па основе специализации 
и концентрации произ-ва , внедрения до
стижений науки, техники и передового 
опыта, более nолного использования зе
мельных, трудовых и материальных ре
сурсов. М. п . ,  как правило, создаются 
по к .-л. конкретному виду деятельности 
(для проюsвЬдства мяса, l'юлока, я иц, 
шерсти, кормов, для ведения племенного 
дела, для семеноВодства, садоводства и 
овощеводства, хранения и первичной пе
реработки с .-х.  продукции и т. п . ) .  По
рядок определения размеров долевых 
взносов хозяйств-участников и их внесе
ния устанавливается реrпением собрания 
уполномоченных представителей этих хо
зяйств. М .  n .  осуществляет свою дея
тельность по плану,  в соответствии с 
потребностями хозяйств· участников и 
на основе хозрасчёта, пользуется права
ми, связанными с этой деятельностью, 
имеет самостоят. баланс , nечать и явля
ется юридич. лицом . 

Управление М. п .  осуществляется на 
демократич. началах собранием уполно
моченных представителей хозяйств-участ
ников и избираемым им советом М .  п . ,  
а повседневное руководство nроизвод
ственпо-хозяйственной деятельностью 
директором М .  п . ,  к-р:ый одновременно 
является председателем этого совета . 

Имущество, закреплённое за М .  п .  на 
началах оперативного управления, при
надлежит на праве общей долевой собст
венности колхозам либо rос-ву и колхозам 
и др . кооп. и обществ. орг-циям и пред
nриятиям в размерах, соответствующих 
долям хозяйств-участников . Средства 
М. п. образуются из долевых взносов хо
зяйств-участников, отчислений от прибы
ли, nолучаемой в результате собственпой 
nроизводствепно-хозяйственноft деятель
ности, амортизационных отчислений,  а 
также за счёт др . источников. Продук
ция и прибыль,  полученные М .  n . ,  пол
ностью принадлежат хозяйствам-участ
никам (см . также Межколхозная собст
веююсть).  

М .  п .  выполняет все работы и оказы
вает услуги для хозяйств-участников на 
договорных началах в соответствии с их 
заявками и с учётом их долевого участия. 
Ревизия финансово-хоз. деятельности 
М .  п. производится ревизионной комис
сией этого предприятия не реже одного 
раза в год . В своей работе ревизионная 
комиссия подотчётпа собранию уполно
моченных представителей хозяйств-уча
стников. 
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roc. с.-х. органы или орrаны мини
стерств (ведомств), в систему к-рых вхо
дят хозяйства, руководят деятельностыо 
М. п . ,  контроль за этой деятель
ностыо осуществляют районные Советы 
нар. депутата�;�. 

Реорганизация и прекращение деятель
ности М. п. производится по решению 
собрания уполномоченных представите
лей хозяйств-участников после рассмот
рения этого вопроса в исполкоме соот
ветствующего Совета нар . депутатов и в 
органе, к-рый правомочен утверждать 
решение о создании М. п. 
8 В е л я е в а 3.  С . ,  Право и межхо
зяйственная кооперация, М . ,  1980. 

М .  И.  КоЭЪ�рь. 
М ЕЛ КО Е  Х И Щ Е Н И Е - см . в ст. Хище
ние. 
М ЕЛ КО Е  Х УЛ И ГАНСТВО - в СССР 
адм. правонарушение, граничащее с уrо
ловно наказуемым хулиганством. Как 
М. х. рассматривается нецензурная брань 
в общественных местах, оскорбительное 
приставание к гражданам и др. подобные 
действия, нарушающие общественный по
рядок и спокойствие граждан, напр. 
появление в общественных местах в пья
ном виде, распитие спиртных напитков 
в неположенных местах и т. п . ,  если такие 
действия по своему характеру не требу
ют привлечения к уголовной ответствен
ности (Указ Президиума Верх. Совета 
СССР от 26 июня 1966 • Об усилении от
ветственности за хулиганство> в редакции 
Указа от 5 июня 1981 и пост. Президиума 
Верх. Совета СССР от 26 июня 1966 •0 по
рядке применения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР , , Об усилении 
ответственности за хулиганство" > в ре
дакции пост. от 5 июня 1981 - • Ведомо
сти Верховного Совета СССР>,  1981 ,  
.N! 23 ,  ст. ст .  782, 783). 

Закон устанавливает особый порядок 
применения мер адм . воздействия за 
М. х.  Вопрос о наказании за М. х.  реша
ет начальник органа внутренних дел (ми
лиции) или его заместитель : он может 
наложить на нарушителя адм . взыскание 
в виде штрафа на сумму от 10 до 50 руб. 
либо передать дело на рассмотрение нар. 
суда. Дело о М .  х. рассматривается нар. 
судьёй единолично; он вправе применять 
к нарушurелю исправительные работы 
на срок от qдного до двух месяцев с у дер
жанием 20% заработка, а если обстоя
тельства дела и личность нарушителя за
служивают более строгого взыскания,
адм. арест на срок до 15 сут. Началь
ник органа внутренних дел или нар. судья 
вправе направить материалы дела в об
щественную орг-цию, трудовому коллек
тиву или в товарищеский суд для при
пятня к нарушителю мер общественного 
воздействия. 
М ЕНА (в г р а ж д. п р а в е) - дого
вор, в силу к-рого между сторонами 
производится обмен одного имущества 
на другое. После исnолнения договора 
М. каждая из сторон утрачивает право 
собственности на передаваемое имущест
во и приобретает такое право на получен
ное имущество. Договор М. сходен с до
говором хуп.ли-продажи .  Оба договора 
представляют собой способы эквивалент
ного обмена товаров, обмена равных стои
мостей . Каждый из участвующих в дого
воре М .  считается продавцО!\I имущества, 
к-рое он отдаёт, и покупателем имущест
ва, к-рое он получает (ГК РСФСР, ст. 
255) .  Сходство договора М.  с куплей
продажей позволяет распространить на 
него ряд правил о купле-продаже. К до-
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говору М. применяются правила, касаю
щиеся условий действительности договора 
купли-продажи, прав и обязанностей про
давца и покупателя, момента возник
новения права собственности на вещь, 
риска случайной гибели, последствий 
продажи имущества с недостатками и т. д .  
(см . ,  напр. ,  ГК РСФСР, ст .  ст. 237-239, 
241-251) .  

Договор М .  заключается обычно между 
гражданами, но может совершаться также 
кооп. и общественными орг-циями. До
говор М .  с участием гос . орг-ций может 
быть заключён в случаях, прямо преду
смотренных законодательством СССР и 
союзных республик (напр. ,  обмен часов, 
электробритв различных марок отечеств. 
производства на заранее отремонтирован
ные предметы той же марки). 
М Е РА НАКАЗА Н ИЯ - в сов. уголов
ном праве наказание определённого вида 
(см . Виды нтсазания ) и размера , назна
ченное осуждённому приговором суда 
на основании санкции конкретной нормы 
уголовного закона, по к-рой квалифици
ровано совершённое преступление (см. 
Квадифихация преступ.ления).  Напр . ,  
лишение свободы - вид наказания, а 
лишение свободы на срок три года с от
быванием в исправительно-трудовой ко
лонии общего режима, назначенное при
говором суда конкретному лицу, являет
ся м. н .  
М Е РА О Б Щ ЕСТВ Е Н Н О ГО ВОЗД Е Й
СТВ ИЯ - см . в ст. Общественное воз
действие. 
М Е Р Ы  П Р ЕСЕЧ Е Н ИЯ - в  сов . уголов
ном процессе предусмотренные законом 
меры процессуального прннуждения, 
применяемые к обвиняемом11 (а в исклю
чительных случаях к подозреваемому ) 
при наличии достаточных оснований по
лагать, что он скроется от следствия и 
суда, или воспрепятствует установлению 
истины по уголовному делу, или будет 
заниматься иреступной деятельностью, а 
также для обеспечения исполнения при
говора. М. п . ,  ограничивающие права 
обвиняемого как гражданина для защиты 
интересов общества, применяются только 
к лицам, в отношении к-рых имеются до
казательства виновности, и лишь на 
ограниченный срок, с соблюдением уста
новленных законом процессуальных га
рантий. 

Основы уголовного судопроизводства 
(ст . 33) предусматривают в качестве 
М. п . :  подпUС7(.у о невыезде, личное по
ручительство, поручительство обществен
ных орг-ций (см . Поручитмьство), за
хлючение под стражу.  УПК союзных 
республик устанавливают ряд других 
М. п. Так, по УПК РСФСР М. п . явля
ются также: залог, наблюдение командова
ния воинской части (применяется к во
еннослужащим ), отдача несовершенно
летнего под присмотр. Заключение под 
стражу и залог применяются только с 
санкции прокурара или по определению 
суда. 

Строгость М. п. соразмеряется с тя
жестью обвинения и личностью обвИня
емого (подозреваемого). При решении 
вопроса о применении М. п .  и избрании 
её вида учитывается как наличие и ха
рактер оснований для применения М. п . ,  
так и тяжесть предъявленного обвинения, 
личность обвиняемого, род его занятий, 
возраст, состояние здоровья ,  семейное 
положение и др . обстоятельства . 

В случае применения М. п .  к подозре
ваемому обвинение должно быть предъяв
лено не позднее 10 сут. с момента при
менения М. п. В противном случае М. п .  
отмеИ!!ется. О применении М.  п.  лицо, 
производящее дознание, следователь, про-

курор выносят мотивированное поста
новление, а суд - мотивированное оп
ределение. М. п. отменяется, когда в ней 
отпадает необходимость (напр . , при пре
кращении уголовного дела , оправдании 
подсудимого, освобождении его от нака
зания или от отбывания наказания), или 
изменяется на более строгую или более 
мяrкую (если это вызывается обстоятель
ствами дела) мотивированным постановле
нием лица , производящего дознание , сле
дователя, прокурара или определением 
суда . При отсутствии оснований, делаю
щих необходимым применение М. п . ,  у 
обвиняемого отбирается обязательство яв
ляться (см . Обязательство о явхе) по 
вызовам и сообщать о перемене места 
жительства. А . С. Кобликов. 
М ЕСТА Л И Ш Е Н ИЯ С ВО БОД Ы - в 
СССР гос . учреждения, на к-рые зако
ном возложено исполнение наказания 
в отношении лиц, осуждённых к лишению 
свободы ,  лиц, на к-рых наложено адм . 
взыскание в виде ареста, а также лиц, для 
к-рых избрана мера иресечения в виде 
зтсдЮЧения под стражу. 

Наказание в виде лишения свободы 
исполняется в исправительно-трудовых 
учреждениях: исправитмьно-трудовых 
КОJIОНиях, воспитатмьно-трудовых ко
лониях для содержания несовершепно
летпих , тюрьмах. 

М. л. с. для лиц, в отношении к-рых 
была избрана мера иресечения в виде 
заключения под стражу, являются след
ственные изоляторы и др. места содер
жания задержанных, а в отношении 
военпослужащих - войсковая гауптвах
та . Мера адм . взыскания в виде ареста 
исполняется при следственных изоля
торах. 
М ЕСТН Ы Е  О Р ГА Н Ы  ГОСУДА РСТ
В Е Н Н О Й  ВЛАСТИ - в  СССР органы 
roc. власти в краях, областях, автоном
нwх областях, автономнwх охругах, 
районах, городах, в районах городов, 
посёлках, сельских паселённых пунктах. 
Согласно Конституции СССР (ст. 1 45 )  
М .  о .  г. в .  являются местные Coвemw на
родных депутатов. 
М ЕСТО Ж И ТЕЛ ЬСТВА - место посто
янного или иреимущественного прожива
ния грюtданина. По сов. законодатель
ству каждый гражданин может одновре
менно иметь только одно место житель
ства . М. ж. несовершенполетних, не до
стигших 15 лет, и граждан, паходящихся 
под опекой, всегда признаётся М. ж .  
их родителей, усыновителей, опекунов 
(напр . ,  ГК РСФСР, ст. 17) .  

М .  ж. имеет важное значение при ре
шении многих вопросов, связанных с 
возникновением, осуществлением и за
щитой гражд. прав . Опека и попечитель
ство устанавливаются по М. ж. подопеч
ного или опекуна (попечителя). Регист
рация брака производится в органах 
загса по М. ж. супругов или одного из 
них . Местом исполнения обязательства 
призпаётся М. ж. должника , а денежного 
обязательства - М. ж. кредитора в мо
мент возникновения обязательства. Ме
стом открытия наследства считается по
следнее постоянное М. ж. наследодателя. 
Гражд . дееспособность лица без граж
данства устанавливается по закону стра
ны, в к-рой оно имеет постоянное место 
жительства. М. ж. имеет, как правило, 
определяющее значение и для установле
ния подсудности гражд . дел . 
М ИЛ И ЦИЯ - в  СССР адм .-исполни
тельпый орган rос-ва, призванный обе
спечивать охрану общественного порядка, 
социалистич. собственности, прав и за
конных интересов граждан, предприятий, 
орг-ций, учреждений от преступных по-



сяrателъств и иных антиобщественных 
действий . Важнейшими задачами М .  
являются предупреждение и иресечение 
преступлений, быстрое и полное их рас
I<рытие, всемерное содействие устраненто 
причин, порождающих преступления и 
др . правонарушения . 

Основы организации и деятельности 
М . ,  её права и обязанности установлены 
Указом Президиума Верх . Совета СССР 
от 8 июня 1973 • Об основных обязанно-
стях и правах советской милиции по 
охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью > (• Ведомости Верховного 
Совета СССР > ,  1973, N! 24, ст. 309) .  

М . - составная часть системы органов 
внутренних дел СССР. Руководство М .  
осуществляется МВД СССР, м ин-вами 
внутренних дел союзных и авт . респуб
лик через гл . управления, уnравления и 
отделы,  ведающие отраслями службы 
М. Органы внутренних дел, осуществляю
щие руководство М. в краях, областях,  
городах и р-нах, nодчиняются соответст
вующим Советам нар . депутатов и их 
исполкомам, а также вышестоящим ор
ганам внутренних дел . На ж. -д . , водном, 
воздушном транспорте создаются подраз
деления внутренних дел на транспорте , 
осуществляющие функции М .  

Комплектование М .  в союзных и авт . 
республиках, краях, областях ,  городах 
и р-нах ведётся, как правило, из числа 
граждан, направляемых в М .  трудовыми 
коллективами.  Работники М . ,  назнача
емые участковыми инспекторами, под
лежат утвержденто исполкомами район
ных и городских Советов. Военнообязан
ные , припятые на работу в М .  (в т. ч. и в 
рядовой состав), снимаются с воинского 
учёта и числятся в кадрах МВД СССР. 

В составе М .  имеются спец. отделы (от
деления, группы), напр. уголовный ро
зыск , отделы борьбы с хищениями со
циалистич. собственности (ОБХСС), ох
раны общественного порядка (в состав 
отделов охраны общественного порядка 
входят подразделения паспортной служ
бы, а в крупных городах - отделения 
виз и регистрации иностранцев), roc. авто
мобильная инспекция (ГАИ).  При отде
лениях М .  функционируют инспекции по 
делам несовершеннолетних, ведущие ра
боту по профилактике nравонарушений 
среди подростков .  

Важными функциями М .  являются 
обеспечение охраны порядка на улицах , 
площадях ,  транспортных магистралях, 
в общественных местах , выявление при
чин и условий, способствующих совер
шенто nравонарушений, принятие необ
ходимых мер к раскрытто преступлений, 
осуществление оперативно-розыскных и 
др . законных действий для обнаружения 
nреступлений и преступников , а также 
nроизводство неотложных следственных 
действий по установленто и закрепленто 
·следов преступлений; в определённой 
законом комnетенции М. ведёт дозиаиие 
по уголовным делам . Органы М .  выnол
няют розыскные и следственные действия 
по указанто nрокурара или следователя, 
nриводят в исnолнение определения и 
nостановления о приводе лиц, уклоняю
щихся от явки по вызову следственных 
и судебных органов ,  о заключении под 
стражу, охраняют и конвоируют аресто
ванных и задержанных; осуществляют 
розыск лиц, скрывшихся от следствия, 
уклонившихся от исполнения приговора 
суда , а также пропавших без вести, и др . 
На М .  возложены nриведение в исnол
нение nриговоров о ссылке и высылке, 
об условном осуждении к лишенто сво
боды и др . ;  надзор за исnолнением зако
нов, указов, постано:QЛений nр-ва, реше-

ний органов roc. власти, регулирующих 
общественный порядок . Совместно с др . 
гос . органами и общественными орг-ция
ми М. ведёт борьбу с nьянством, с лица
ми ,  уклоняющимися от общественно по
лезного труда , занимается воnросами 
детской безнадзорности и nравонаруше
ний несовершеннолетних и т. д .  

Важная область деятельности М . 
контроль з а  соблюдением паспортного 
режима (выдача паспортов, их проnиска 
и выписка и др . ), надзор за соблюдением 
правил приобретения, хранения и пере
возки огнестрельного нарезного оружия, 
сильнодействующих и ядовитых веществ 
и др. 

М .  обеспечивает безопасность дорожно-
го движения в городах и др. населённых 
пунктах , на автомобильных дорогах ,  
осуществляет контроль за  технич . состоя
нием транспортных средств, за содержа
нием улиц, автомобильных дорог и до
рожных сооружений, регистрирует авто
мототрансnортные средства . 

При стихийных бедствиях органы М .  
участвуют в сnасении людей , принимают 
меры по охране гос . ,  общественного и 
личного имущества граждан . 

Для выполнения возложенных на неё 
обязанностей М. nредоставляется право : 
nроверять у граждан паспорта и др . до
кументы, удостоверяющие личность ; вхо-
дить в жилые и служебные помещения 
для иресечения престуnлений, а также 
nри иреследовании лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений ; налагать 
штрафы и применять ·иные предусмот
ренные законом меры адм. воздействия , 
задерживать граждан на основаниях и 
в порядке, определённых законодатель
ством, фотографировать задержанных и 
nроводить дактилоскопию (по каждому 
случаю задержания, фотографирования 
и дактилоскопирования составляется про
токол); подвергать приводу в М. лиц, 
систематически нарушающих обществен
ный порядок, запрещать эксплуатацто 
технически неисправных транспортных 
средств, отстранять водителей от управ
ления транспортом и лишать водителей 
прав в случаях, предусмотренных зако
нодательством . В исключительных слу
чаях в качестве крайней меры работни
кам М .  предоставляется право применять 
оружие, а именно: для защиты граждан 
от нападения, угрожающего их жизни и 
здоровью (если иные средства защиты 
невозможны), для отражения нападения 
на особо важные и на др. важные объек
ты, а также для отражения вооруж . на
падения на охраняемые объекты; для 
отражения нападения на работника М . ,  
когда его жизнь подвергается непосред
ственной опасности, а также при нападе
нии на конвой М . , если оно не может быть 
отражено иными мерами; для задержания 
преступника, оказывающего вооруж . со
nротивление либо застигнутого при совер
шении особо опасного преступления , или 
преступника (за исключением женщин и 
несовершеннолетних}, совершающего по-
бег из-под стражи,  когда другими сnосо
бами и средствами задержать этих пре
стуnников невозможно. Перечень особо 
важных объектов, а также правила при
менекия оружия утверждаются в поряд
ке , к-рый определяется Советом Минист
ров СССР. 

М. работает в тесном контакте с др . 
гос . органами, с администрацией пред
приятий, орг-ций и учреждений, с тру
довыми коллективами.  М. выполняет 
свои функции в тесном контакте с обще
ственностью - добровольными нар . дру
ж инам и,  общественными пунктами по 
охране порядка и др . 

Свою деятельность органы М. осущест
вляют в строгом соответствии с требова
ниями социалистич . законности . Надзор 
за соблюдением законов любым органом 
rос-ва, а следовательно и М . ,  возложен 
на Генерального прокурора СССР и nод
чинённых ему прокуроров (Конституция 
СССР, ст . 164). 
М И Н И СТЕ РСТВО - в СССР центр . 
орган государственного управления, осу
ществляющий руководство порученной 
ему отраслью экономич. ,  социально-куль
турного или адм.-политич. строительства 
в масштабе страны в целом либо в масшта
бе союзной или авт. республики .  М . 
неотъемлемая часть системы органов Сов. 
rос-ва. 

Принципы организации и деятельности 
М. закреплены в Конституции СССР и в 
Законе о Совете Министров СССР 1978,  
а также в конституциях союзных и а вт . 
республик и законах о Советах Минист
ров союзных и авт. республик. Более 
детально правовое положение М. регу
лируется Общим положением о министер
ствах СССР, утверждённым пост. Совета 
Министров СССР от 10 июля 1967 (СП 
СССР, 1967 ,  Ng 17, ст. 1 16}, положениями 
об отдельных М. Союза ССР, союзных 
и авт. ресnублик, а также др . норматив
ными актами .  

Существуют общесоюзные, союзно-рес
публиканские и ресnубликанские М .  
О б щ е с о ю з  н ы е М .  СССР руково
дят поручениыми им отраслями управ
ления на всей территории СССР непосред
ственно или через создаваемые ими орга
ны;  аналогичных М .  в союзных и авт .  
республиках не существует. С о ю з  н о
Р е  с п  у б л и к а н с к и е М. СССР руко-
водят порученными им отраслями управ
ления , как правило, через соответствую
щие М. и др . органы союзных республик, 
управляя непосредственно лишь отдель
ными предприятиями,  орг-циями и учреж
дениями отрасли, находящимися в союз
ном подчинении. Союзно-республиканские 
М. союзных республик руководят цору
ченными им отраслями управления, nод
чиняясь как Совету Министров союзной 
республики, так и соответствующему 
союзно--республиканскому М. СССР. Р е
с п у б л и к а н с к и е М. союзных рес
публик руководят nорученными им от
раслями уnравления, подчиняясь только 
Совету Министров соответствующей союз
ной республики . М. авт. республик под
чиняются Совету Министров данной рес
публики и соответствующему М .  союз
ной республики, в состав к-рой входит 
данная авт. республика . Решение вопроса 
о создании новых и уnразднении (реорга
низации) существующих М .  относится к 
исключительной компетенции высших ор
ганов roc. власти СССР, союзных и авт. 
республик . В период между сессиями 
Верх . Совета СССР, союзной или авт. 
республики эти вопросы решаются соот
ветствующим Президиумом Верх. Совета. 

Возглавляет М .  министр , к-рый наз
начается соответственно Верх. Советом 
СССР или Верх . Советом союзной либо 
авт. республики по представленто Пред
седатели Совета Министров СССР или 
Председателя Совета Министров союз
ной или авт .  республики.  В период между 
сессиями Верх . Совета назначение на 
должность министра или освобождение 
его от этой должности производится Ука
зом соответствующего Президиума Верх. 
Совета с последующим представленнем 
этого Указа на утверждение очередной 
сессии Верх . Совета. 
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В целях повышения качества управле
ния в М. образуется коллегия в составе 
м инистра (председателr, ) ,  его заместите
лей , др . руководящих работников М .  
Члены коллегии утверждаются соответ
ствующим Советом Министров. Коллегия 
на своих заседаниях рассматривает оси . 
вопросы развития отрасли и др. вопросы, 
отнесённые к компетенции М . ,  обсужда
ет вопросы практич . руководства пред
приятиями, орг-циями и учреждениями, 
проверки исполнения, подбора и исполь
зования кадров, проекты планов, важ
нейших приказов и инструкций, заслу
шивает доклады министров одноимённых 
нижестоящих М . ,  отчёты руководителей 
структурных подразделений М. и подве
домственных ему предприятий, орг-ций 
и учреждений. Решения коллегии прово
дятся в жизнь,  как правило, приказами 
министра . 

М .  определяет оси . направления раз
вития отрасли ,  осуществляет перспектин
ное и текущее планирование её развития , 
материально-технич. снабжение и финан
сирование подведомственных М. пред
приятий, орг-ций и учреждений. М. явля
ется главным организатором технич. nрог
ресса в отрасли .  Для этого оно имеет н . -и .  
институты, конструкторские бюро, опыт
ные базы, квалифицированные кадры 
специалистов. Важную роль в этом играет 
образуемый в М. научно-технич. совет, 
состоящий из видных учёных , высоко
квалифицированных специалистов , но
ваторов производства, представителей 
научно-технических обществ и др . орга
низаций. 

В пределах своей компетенции М. и.з
дают приказы и инструкции и дают ука
зания, обязательные для исполнения 
подведомственными предприятиями ,  
орг-циями и учреждениями,  организуют 
и проверлют их исполнение. 

Перечень общесоюзных и союзно-рес
публиканских М .  СССР содержится в 
Законе о Совете Министров СССР (�Ве
домости Верховного Совета СССР», 1978 , 
N• 28, ст. 436 с изменениями ,  внесёнными 
Верх . Советом СССР в 1979-83), а 
перечень союзно-республиканских и рес
публиканских М .  союзных и автономных 
республик - соответственно в Законах 
о Советах Министров союзных и авт. 
республик .  В . Н. Ершов. 
М И Н И СТЕРСТ ВО ЮСТИ Ц И И  СССР 
(МЮ СССР) - союзно-республиканское 
мин-во, образованное Указом Президиу
ма Верх. Совета СССР (� Ведомости 
Верховного Совета СССР»,  1970, М 36, 
ст . 361 ) . Положение о МЮ СССР утверж
дено пост. Совета Министров CCCJ;.! от 
21  марта 1972 (СП СССР, 1972, .N! 6, 
ст . 32). 

Гл . задачами МЮ СССР являются: 
всемерное укрепление социалистич. за
конности ,  охрана прав и законных инте
ресов гос . ,  кооп. ,  общественных орг-ций 
и граждан; совершенствование совместно 
с др . гос. органами деятельности по борь
бе с иреступиостью и устранению причин 
и условий, способствующих совершению 
преступлений и иных правонарушений; 
обеспечение организац. руководства су
дами союзных республик и военными 
трибуналами ;  систематизация и подго
товка предложений о кодификации зако
подательства и содействие его совер
шенствованию . МЮ СССР формирует 
материалы Свода закооов СССР и не
сёт ответственность за качество его под
готовки и за полноту помещаемых в нём 
правоных актов.  
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МЮ СССР разрабатывает методич. 
указания и рекомендации по улучшению 
правовой работы в нар . х-не,  осуществля
ет методич . руководство и координацию 
работы гос . органов и общественных 
орг-ций по пропаганде пра вовых знаний 
среди населения и нравовому воспитанию 
граждан ; организует работу учреждений 
нотариата, судебно-экспертных учреж
дений , а также осуществляет общее 
руководство деятельностью органов за
писи актов гражданского состояния и 
адвокатурой, ведёт судебную статистику 
и т. д. 

В пределах предоставленных ему пол
номочий МЮ СССР разрабатывает пред
ложения по организации работы судов , 
их штатов, выборов судей и нар. заседа
телей, производит проверки организации 
работы судов и военных трибуналов ,  
изучает и распространяет опыт работы 
судов, обобщает судебпую практику, 
координируя эту работу с Верх . судом 
СССР, ведает вопросами финансирова
ния и материально-технич. снабжения 
судов и учреждений юстиции. 

Единую систему МЮ СССР составляют 
само министерство, министерства юсти
ции союзных и авт. республик, отделы 
юстиции исполкомов краевых,  област
ных, городских (Москвы, Ленинграда, 
Киева, Минска и ряда др. столиц союз
ных республик) Советов нар . депутатов, 
нотариат, н . -и .  учреждения, учебные 
заведения и др. подведомственные ми
нистерству орг-ции . 

МЮ СССР возглавляет м инистр , к-рый 
назначается на должность Верх. Советом 
СССР; заместители министра назначают
ся Советом Министров СССР. В МЮ 
СССР образуется коллегия во главе с 
министрам , в неё входят заместители 
министра и др. руководящие работники 
МЮ СССР (члены коллегии утверждают
ся Советом Министров СССР). 
М И Р Н О Е  СОСУ ЩЕСТВО ВА Н И Е 
тип отношений между гос-вами с различ
ным общественным строем . Предполага
ет отказ от войны как средства решения 
спорных вопросов между гос-вами ,  раз
решение их путём переговоров; равнопра
вие , взаимопонимание и доверие между 
гос-вами,  учёт интересов друг друга; 
невмешательство во внутренние дела , 
признание за каждым народом права 
самостоятельно решать все свои внутрен
ние проблемы; строгое уважение сувере
питета и терр. целостности всех стран; 
развитие экономич. и культурного сотруд
ничества на основе полного равенства и 
взаимной вытоды. Отражает объективные 
закономерности общественного развития, 
сложный характер современной эпохи, 
генеральную линию к-рой составляет 
переход человечества от капитализма 
к социализму. 

Принцип М.  с .  служит основой мирного 
соревнования между социализмом и ка
питализмом в междунар. масштабе и в 
то же время является специфич. формой 
классовой борьбы между ними; М. с. не 
игнорирует факта классовой противопо
ложности двух систем, не устраняет и не 
может устранить существующих между 
ними противоречий. Непримиримость 
классовых позиций рабочего класса и 
буржуазии, социализма и капитализма 
и как следствие этого - острейшая борь
ба в совр . мире двух идеологий - социа
листической и буржуазной - означает 
невозможность �сосуществования » к .-л . 
соглашений и компромиссов в сфере идео
логич. противоборства, его прекращения 
или ослабления. 

Различные аспекты М .  с .  (экономико
политич:еское , правовое и т.  п . )  призва-

ны обеспечить создание благоприятных 
условий для строительства социалиети
ческого и ком�t унистич . общества , у креп
ления �t ировой социалистич.  с ш;теы ы ,  
развития коммунистического, рабочего и 
иац.-освободит . движения, утверждения 
гуманных идей мира, сотрудничества и 
равноправия в междунар.  отношениях,  
исключения войны из жизни общества . 
Т. о . , политика М .  с . ,  ведущая к активно
му сотрудничеству различных гос-в и 
осиовывающаяся на разрядке между
пар. напряжённости, соответствует как 
интересам каждого народа , так и прогрес
су всего человечества. 

Положение о М. с. как принципе внеш
ней политики пролетарского гос-ва было 
сформулировано В. И. Лениным в его 
трудах по проблемам теории социалистич. 
революции .  В работах �о лозунге Сое
диненных Штатов Европы � и � военная 
программа пролетарекой революции » Ле
нин говорит о неравномерности экономич.  
и политич. развития государств в эпоху 
капитализма, в связи с чем социализм 
не может победить одновременно во всех 
странах. Он победит nервоначально в 
одной или нескольких странах , а осталь
ные в течение нек-рого времени останутся 
буржуазными или добуржуазными (см . 
В .  И. Ленин , Поли . собр . соч . ,  т .  30, 
с .  1 33).  Такое положение должно было 
неизбежно привести к расколу мира на 
две противоположные системы и уста
новлению � . . .  периода, когда будут суще
ствовать рядом социалистические и каnи
талистические государства » (там же , т.  39, 
с. 197).  

Ленинские идеи получили практич . 
воплощение и дальнейшее развитие nосле 
Великой Октябрьской социалистич . ре
волюции .  Курс Сов . гос-ва на М .  с. был 
провозглашён уже в одном из первых 
декретов Сов . власти - Декрете о м ире 
от 8 нояб . 1917 ,  закрепившем также прин
цилы демократич . мира , социалистич. 
интернационализма, самоопределения и 
равноправия народов и др . М .  с. стало 
юридич . основой сов . внешней политики .  
Различные аспекты принципа М .  с .  наш
ли глубоко научную разработку в мате
риалах съездов КПСС , в документах 
междунар. коммуиистич . и рабочего дви
жения . Главным в политике СССР по 
отношению к каnиталистич. гос-вам, от
мечалось на 25-м съезде КПСС, была и 
остаётся борьба за утверждение принци
лов М . с . , за прочный мир, за ослабле
ние ,  а в перспективе и устранение опас
ности возникновения новой мировой вой
ны. Программа мира , разработанная 
24-м съездом КПСС , решения 25-го и 
26-го съездов КПСС пронизаны идеей 
М. с. как единственно разумной основы 
сотрудничества государств с различным 
социальным строем при решении важ
ных и актуальных междунар. nроблем 
современности. 

М .  с .  закреплено в Конституции СССР 
1977 в качестве конституционного прин
цила внешней политики СССР. Статья 28 
Конституции СССР гласит: Советское 
государство борется за � . . . последова
тельное осуществление принци-па мир
ного сосуществования государств с раз
личным социальным строем!>.  Принцип 
М. с. зафиксирован также в коистп
туциях многих других социалистич . 
стран и конституционных актах ряда 
развивающихся гос-в .  

Развитие теории и политики М .  с .  
взаимосвязано с практич. деятельностью 
КПСС и Сов . гос-ва . Активная целенап
равленная деятельность по решению ак
туальных проблем междунар . отношений 
на основе принципа М. с ,  положила на-



чало коренным изменениям в ·  междуиар. 
отношениях, способствовала формиро
ванию в них прогрессивных, демократич . ,  
антиимпериалистич. и антиколониальных 
тенденций, разработке новых nринцилов 
межгос . отношений и международного 
права . 

Принциn М .  с. закреплён в важнейших 
междунар. документах. Решающим эта
nом на пути иревращения этого принципа 
в общепризнанную норму междунар. 
nрава стало припятне У става Организа
ции Объединённых Наций, в к-ром nод
чёркивается, что народы преисполнены 
решимости проявлять терпимость и жить 
вместе, в мире друг с другом , как добрые 
соседи, а также отмечается необходимость 
развивать дружественные отношения 
между нациями и осуществлять междунар. 
сотрудничество в разрешении междунар. 
проблем (ст. 1 ) , запрещается агрессия . 
Эти положения Устава ООН конкрети
зированы в Декларации о принцилах 
международного права и других докумен
тах ООН. Важнейшим этапом иравового 
закрепления принципа М·. с . явилось 
Совещание по безопасности и сотрулни
честву в Европе ( 1975, Хельсинки) ,  
Заключительный акт к"рого и его со
ставная часть - Декларация принципов, 
к�рыми государства-участники будут ру
ководствоваться во взаимных отношениях 
друг с другом, представляет собой свод 
принципов межгосударственных взаимо
отношений, полностью - и буквой , и ду
хом - отвечающий требованиям мирного 
сосуществования . 

Нес!'ютря на резкое обострение между
нар . напряжённости, вызванное реак
ционной политикой администрации США, 
направленной на усиление гонки воору
жений и создание угрозы ядерной войны, 
развитие дружеств . отношений между 
гос-вами , М. с. стран с различным об
ществ . строем , строгое уважение nрав 
народов на независимость и социальный 
прогресс остаются неизменными прин
цилами СССР и др . социалистич. стран 
в их внешнеполитич. деятельности. 

КПСС и Сов .  гос-во, опираясь на на
учный аналиЗ совр. мирового развития , 
полагают, что в нынешних условиях нет 
фатальной неизбежности войны и мир 
может быть сохранён . Они ведут настой
чивую борьбу за сохранение н упрочение 
мира, за разрядку напряжённости и 
полны решимости последовательно прово
дить политику М .  с. с другими социаль
ными системами . 

Д. И. Фмьдмав,· В .  Н. Лихачёв. 
М И РО ВО Е СО ГЛАШ ЕН И Е - по сов . 
праву соглашение сторон о прекращении 
судебного спора на основе взаимных усту
пок . При заключении М. с. стороны могут 
предусмотреть и порядок распределения 
судебных расходов, а также расходов 
по оплате помощи адвоката (напр. ,  rпк 
РСФСР, ст. 93). М .  с. можно заключить 
не только во время судебного разбира
тельства, но и в др . стадиях процесса -
при рассмотрении дела кассационной ин
станцией, в стадии исполнения судебного 
решения. Возможность разрешения спора 
путём М. ё. выясняется судьёй и в про
цессе подготовки дела к судебному раз
бирательству . ·  Контроль за законностью 
М .  с. принадлежит суду: он не утвержда
ет М. с . ,  если оно противоречит закону 
или нарушает чьи-либо права и охраня
емые законом интересы. Условия М .  с . ,  
изложенные стороной в судебном засе
дании устно , заносятся в протокол судеб
ного заседания и подписываются обеими 
сторонами . М. с . ,  представлепное в пись
:менно�J виде; приобщается к делу. При 
утверждении М. с.  суд выносит опреде-
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ление -о прекращении производства по 
делу, в к-ром указываются условия 
М. с. Утверждение судом М. с. влечёт 
важные правовые последствия : а) невоз
можность вторичного рассмотрения судом 
того же иска; б) принудительное испол
нение М .  с . ,  если к .-л . из сторон просит 
об этом (Основы гражданского судопроиз
водства, ст. ст. 24, 31 , 41 ; ГПК РСФСР, 
ст . ст . 34, 93, 1 29, 165, 219,  293 , 364).  
М Н И МАЯ СДЕЛ КА - см . в ст . Сделка .  
М НО ГОДЕТ Н Ы Е  И ОДИ Н О К И Е М А
Т Е Р И  (льготы и преимущества) .  В сов . 
праве многодетными матерями считаются 
женщины, имеющие троих или более 
детей. Помимо льгот, установленных в 
СССР для всех женщин-матерей (см . 
Лыоты бере.меииы.м женщинам и жен
щинам, и.меющи.м детей, Пособие при 
рождеиии ребёнка), многодетным мате
рям предоставляются нек-рые дополнит. 
льготы и преимущества . Матерям, имею
щим троих или более детей, при рождении 
каждого следующего ребёнка выплачи
вается гос. единовременное пособие, раз
мер к-рого дифференцируется - от 65 
до 250 руб .- в зависимости от того, ка
кой по счёту родился ребёнок (Указ 
Президиума Верх . Совета СССР от 
25 нояб.  1947 - • Ведомости Верховного 
Совета СССР�, 1947 , N� 41 ; Положение о 
порядке назначения и выплаты пособий 
беременным женщинам , многодетным и 
одиноким матерям, утверждённое пост. 
Совета Министров СССР от 12 авг. 1970, 
С П  СССР, 1970, N.! 5,  ст. 1 23). При рож
дении третьего ребёнка работающим мате
рям,  а также матерям, обучающимся с 
отрывом от производства, пособие выда
ётся в размере 100 руб . Выплачивается 
оно по месту работы или учёбы женщины 
(пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР ОТ 22 янв. 1981 - сп СССР, 1981 , 
отд. 1 ,  N9 13,  ст. 75).  Многодетные матери 
получают также гос . ежемесячные посо
бия , к-рые выдаются органами социаль
ного обеспечения на четвёртого и каждого 
следующего ребёнка в возрасте от одно
го года до пяти лет. Размер такого посо
бия на одного ребёнка составляет от 4 до 
15 руб .  

Для многодетных матерей,  родивших 
пятерых или более детей и воспитавших 
их не менее чем до восьми лет, установле
ны существенные пенеионные льготы: 
пенсия по старости назначается им при 
пониженнам на пять лет возрасте и ста
же, т. е. по достижении 50 лет и при стаже 
работы не менее 15 лет . С 1 нояб. 1981  
пенсии по старости при неполном стаже 
назначаются многодетным матерям по 
достижении 55 лет лишь при одном усло
вии - наличии стажа работы не менее 
пяти лет. 

Многодетные матери пользуются также 
рядом др . льгот: им в первоочередном 
порядке выдаются для детей бесплатные 
путёвки в лионерекие лагеря; работающие 
матери получают пособие по времеииой 
нетрудоспособности в размере полного 
заработка независимо от стажа и т. д.  

Многодетные матери , родившие и вос
питавшие пятерых или более детей, на
граждаются орденами и медалями:  • Ме
даль материнства � 2-й степени вручается 
матерям, родившим и воспитавшим пяте
рых , а 1-й степени - шестерых детей; 
орден • Материнская слава � 3-й ,  2-й и 
1-й степени - матерям, родившим и вос
питавшим соответственно семерых, вось
мерых и девятерых детей . Матерям, у
к-ры х десять детей, присваивается выс
шая степень отличия - звание « Мать
героиня � с вручением ордена « Мать-геро
иня • и грамоты Президиума Верх. Сове
та СССР (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 июля 1944 -.". «Gо!Ufаль
ное обеспечение и страхование в ссс�� . 
м . ,  1972, с. 574). 

Одинокая мать - это женщина, не со
стоящая в браке, воспитывающая ребён
ка без его отца, причём в свидетельстве 
о рождении её ребёнка отсутствует запись 
об отце (или такая запись произведена по 
указанию матери) .  

На содержание и воспитание ребёнка 
одиноким матерям выплачивается roc. 
ежемесячное пособие (20 руб. на каждого 
ребёнка) до достижения им 16 лет, а для 
учащихся, не получающих стипендии, -
18 лет (пост . ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 22 янв. 1981 - СП СССР, 
198 1 ,  отд. 1, N.! 13, ст. 75) . . 

При вступлении одинокой матери.  в 
брак право на получение гос . пособия 
сохраняется (за исключением случаев , 
когда она вступила в брак с отцом ребён
ка, на к-рого выплачивается пособие). 

Одиноким матерям предоставляются 
и др. льготы: они пользуются nреимуще
ственным правом на получение бесплат
ных путёвок в здравницы профсоюзов , 
пособие по уходу за заболевшим ребёнком 
им может выплачиваться более длитель
ное время, чем др. работающим женщи
нам, и т.  д. М. Л. Захаров. 
м но гож� н ст во - см. в ст. двое
жёнство или .миогожёнство. 
М НО ГОСТЕП Е Н Н Ы Е  В Ы БО Р Ы 
форма непрямых выборов, когда опрес 
делённый орган или должностное лицо 
избирается не непосредственно избира
телями,  а постоянно действующим пред
ставительным учреждением, в компетен
цию к-рого (наряду с др . функциями) 
входит его избрание. М .  в .  �югут быть 
двух- или трёхстепенными.  Напр . ,  в 
Италии, ФРГ и ряде других бурж. 
гос-в президенты избираются парламен
тами ,  т. е. посредством двухстепенных 
выборов. Верхняя палата франц. парда
мента - Сенат избирается как двухсте
пенными (депутатами Нац. собрания и 
членами генеральных советов департа
ментов),  так и трёхстепенными выборами 
(делегатами муниципальных советов, а 
не их членами ) .  . . 

М .  в. следует отличать от косвенных 
выборов, когда непосредственное избра
ние осуществляется спец. коллегией вы
борщиков, члены к-рой избираются на
селением и для к-рой избрание конкрет
ного должностного лица (напр . ,  прези
дента в США) является единственной 
задачей. После проведения выборов эта 
коллегия распускается . 

В СССР выборы всех представитель
ных органов гос. власти - прямые. Соr
ласно Конституции СССР (ст. 152) чле
ны всех судов , кроме районных (Город. 
ских) нар. судов, избираются соответст
вующими Советами нар. депутатов . . 
М ОЛОД Ы Е СП ЕЦИАЛ И СТ Ы  (особен
ности правоного регулирования труда) 
по сов. трудовому праву лица, окон!lив
шие полный курс обучения и защитившие 
дипломный проект (работу), сдавшие гос . 
экзамены в высшем и среднем спец.  учеб
ном заведении или направленные на рабо
ту комиссией по переопальному расnреде
лению. Порядок обеспечения М. с. рабо
той по специальности является одной из 
гарантий обеспечения права граждан на 
труд , установленного Конституцией 
СССР {ст. 40) .  Правовое положение М. с .  
регулируется Основами зако:\!Одательст
ва о труде , кзо-т союзных республик, 
Положением о межреспубликанском, меж
ведомственном и переональном распреде-
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лепии молодых специалистов ,  оканчива
ющих высшие и средние специальные 
учебные заведения (< Бюллетень Минис
терства высшего и среднего специального 
образования СССР�. 1980, М 10) ,  и ря
дом др. нормативных актов. 

Переопальное распределение М. с .  на 
работу возлагается на комиссии по рас
пределению молодых специалистов, ут
верждаемые министерством (ведомством), 
в ведении к-рого находится учебное за
ведение. Оно осуществляется, как пра
вило, не позднее чем за один - три года 
до окончания ими учебного заведения . 
М .  с . ,  имеющие инвалидность nервой 
или второй груnпы, направляются на ра
боту с учётом состояния их здоровья по 
месту постоянного жительства или с их 
согласия в одно из предложенных ко
миссией мест. Выnускникам , имеющим 
родителей инвалидов первой или второй 
груnпы, при отсутствии в семье других 
трудоспособных членов работа предостав
ляется по их просьбе по месту постоянного 
жительства родителей . При распределе
нии учитываются и др. обстоятельства. 

Направляемый на работу М. с. полу
чает до начала работы месячный отпуск ,  
з а  время к-рого М .  с .  (стипендиату) 
выплачивается пособие в размере месяч
ной стипендии за счёт предприятия (уч
реждения), в к-рое он направлен . Зара
ботная плата за время отпуска не выпла
чивается. Выпускники , имеющие право 
на самостоят. устройство, пособия за 
время отnуска не получают. М. с . , ра
ботавшим до поступления в вуз или сред
нее спец. учебное заведение в нар . х-ве, в 
трудовую книжку на основании приказов 
о приёме на учёбу и об окончании обуче
ния, вносится соответствующая запись . 
С предприятием (учреждением),  куда 
М. с. наnравлен на работу, он обязан 
заключить трудовой договор в соответ
ствии с актом направления (удостовере
нием), выдаваемым министерством (ве
домством), в ведение к-рого он направ
лен, и nроработать не менее трёх лет. 
При направлении в другую местность 
М. с. имеет право на получение соответ
ствующих IСомпенсацион:н.ых выплат. 

Предприятие (учреждение), куда М .  с .  
распределён на работу , обязано обеспе
чить его жилой площадью. Направлен
ные на работу в учреждения просвеще
ния, культуры, здравоохранения, тор
говли, бытового обслуживания, суда и 
прокуратуры,  органы гос . статистики, 
городские профессионально-технич . учеб-
ные заведения системы Гос. комитета по 
профессионально-техничеGкому образо
ванию, учебные и спортивные орг-ции 
ДОСААФ СССР в случае отсутствия ве
домственной жилой площади должны 
быть обеспечены жильём местными Сове
тами нар . депутатов. Е. И. Войленко. 
М О НАРХИЯ (от rреч. monarchia -
единовластие, единодержавие) - в экс
плуататорских гос-вах форма правлепил 
(см. Форма государства), при к-рой вер
ховная гос. власть формально (полностью 
или частично) сосредоточена в руках еди
ноличы:ого главы гос-ва - монарха; 
власть монарха передаётся, как правило, 
в порядке престолонаследия. Существу
ющей в совр. эпоху в ряде бурж. гос-в 
конституционной М .  исторически nред
шествовала абсолютная М. позднего фео
дализма; она характеризовалась полным 
бесправием народа, отсутствием пред
ставительных учреждений и сосредоточе
нием всей roc. власти в руках монарха. 

Бурж . ,  конституционная М .  существует 
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в двух видах , различающихся степенью 
ограничения власти монарха. Д у а л и с
т и ч е с  к а я М.- переходпая форма 
правления,  при к-рой монарх сосредото
чивает в своих руках исполнительную 
власть, формирует пр-во, ответственное 
перед ним ,  а не перед парламентом, а 
законодательная власть юридически при
надлежит парламенту,  подчинённому 
монарху . Такой дуализм фактически 
означает всевластие монарха, выра
жающего интересы сильных феодалов, 
и слабость парламента, представляю
щего нарождающуюся буржуазию. Дуа
листич. М. характерна для стран со 
значительными пережитхами феодализма, 
она существует в Кувейте, Бахрейне и 
нек-рых др . странах арабского мира. 

П а р л а м е н т а р  н а я М. nредстав
ляет собой чисто бурж . форму правле
ния, является политико-правовым выра
жением полной победы буржуазии над 
феодалами .  Парламентарная М. сущест
вует в ряде развитых каnиталистич. стран, 
в экономике к-рых не сохранилось сущест
венных персжитков феодализма (Вели
кобритания, Бельгия , Дания , Швеция, 
Норвегия, Япония и др . ) .  В парламентар
ной М. отсутствует какой бы то ни было 
дуализм, так как буржуазия полностью 
господствует как в экономике, так и в по
литике. Власть монарха ограничена во 
всех сферах осуществления гос. власти ; 
он лишён права самостоятельно осуществ
лять формально сохраняемые за ним пол
номочия; все исходящие от него акты 
нуждаются в одобрении министров (т. н .  
контрасиrнатура). Исполнительная власть 
осуществляется пр-вом, к-рое несёт от
ветственность перед парламентом . Уча
стие монарха в образовании пр-ва чисто 
символично, поскольку фактически его 
формирует лидер партии (или партийной 
коалиции),  победившей на выборах. 

Особая разновидность М . - в ы б о р
н а я (или избирательная) ,  сочетающая 
элементы М. и республики.  Такая форма 
М. существует в Малайзuи , где главой 
гос-ва является монарх, избираемый сро
ком на пять лет особым советом, состоя
щим из правителей монархич. штатов, 
входящих в Малайзийскую федерацию. 
М О РАТО Р И Й  (от лат.  moгatoгius 
замедляющий, отсрочивающий ) - отсроч
ка исполнения обязательств, устанавли
ваемая пр-вом на определённый срок или 
до окончания к .-л .  чрезвычайных собы
тий (напр. , войны, стихийных бедствий) .  
Распространяется на все обязательства 
(общий М . )  или только на нек-рые их 
виды, или на отд . категории должников. 

В СССР М .  может быть установлен 
постановлением Совета Министров 
СССР или союзной республики. Сов . 
гражд . право рассматривает М .  в качест
ве основания приостановления срока ис
ковой давности (напр. ,  ГК РСФСР, 
ст . 85) .  В СССР общий М.  никогда не 
объявлялся . Во время Великой Отечеств. 
войны был объявлен М .  лишь по от д .  обя
зательствам . 
М О РС КАЯ АР Б И Т РАЖНАЯ КО М И С
СИЯ ( МАК) - в СССР постоянно дей
ствующий третейский суд, разрешающий 
споры, к-рые вытекают из договорных 
и др . отношений в области торгового мо
реплавания . МАК была создана в 1930 
при Всесоюзной торговой nалате (ныне 
Торгово-промышленная палата СССР -
ТПП СССР). 

МАК действует на основании Положе
ния, утверждённого Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 окт. 1980 
(�Ведомости Верховного Совета СССР�,  
1980, М 42, ст.  868) ,  а также Правил 
производства дел в МАК, утверждаемых 

президиумом ТПП СССР. Состоит из 
25 членов (включая председателя и двух 
его заместителей ), утверждаемых пре
зидиумом ТПП СССР на четыре года . 
МАК разрешает споры, связанные с 
фрахтованием судов, морской перевоз
кой грузов , морской буксировкой судов; 
морским страхованием; спасанием мор
ских судов либо морским судном судна 
внутреннего плавания; споры, связанные 
с подъёмом затонувших в море судов и 
иного имущества; со столкновением мор
ских судов, морского судна и судна внут
реннего плавания в морских водах , судов 
внутреннего плавания в морских водах; 
с причиненнем вреда при осуществлении 
морского рыбного промысла и др . 

МАК рассматривает те споры, к-рые 
стороны согласились или обязаны в силу 
междунар. соглашения передать на её 
рассмотрение. Дела по договорённости 
сторон могут рассматриваться единолич
ным арбитром, избираемым сторонами,  
или двумя арбитрами, один из к-рых 
избирается истцом, второй - ответчиком 
из числа членов МАК. Если два арбитра 
н:е придут к единому мнению, они изби
рают третьего арбитра также из числа 
членов МАК. 

В месячный срок со дня вынесения реше
ния МАК любая из сторон может обжа
ловать его в Верх. суд СССР, а Гене
ральный прокурор СССР принести по 
нему протест. Если в решении допу
щено н:еправильное применение действую
щих законов, оно отменяется Судебной 
коллегией по гражданским делам Верх . 
суда СССР и возвращается в МАК для 
нового рассмотрения в ином составе. 

Решения МАК исполняются сторонами 
добровольно. Неисполненные решения 
приводятся в исnолнение принудительна 
в соответствии с законом и междунар. 
договорами.  
• Л у н ц Л .  А. ,  Курс международного 
частного nрава , т .  3 - Л у н ц Л. А . ,  М а
Р ы ш е в а Н .  И . ,  Международное частное 
nраво,  2 иэд . , М . , 1976.  В .  А . Лавров, 
М О Р С К О Е П Р А В О - совокупность 
правовых норм, регулирующих общест
венные отношения, возникающие в про
цессе использования Мирового океана : 
торг. и военное мореплавание, рыболов
ство и морской промысел , добыча биоло
гич . и минеральных ресурсов ,  проведение 
научных исследований и т. д. (т. н:. меж
дунар . М. п . ) .  Междунар . М. п. регули
рует сотрудничество как между гос-вами 
в Мировом океане, так и между их граж
данами и орг-циями (юридич . лицами),  
поэтому оно включает нормы междунар. 
публичного права и междунар . частного 
права . К сфере междунар . п у б л и ч
н о r о М. п. относятся правовые вопросы 
межrос. отношений в связи с использова
нием Мирового океана. В основе этих 
отношений лежит прин:цип свободы откры
того моря, согласно к-рому все гос-ва и 
народы имеют равные права на пользо
вание Мировыи океаном . Важнейшими 
актами междунар. М. п. являются Устав 
ООН, Женевские конвенции 1958 (О тер
риториальном море и прилетающей зоне; 
Об открытом море; О континентальном 
шельфе; О рыболовстве и охране живых 
ресурсов открытого моря) ,  Брюссельские 
конвенции 1910 ,  Лондонские конвенции 
1954 (с поправками 1962, 1969, 197 1 ) ,  
1972, 1973, Конвенция п о  охране челове
ческой жизни на море 1960. Всеобъемлю
щий характер имеет Конвенция ООН по 
морскому праву, прин:ятая 30 апр. 1982 
и открытая для подписания 10 дек .  1982. 
Существ. значение для междунар . М .  п. 
имеет Московский договор 1963 о запре
щении испытаний ядерного оружия в ат-



мосфере , в космич. пространстве и под 
водой , а также Договор 1971  о запреще
нии размещения на дне l'юрей и океанов 
и в его недрах ядерного оружия и др. 
видов оружия массового уничтожения. 

Междунар. ч а с т н о е М. п. регу
лирует отношения гос. органов, граждан 
и орг-ций, возникающие с иностр. гос. 
органами, гражданами и орг-циями в 
связи с торг. мореплаванием (вопросы 
договора морской перевозки грузов, пас
сажиров, мор . буксировки, возмещения 
убытков от столкновения судов, судеб
ного и арбитражного разбирательства 
1\Юр . претензий и исков и др . ) .  Правовые 
нормы междунар. частного М. п.  содер
жатся во внутр . законодательстве нек-рых 
гос-в и в междунар. соглашениях. 

Сов . М. п .- совокупность установлен
ных Сов . гос-вом норм, регулирующих 
отношения сов . ,  а в ряде случаев иностр. 
орг-ций и граждан, в связи с использова
нием Мирового океана, и прежде всего 
для торг. мореплавания. Под торг. мо
реплаванием понимается деятельность, 
связанная с использованием судов для 
перевозки грузов , пассажиров, багажа 
и почты, для рыбных и иных мор. про
мыслов, добычи полезных ископаемых, 
а также для других хоз . ,  научных и куль
турных целей. Нормы сов. М. п. содер
жатся в адм . ,  rражд. и др. отраслях 
права. Оси . законодательным актом в 
области торг. мореплавания является Ко
декс торгового мореплавапил СССР .  

Сотрудничество СССР и др . социали
стич . стран в области судоходства регу
лируется специально разработанными в 
рамках СЭВ нормами. 
е Советское морское nраво, М . ,  1 9 8 0 ;  Б о й• 
ц о в Ф .  С . , И в а н о в Г . Г . . М а к о в
с к и й А. Л. ,  Морское право, М. ,  1 9 7 6 .  

А. С. Кокин. 
М О РСКОЙ П РОТЕСТ - письмеиное за
явление капитана мор . судна [капитана 
(шкипера) речного судна во время его 
следования по мор . путям ] о происшест
вии, к-рое может явиться основанием 
для предъявления к судовладельцу иму
ществ. требований, удостоверенное актом 
уполномоченного органа гос . управления . 

НА БЛ ЮДАТЕЛ Ь Н Ы Е  КО М И СС И И· 
в СССР органы общественного контроля 
за деятельностью исправительпо-трудо
вых учреждепий. Образуются при испол
комах районных , городских, областных 
и краевых Советов и при Советах Мини
стров союзных и авт. республик из числа 
депутатов Советов, а также представите
лей профсоюзных, комсомольских и др . 
общественных орг-ций и трудовых кол
лективов. Состав Н. к. утверждается мест
ными Советами .  Деятельность Н. к .  
регулируется исправительпо-трудовыми 
кодексами союзных республик и Поло
жениями о Н. к . ,  утверждёнными Прези
диумами Верх . Советов союзных респуб
лик (в РСФСР - Положением о наблю
дательных комиссиях от 30 сент. 1965 -
• Ведомости Верховного Совета РСФСР•,  
1965, Ng 40 , ст .  990, с изменениями и до
полнениями) .  

Оси. задачи Н .  к . :  контроль за деятель
ностью органов, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, ссылки,  высьtл
ки,  исправительпых работ с точки зре
ния соблюдения ими требований законо
дательства; за организацией и проведени
ем воспитат. работы с осуждёиными на 
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По сов. nраву составление М. n. регу
лируется Кодексом торгового морепла
вапия СССР (ст . ст. 286-292), Консуль
ским· ус:rавом СССР (ст. 84), законода
тельством союзных республик (напр. ,  
Законом РСФСР о государственном но
тариате, разд. IV, гл . XIII; Инструкцией 
о порядке совершения нотариальных 
действий исполнительными комитетами 
районных, городских, поселковых и сель
ских Советов, разд. III, гл . Xl).  Заявле
ние о М. п. должно содержать описание 
обстоятельств происшествия и мер, nри
пятых капитаном для обеспечения сох
ранности вверенного ему имущества. 
Перечия nроисшествий, требующих со
ставления М. п . ,  закон не содержит; он 
1'Южет заявляться при любых nроисшест
виях - спасании, столкновении, загряз
нении моря и т.  n. Наиболее часто М. n .  
заявляется nри nеревозке грузов. Заявле
ния о М. n. nодаются в сов. порту -
нотариусу или иному должностному лицу, 
на к-рое возложено совершение нотари
альных действий, за рубежом - сов. 
консулу или компетентному лицу иностр. 
гос-ва. Эти лица лишь проверлют заяв
ление без оценки изложенных в нём фак
тов. На основании заявления в установ
ленном порядке составляется акт о М. п . ,  
являющийся nри возникновении спора 
одним из видов доказательств. Изложен
ные в протесте сведения могут быть опро
вергнуты заинтересованной стороной. 
Однако до такого опровержения данные 
М. п. предnолагаются действительными, 
и судовладелец не обязан представлить 
иные доказательства. Составление М. n .  
означает не исключение ответственности 
судовладельца, а переложеиле на другую 
сторону бремени доказывания (см . Обя
заппость дсжазывапия) .  
М ОТ - см . Междупародпая оргапиза
ция труда. 
М ОТ И В П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ - внутрен
нее побуждение к преступному деянию; 
имеет серьёзное криминолоrич . и уrолов
но-правовое значение. Анализ М. п. даёт 
возможность глубже раскрыть nричины 
совершения nреступления и охарактери-

зовать личность правонарушителя. М. п.  
является существенным элеиентом моти
вации преступного деяния - сложного 
субъективного процесса, обусловли
вающего общественно опасное поведение 
людей. 

В уголовном праве М. п.- элемент 
субъективной стороны преступления 
(напр . ,  УК РСФСР, ст. 1 25);  квалифи
цирующий признак состава преступле
ния (напр. ,  УК РСФСР, ст. 102, п. • а >) ;  
обстоятельство, смягчающее или отягчаю
щее ответственность (напр. ,  УК РСФСР, 
ст. ст . 38, 39) .  
М О Ш Е Н Н И Ч ЕСТ ВО - в сов . уголов
ном праве преступление , заключающееся 
в завладении чужим имуществом или 
правом на него, а также в получении иных 
благ nутём обмана или злоупотребления 
доверием. Специфич . способ завладения 
имуществом (обман или злоуnотребление 
дов�рием) отличает М. от смежных со
ставов. Различают М . ,  связанное с хи
щепием социалистич . собственности, и 
М . ,  связанное с личной собственностью 
граждан (УК РСФСР, ст. ст. 93, 1 47) .  
Наиболее строго наказывается М. , 
связанное с социалистич. собственностью. 
Обстоятельствами, отягчающими ответст
венность за М. , являются: совершение 
М. nовторно или по предварит . сговору 
груnпой лиц; причинение круnного ущер
ба гос.  или обществ . орг-ции, значит. 
ущерба потерпевшему либо совершение 
М .  особо оnасным рецидивистом . 
М УЖЕЛОЖСТ ВО - nоловое извраще
ние, заключающееся в половом сноше
нии мужчины с мужчиной. Сов . уголов
ное право устанавливает уголовную ответ
ственность за _М. ,  к-рое относится к числу 
преступлепии против личпости (наnр. ,  
У К  РСФСР, ст. 121 ) .  Наказывается ли
шением свободы на срок до пяти лет; 
более строгая ответственность - на срок 
до восьми лет установлена за совершение 
М .  при отягчающих ответствеппость 
обстоятельствах: с применением физич. 
насилия,  угроз или в отношении несовеР" 
шеннолетнего, либо с использованием 
зависимого полQжения потерпевшего. 

водителей органов, исполняющих наказа
, ние, предприятий и орг-ций, организую

предприятиях и в учреждениях, где они щих труд осуждённых. Члены Н. к. 
работают; привлечение общественности имеют право посещать исправительно
к исправлению и перевоспитанию осуж- трудовые учреждения, а также предприя
дённых и оказание помощи общественным тия и орг-ции,  где работают осуждёиные, 
орг-циям и трудовым коллективам в вносить на рассмотрение соответствую
проведении воспитат. работы с этими щих Советов предложения по улучшению 
лицами; наблюдение за поведением в работы Н. к. и т. п .  
быту и на проиэводстве лиц, неоднократ- В Н .  к .  могут создаваться различные 
но судимых, после отбытия ими наказа- секции:  организации труда и профессио
ния; оказание помощи в трудовом и бы- нального обучения, общеобразовательного 
товом устройстве лицам, освобождённым обучения, помощи освобождёиным от 
из мест лишения свободы, от ссылки и наказания в трудовом и бытовом устрой
высылки. На Н. к . ,  образуемые при ис- стве и т .  д .  И .  В .  Шмаров. 
nолкомах вышестоящих Советов, а также НАДЗО Р - в СССР: 1 )  Н. с у д е б
nри Советах Министров союзных и авт. н ы й - процессуальная деятельность су
республик, возлагается координация дея- дов по проверке законности и обоснован
тельности Н. к. nри исnолкомах районных ности приrоворов, решений, определений 
и городских Советов, оказание им помощи и постановлений судов , по даче судебным 
и контроль за их работой. органам руководящих 'разъяснений по 

Для выполнения возложенных на них за- применению законодательства при рас
дач Н. к. наделены необходимыми nолно- смотрении уголовных и гражд. дел, а 
мочиями: они вправе nроверять деятель- также разрешение споров между судами. 
ность администрации учреждений и opra- В узком смысле судебный Н . - рассмот
нов .  исnолняющих наказание, nроводить 
приём осуждённых, принимать от них 
жалобы и заявления, заслушивать рука- НАДЗОР 179 



рение дел по протестам, прпиесённым в 
порядке Н. уполномоченными должност
ными лицами, на решения (приговоры) 
судов, вступившие в законную силу, и 
определения кассационной ин�анции. 

Судебный Н. имеет важное значение 
в осуществлении задач сов. уголовного 
и гражд. судопроизводства и укреплении 
социалистич. законности, является одной 
из гарантий исправления судебных оши
бок, обеспечения правильного и едино
образного применении законов и тем 
самым способствует наиболее полному 
достижению целей социалистич. право
судия. 

Осуществляется путём рассмотрения 
дел : по кассационным жалобам и проте
стам на решения (приговоры}, не вступив
шие в законную силу (см. также Касса
ция); по протестам, принесённым в по
рядке Н. на вступившие в законную силу 
решения (пiJиrоворы) судов (см . Надзар
ное nроизвод�во);  по заключениям про
курорав в связи с вновь открывшимлея 
обстоятельствами по делу (см. Возобнов
.ление угоJЮвного дела по вновь открыв
шимся об�ояте.ль�вам). 

2) Н. п р о к у р о р с к и й заключа
ется в осуществлении Ген . прокураром 
СССР и подчинёнными ему прокурарами 
вмсшего Н. за точным и единообразным 
испоJiнением законов всеми · министерст
вами, гос. комитетами и ведомствами,  
предприятиями, учреждениями, орг-ция
М}I, исполнительными и распорядит. ор
ганами местных Советов, колхозами,  кооп. 
и иными общественными орг-циями,  долж
ностными лицами, а также гражданами 
(Конституция СССР, ст. 164).  Органы 
прокуратуры принимают меры к выявле
нию и устранению любых нарушений 
закона, от кого бы эти нарушения ни исхо
дили, к восстановлению нарушенных 
прав и привлечению виновных к установ
ленной законом ответственности .  Проку
ратура СССР осуществляет свои надзор
ные функции путём Н. за исполнением 
законов органами roc. управления , пред
приятиями, учреждениями, орг-циями, 
должностными лицами и гражданами 
(обЩий Н . ); Н. за исполнением законов 
органами дознания и предварит. след
ствия; Н. за исполнением законов при рас
смотрении дел в судах; Н. за соблюдением 
законов в местах предварит. заключения, 
при исполнении наказания и иных мер 
принудит . характера, назначаемых судом . 

В общем Н. важное место занимает Н .  
з а  точным соответствием актов, издавае
мых министерствами, roc. комитетами 
и ведомствами, предприятиями, учреж
дениями и орг-циями, исполнительными 
и распорядительными органами местных 
Советов нар . депутатов, кооп . и иными 
обЩеств . орг-циями, Конституции СССР, 
конституциям союзных и авт. республик, 
законода т .  актам СССР, союзных и авт. 
республик, пост. Совета Министров 
СССР, Советов Министров союзных и 
авт. республик. Противоречащие зако
ну акты должны быть опротестованы. 

Д.irя выполнения функций по общему 
Н. прокурор вправе : истребовать для 
проверки приказы, инструкции и иные 
акты, проверять исполнение законов на 
месте (в учреждении, на предприятии); 
требовать представления необходимых 
документов и сведений, объяснений 
должностных лиц и граждан по поводу 
нарушений закона ; nривлекать правона
рушителей к ответ�венно�и уголов
ной, возбуждать дисциплинарное произ
водство или производство о правон.аруше-
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иии ад.минисmративно.м :Лйбо передать 
материал общественным орг-циям для 
решения вопроса о nрименении мер обще
�вепного воздействия; nринимать меры 
к обеспечению возмещения материального 
ущерба, причинённого нарушением зако
на ; вносить в гос. органы, обществ. орг
ции и должностным лицам nредставления 
об устранении нарушений закона, nричин 
нарушений и сnособствующих им усло
вий. См. также Прокурор. 

3) Н. а д м и н и с т р а т и в н ы й за 
лицами, освобождёнными из мест лише
ния свободы. Устанавливается для наб
людения за поведением этих лиц, предуп
реждения совершения ими новых nреступ
лений, оказания необходимого воепита т.  
воздействия. 

Согласно Положению об администра
тивном надзоре органов внутр. дел за 
лицами, освооождёиными из мест лише
ния свободы (• Ведомости Верх. Совета 
СССР•, 1966, .N! 30, ст. 597; 1970, .N! 24, 
ст. 206), адм. Н. nрименяется в отношении 
нек-рых категорий преступников (напр. ,  
особо опасных рецидив�ов). Устанав
ливается по месту постоянного жительст
ва освобождённого не позднее трёх лет с 
момента освобождения. Об установлении 
адм. Н. орган внутр. дел (милиция) 
выносит nостановление, в к-ром указы
ваются основания для установления Н . ,  
его срок и ограничения, применяемые в 
отношении nоднадзорного лица. Постанов
ление утверждается начальником город
ского (районного) отдела внутр. дел , а 
также прокураром (кроме постановления, 
вынесенного в отношении особо опасного 
рецидивиста).  Адм. Н. устанавливается 
на срок от шести месяцев до одного года; 
срок может бмть продлён каждый раз на 
шесть месяцев, но не свыше сроков , пре
дусмотренных законом для погашения 
или снятия суди.мо�и за данное престуn
ление. О nрекращении Н. выносится сnец. 
nостановление, к-рое утверждается на
чальником гор. (районного) отдела внутр. 
дел и объявляется поднадзорному.  

Нарушение nравил адм. Н .  влечёт 
применение мер адм . воздействия. Зло
стное нарушение правил Положения об 
адм. Н. влечёт уголовную ответствен
нос.ть (УК РСФСР, ст. 1 982) .  
НАДЗО Р Н О Е  П РО И З ВОДСТВО - в  
СССР порядок пер�отра решений (при
говоров), вступивших в законную силу, 
а также кассационных определений и 
иных решений нижестоящих судов (в т .  ч. 
не подлежащих кассационному обжало
ванию либо опротестованию - УПК 
РСФСР, ст. 331 ) .  Осуществляется путём 
рассмотрения дел по nротестам, прине
сённым в порядке надзора уполномочен
ными должностным и л ицами в соответ
ствии с их комnетенцией . Правом 
nринесения протестов в nорядке надзора 
наделены: Председатель Верх. суда СССР 
и Генеральный прокурор СССР, а также 
их заместители, Главный Военный про
курор, прокурары союзных республик и 
их заместители, nредседатели Верх. судов 
союзных республик и их заместители, 
Председатель Военной коллегии Верх . 
суда СССР, nрокурары авт. республик, 
краёв, областей, городов, авт. областей и 
авт. округов, председатели военных 
'l'рибуналов и военные прокурары видов 
Вооружённых Сил СССР, округов, груnп 
войск , флотов, nредседатели Верх. судов 
АССР, судов краёв, областей, городов, 
авт. областей и авт . округов (напр . , УПК 
РСФСР, ст . 371) .  Пересмотр дел в по
рядке надзора осущесталяют президиум 
Верх. суда АССР, краевого, областного, 
городского суда , суда авт. области и авт. 
округа; судебные коллегии по гражд. и 

уголовным делам - Верх. судов союзных · 
ресnублик ; президиумы и плену�tы Верх. 
судов союзных республИк, а также воен
ные трибуналы видов Вооружённых Сил 
СССР, округов , групп войск и флотов. 
В Верх . суде СССР в качестве надзор
ных инстанций действуют судебные кол
легии:  по гражд. делам, по уголовным 
делам и военная коллегия . Высшей над
зорной инстанцией является Пленум Верх. 
суда СССР. 

Основания для пересмотра уголовных 
дел в порядке надзора (такие же, как и 
при кассации): односторонность или не
nолнота предварит. или судебного след
ствия ; несоответствие выводов суда, из
ложенных в nриговоре, фактич. обстоя
тельствам дела; существенное нарушение 
уголовно-процессуального закона; неnра
вИльное применение уголовного закона ; 
несоответствие назначенного судом на
казания тяжести преступления и лично
сти осуждённого . В гражд. nродессе 
основаниями к отмене в nорядке надзо
ра решений, определений или nостанов
лений су да являются их необоснован
ность или существенные нарушения норм 
материального или процессуального 
права . 

Дело по nротесту рассматривается над
зорной инстанцией в судебном заседании 
в сроки,  установленные законом (напр, ,  
в уголовном процессе - не nозднее 15 
сут, а в Верховном суде союзной ресnуб
лики не nозднее одного мес) с момента 
поступления дела с протестом (УПК 
РСФСР, ст. 377) .  В судебном заседании 
участвует прокурор, к-рый поддерживает 
принесённый им протест или даёт заклю
чение по nротесту nредседателя суда или 
его :�аместителя. Суд может пригласить 
для дачи объяснений осуждённого или 
оправданного, их защитников , закон
ного представители несовершеннолетне
го,  потерпевшего и его nредставители, 
гражд. истца, гражд. ответчика и их 
nредставителей. В результате рассмот
рения дела в порядке надзора суд мо• 
жет: оставить протест без удовлетво
рения; отменить приговор (решение, 
определение) и nередать дело на новое 
рассмотрение или прекратить дело про
изводством; отменить кассационное опре
деление и nередать дело на новое касса
ционное рассмотрение; отменить определе• 
ние или nостановление, вынесенные в по
рядке Н . , и оставить в силе (с измене
нием или без изменений) приговор суда 
и кассационное определение ; nри нали
чии особых обстоятельств - вынести ча
стн.ое опреде.лепие (постановление). При 
рассмотрении протеста суд не связан до
водами nротеста и обязан проверить всё 
производство по делу в полном объё�rе. 
Надзорная инстанция может смягчить на
казание или применять закон о менее 
тяжком nреступлении, но не вnраве уси
лить наказание или nрименять закон о 
более тяжком nрестуnлении. При отмене 
nриговора по этим мотивам дело направ
ляется на новое рассмотрение в -суд nер
вой или кассационной инстанции.  

Пересмотр в порядке надзора обвинит. 
nриrовора, определения, постановления 
суда по мотивам мягкости наказания, 
необходимости применении закона о бо
лее тяжком nреступлении или по иным 
основаниям, влекущим ухудшение nо
ложения осуждённого, а также оправда
тельного nриговора либо определения 
суда о прекращении дела допускается 
лишь в течение года по вступлении их 
в законную силу.  О .  П. Темушкин. 
НАДО М Н И КИ - в СССР лица ,  заклю
чившие трудовой договор с предприятием 
(об-ъединением, комбИнатом, учрежден-и-



ем , орг-цией, колхозом) о выnолнении 
р,аботы на дому личщ>Iм трудом, как nра
вило, из материалов и с использованием 
орудий и средств труда, выделяемых 
nредприятием либо приобретаемых Н. за 
счёт средств этого предnриятия. Н. обыч
но работают в сфере nроизводства това
ров нар. потребления, оказания отд . 
видов услуг гражданам и предприятиям 
(через ателье и приёмные пункты системы 
бытового обслуживания населения). Ра
бочие задания Н. может выполнять при 
участии членов своей семьи.  

Преимущественное право на заключе
ние трудового договора о работе на дому 
nредоставляется: женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 15 лет; инвалидам и 
пенсионерам; лицам, достигшим пенеион
ного возраста, но не получающим пенсию; 
лицам с пониженной трудоспособностью, 
к-рым рекомендован труд в надомных 
условиях; лицам, осуществляющим уход 
за инвалидами или длительно болеющими 
членами семьи, к-рые по состоянию здо
ровья нуждаются в уходе; занятым на 
работах с сезонным характером nроизвод
ства (в l'!ежсезонный nериод) ,  а также обу
чающиися в очных учебных заведениях; 
лицам, к-рые по объективным причинам 
не могут работать непосредственно на 
нроизводстве в данной местности (напр. ,  
в районах и местностях ,  имеющих свобод
ные трудовые ресурсы) .  Лица , владею
щие нщ:терствои изготовления изделий 
нар . художеств. промыслов, сувенирных 
изделий или оригинальной упаковки для 
них, могут быть приняты на работу в 
качестве Н. независимо от рода их дея
тельности и работы на др . предприятиях. 
Запрещается предоставлять Н. такие виды 
работ, к-рые создают неудобства для со
седей . 

На Н. распространяется действие зако
нодательства о труде с нек-рыми особен
ностям и .  Их труд регулируется Положе
нием об условиях труда надомников, ут
верждённым пост. Госкомтруда СССР и 
ВЦСПС от 20 сент . 1981 (� Бюллетень 
Госкомтруда СССР1> , 1982, .N!1) . Трудовые 
книжки на Н. заводятся после сдачи ими 
первого выполненного задания . Админи
страция предоставляет в бесплатное поль
зование Н. оборудование , инструиенты 
и приспособления, обеспечивает их свое
временный ремонт. В случаях, когда Н.  
используют свои инструменты и l'!еханиз
иы, ии выnлачиваются соответствующие 
коиnенсационные сумиы. Руководители 
предприятий по согласованию с коиите
том профсоюза иогут оплачивать труд 
Н. сдельно или аккордно, устанавливать 
для них сnец. нормы выработки (с учётом 
конкретных условий их труда),  вводить 
преиирование Н. в соответствии с дейст
вующии на nредприятии положением о 
преиировании за оси . результаты хоз . 
деятельности. Н. пользуются правои на 
оси . (ежегодный) отпуск в 15 рабочих 
дней (если они в соответствии с законода
тельством не ииеют права на отпуск боль
шей продолжительности), а в nредусмот
ренных законои случаях - правом на 
доnолнит. отпуск (напр . ,  за длит . непре
рывный стаж работы).  

В . И .  Ншситииский. 

НАД П И С Ь  П ЕР ЕДАТОЧ НАЯ - см .  
Ииqрсса.меит . w 
НАЕ М И М У Щ ЕСТ В Е Н Н Ы й - в сов . 
гражд . праве договор, в силу к-рого одна 
сторона (наймодатель) обязуется предо
ставить другой стороне (нанииателю) 
имущест.во во временное пользование за 
плату . Н. и. ииенуется иногда прокатои 
(бытовым и др .) ,  арендой . Н. и. регули
руется Основами гражданского законо
дательства (ст. ст. 53-55), ГК союзных 

республик (напр. ,  ГК РСФСР, ст. ст. 
275�294), а также спец. нормативными 
актами, в т. ч. правилами найиа ,различ
ных видов имущества. 

Н. и. обеспечивает эконоиически целе
сообразным способом нормальную дея
тельность иногих социалистич. орг-ций, 
испытывающих временную потребность 
в технич. средствах и инои имуществе ,  
конторских, складских помещениях, поз
воляет удовлетворять бытовые и нек-рые 
другие потребности граждан . 

Правом распоряжения имуществом, пе
реданным ему, наниматель ,  как прави
ло, не обладает; закон допускает лишь 
возможность передачи имущества в под
иаё.м при обязательном согласии наймо
дателя.  

В случае нарушения nраво владения 
нанимателя, как и всякого законного 
владельца ииущества, защищается против 
любого лица , в том числе и против най
иодателя, являющегося собственником 
имущества или лицом, владеющим иму
ществом на праве оперативного управле
ния (Основы, ст. ст. 26 ' ,  29; ГК РСФСР, 
ст.  157).  

Договор Н .  и .  с участием граждан 
сохраняет силу и при переходе права соб
ственности или права оперативного управ
ления на сданное внаём имущество от 
наймодателя к другому лицу (напр. , при 
nродаже имущества, передаче его в связи 
с реорганизацией юридич . лица). Срок 
договора Н. и. не должен превышать 10  
лет. Договор Н .  и.  может быть совершён 
и без указания срока; в этом случае он 
считается заключённым на неопределён
ный срок . Для отношений между орг-ция
ми закон устанавливает менее продолжи
тельные предельные сроки действия дого
вора Н .  и . :  пять лет при найме строения 
или нежилого помещения, один год 
при найие оборудования и иного имущест
ва. Договор, в к-ром хотя бы одной сторо
ной является орг-ция, должен быть , как 
правило ,  совершён в письменной форие. 
Такое же требование предъявляется к до
говорам между гражданами ,  заключаемым 
на срок более одного года. 

Важнейшие обязанности наймодате
ля - предоставить нанимателю имуще
ство в состоянии, соответствующем усло
виям договора и назначению имущества, 
nроизводить за свой счёт капитальный 
ремонт ииущества (если иное не установ
лено законом или договором) .  Нанима
тель обязан своевреиенно вносить наём
ную плату, пользоваться имущеетвои в со
ответствии с договором и назначением иму
щества, поддерживать его в исправном 
состоянии, производить за свой счёт те
кущий реионт (если иное не установлено 
законои или договорои),  а при ирекра
шении договора - вернуть имущество в 
надлежащем состоянии, с учётом нор
мального износа . А . Ю. Кабалкин. 

НАИ БОЛ Ь Ш ЕЕ БЛАГО П Р ИЯТСТ ВО
ВА Н И Е - в междунар . праве один из 
важнейших принципов регулирования · 
экономич. ,  в т. ч. торговых, отношений 
между различныии гос-вами. Означает , 
что каждое из договаривающихся гос-в 
обязуется предоставлять другому rос-ву, 
его физич. и юридич. лицам в той или 
иной области их взаимоотношений права , 
преимущества ,  привилегни и льготы, 
столь же благоприятные, какие оно nредо
ставляет или предоставит в будуще�t 
любому третьему государству, ero фи
зич. и юридич лицам. В ажной областью 
применения принцила Н. б. является 
таможенный режим (пошлины, налоги 
и др. сборы, правила и формальности, 
прииеняеиые при таможенной обработке 
товаров , и т. п.).  В торг. договорах часто 

предусматривается режим Н. б. в отно
шении внутренних налогов и сбор'ов ,  
к-ры!Vш облагается производство , обра
ботка и обращение импортированных 
товаров;  nравоного положения физич . и 
юридич. лиц иностр . гос-ва; nравил и 
формальностей при транзите товаров,  
а также в отношении условий мореплава
ния и др . 

Принцип Н. б. получил широкое рас
пространение в совр. иеждунар. отноше
ниях , так как он создаёт равные условия 
для всех иностр . гос-в ,  их организаций, 
фирм и граждан. В припятых в 1964 на 
Женевской конференции ООН по торгов
ле и развитию � общих принципах, оnре
деляющих международные торговые от
ношения и торговую политику, способст
вующие развитию J> указывается, что меж
дунар . торговля должна быть взаино
выгодной и вестись на основе режиNа 
Н. б. и в рамках этой торговли не долж
ны предпринииаться действия, нанося
щие ущерб торговым интересам др. 
стран. 

Принциn Н .  б .  nоложен в основу торГ. 
договоров социалистич. гос-в как между 
собой, так и с капиталистич . гос-вами .  
В советской договорной практике имеются 
изъятия из режииа Н. б . ,  к-рые заключа
ются в предоставлении соседним с СССР 
странам льгот в целях облегчения 
приграничной торговли. Империалистич. 
rос-ва, и прежде всего США, используют 
предоставление Н. б. для проведения 
дискриминационных мер по отношению к 
СССР и др . социалистич. странам . Так , 
с 1951 США не предоставляют СССР 
принцип Н .  б. , в 1982 по полптич. мотii 
вам режииа Н. б. лишена Польша. 

fvl. М. Богуславски.й, 
НАКАЗА Н И Е - особая мера гос . при
нуждения за совершённое прес.тупле
пне. По определению К .  Маркса . Н .  
� . . .  есть н е  что Иное , как средство само
защиты общества против нарушений усло
вий его существования . . .  » (М а р к с К:  
и Э н г е л ь с  Ф . ,  Соч. , 2 изд. , т . 8, 
с. 531 ). 

. 

Классовый характер Н. определяется 
типом гос-ва, в к-ром оно применяется. 
В эксплуататорском обществе Н .  служИт 
интересам господствующего I<Ласса,  хо� 
тя в бурж. науке уголовного права клас
совая направленность Н. всегда тщатель� 
но маскировалась. Представители клас
сич . школы уголовного права с позиций 
теории т. н. �свободной воли J> рассмат
ривали Н. как средство возмездия за 
причинённый вред или искупления вины. 
Антропологич.  школа уголовного права 
(Ч . Ломброзо, Э. Ферри, Р. Гарофалдо 
и др . )  выдвинула идею замены Н. мерами 
безопасности. Различные совр . течения в 
теории бурж. уголовного права (l{anp, ,_ 
концепция �социальной защиты J>) отри
цают роль правоных мер, а значит и Н. в 
борьбе с nрестуnностью. ПредставителЦ 
т. н. �новой социальной защиты1> не оТрJ1-
цают полностью роль Н .  как средствц 
защиты общества от преступлений. Не
смотря на то что в трудах нек-рых совр. 
прогрессивных бурж . юристов перед Н .  
ставится задача реабилитации преступ
ника, сущность Н .  в бурж . гос-вах оста
ётся ирежней - возмездие и устрашение. 
Вся пенитенциарная система в бурж. 
странах направлена на унижение че
ловеческого достоинства , причинение 
нравственных и физич. страданий осуж
денным. 

В СССР Н.- мера гос . принуждения, 
применяемая только судон от имщi_и 
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гос-ва к лицам, совершившим преступле
ние; средство охраны социалистич. обще
ственных отношений. 

Осиовы уголовного закан.одательства 
Союза ССР и союзuых республuх (ст. 20) 
указывают, что Н. не только является 
карой за совершённое nрестуnление, но 
и имеет целью исnравление и nеревоспи
тание осуждённых в духе честного отно
щения к труду, точного исполнения зако
нов и уважения к nравилам социалистич. 
общежития, nредуnреждение соверше
ния новых преступлений как самим осуж
дённым, так и др . лицами. Важное зна
чение для nонимания содержания и целей 
Н. имеют nоложения Осиов ш;правитель
по-трудового закан.одательства ·союза 
ССР и союзuых республик о том, что 
исnолнение Н .  должно сnособствовать 
искоренению престуnности (ст. 1 )  и что 
оно соединяется с nрименением мер ис
nравительно-трудового воздействия (ст . 2). 
Оси .  средства реализации цели ис
nравления и nеревосnитания осуждён
ных также названы в Основах испра
вительно-трудового законодательства 
(ст. 7) ,  где указано, что эта цель достига
ется nутём установления оnределёююго 
режима Н. , общественно полезного труда 
осуждённых, nроведения с ними nолитико
воспитательной работы, их общеобра
зовательного и nрофессионально-технич .  
образования . 

Н .  всегда лишает nреступника оnре
делённых благ (и тем самым nричинлет 
ему страдание), а также выражает отри
цат. оценку самого nреступника и совер
шённого им деяния со стороны гос-ва. В 
сов. nраве nричиневне страдания осуж
дённому не является целыо Н. Это след
ствие того, что Н. представляет собой 
установленный законом комnлекс право
ограничений, в к-ром выражается свойст
во Н . - кара. Именно тем , что оно кара
ет, Н. оказывает предуnредит. воздейст
вие на nреступника и др . членов общества, 
создавая у людей убеждение, что нака
зуемо оnределённое nоведение людей. 
Это свойство Н .  служит nредуnреждению 
nрестуnлений (общему и сnециальному) .  
В сов. обществе целыо Н .  в конечном 
счёте является именно nредуnреждение 
nреступлений, этому служит и само 
Н. , и система исправления и nеревоспи
тания осуждённых . 

Н .  назначается судом в строгом соот
ветствии с уголовным законом в nорядке, 
установленном уголовно-nроцессуальным 
законодательством. Мера наказания оn
ределяется с учётом всех обстоятельств 
дела, личности виновного, меры вины 
и т.  д. (см . также Ипдивидуализация 
паказапuя, Мера паказапия) .  

В условиях развитого социалистич. 
общества всё большее значение для nра
вильного регулирования общественных 
отношений nриобретает метод убежде
ния, обществеппого воздействия на лиц, 
нарушающих общественный порядок (пе
редача дел в товарищеС/Сие суды, услов
пое осуждепuе с обязательным nривле
чением к труду, припудuтельпые меры 
воспитательпою характера, nривлече
ние к адм. ответственности и т. д . ) .  Одна
ко nринуждевне в форме Н. сохраняет 
своё значение, особенно для борьбы с наи
более оnасными преступлениями, рецидив
ной nрестуnностью. Ведётся nостоянная 
работа nо совершенствованию системы при
меневил и исполнения Н . ,  по nовышению 
его эффективности, с тем чтобы усnешно 
реmить задачу искоренения nрестуnности 
в социалистич. обществе. 
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8 Советское уголовное право. Общая часть , 
М . , 1 98 1 ;  Курс сове1ского уголовного права , 
т. 3, М . , 1 9 7 0 ;  К а р  n е ц И .  И . ,  Нака
зание. Социальные, правовые и криминоло
гичесi<Ие проблемы,  М . ,  1973;  С т р у  ч
к о в Н. А . ,  Уголовная ответственность 
и ее реализация в борьбе с преступностью, 
Саратов , 1978.  Н. А . Стручков. 
НА КАЗ Ы И З Б И РАТЕЛ Е Й - имеющие 
общественное значение и одобренные в 
установленном порядке поручения изби
рателей своим деnутатам в nредстави
тельном органе. Являются одним из выра
жений nрипципа имnеративного мапдата, 
на основе к-рого строятся отношения 
между избирателями и депутатами в со
циалистич . гос-вах. Н .  и .- один из важ
ных институтов социалистич. демокра
тии, обесnечивающих неnосредств. участие 
граждан в уnравлении делами гос-ва и 
обшества. 

В СССР институт Н. и. закреплён в 
Конституции СССР (ст . 102), в конститу
циях союзных и авт. ресnублик, в к-рых 
указано, что избиратели дают наказы 
своим деnутатам, а соответствуюшве Со
веты нар . деnутатов рассматривают Н. и . ,  
учитывают и х  nри разработке nланов 
экономич. и социального развития и со
ставления бюджета, организуют выпол
нение Н. и. и информируют избирателей 
об их реализации .  

Эти конституционные nринципы nолу
чили развитие в текущем законодатель
стве. В Указе Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 сент. 1980 < Об орга
низации работы с наказами избирателей �> 
(сВедомости Верховного Совета СССР!>, 
1980, .N2 36, ст. 736) отмечается, в част
ности, что Н. и. направлены на улучmе
ние деятельности Советов нар . деnутатов 
по руководству гос . ,  хоз . и социально
культурным строительством, обеспечение 
комплексного экономич. и социального 
развития на их территории, на удовлет
ворение растущих материальных и ду
ховных потребностей людей . 

Предложения о наказах nринимаютел 
или отклоняются открытым голосованием 
nростым большинством nрисутствующих 
избирателей на nредвыборном собрании. 
Исnолкомы местных Советов вносят 
на рассмотрение Советов предложения о 
nринятии Н. и .  к исполнению, а также 
план мероnриятий по их выполнению . 
Н. и . ,  реализация к-рых относится к ве
дению выmестоящих органов, направля
ются в исполком вышестоящего Совета . 
Компетентный Совет, исходя из общегос. 
интересов и интересов граждан, nрожи
вающих на его территории, реmает, в 
какие сроки Н .  и .  должны быть реализо
ваны; он может nринять мотивированное 
реmение о нецелесообразности выnолне
ния отдельных Н. и .  

Н .  и . , данные деnутатам Верх. Совета 
СССР, Верх . Советов союзных и авт. 
ресnублик, рассматриваются Президиу
мами соответствующих Верх.  Советов 
или по их nоручению - Советами Ми
нистров. На всех уровнях уnравления 
Н. и. учитываются nри разработке 
nроектов планов экономич . и социального 
развития. Выnолнение Н. и. контролиру
ется как самими Советами,  так и их ис
nолкомами, постоянными комиссиями и 
самими депутатами .  В союзных респуб
ликах принимаютел Положения об орга
низации работы с наказами избирателей 
(наnр . ,  в РСФСР такое Положение ут
верждено 6 мая 1982 - • Ведомости Вер
ховного Совета РСФСР�>, 1982, .N!! 19,  
ст.  587 ) .  

Аналогичный институт существует так
же в ряде зарубежных социалистич. стран 
(напр . ,  в Болгарии, где в 1978 издан спец. 
указ о Н. и . ). Б. А. Страшун. 

НАКЛАДНАЯ - в СССР: 1 )  товарная 
Н . - первичный бухгалтерский документ, 
nредназначенный для оформления опе
раций по отпуску и приёму товарно
материальных ценностей . Содержит наи
менование выnисавmей её орг-ции, номер 
и дату , кем и кому отпущен товар, ero 
наимено.вание, количество, сорт, цену и 
др . данные, основание для отпуска това
ра, расnиску материально ответственных 
лиц в его отnуске и приёме. 2) Трансnорт
ная Н . - основной nеревозочный доку
l'tент, к-рый регулирует отношения между 
nеревозчиком, отправителем и получате
лем груза , отравляемого по железной 
дороге, внутр . водным путя�r , воздушным 
и автомобильным трансnортом; оформля
ет и удостоверяет договор перевозки 
грузов . Составляется грузоотправителем 
по установленной форме на имя опреде
лённого получателя и подnисывается от
правителем, к-рый несёт перед nеревоз
чиком ответственность за правилыюсть 
сведений, указанных им в трансnортной 
Н . ;  nеревозчик вnраве nроверить пра
вильиость этих сведений . Транспортная 
Н. соnровождает груз на всём пути его 
следования и выда ётся грузоnолучателю 
в пункте назначения вместе с грузом . Она 
удостоверяет важнейшие данные , отно
сящиеся к перевозке груза (наименование, 
число мест, вес, маркировку, время приё
ма к nеревозке и nрибытия в пункт наз
начения и др . ), и nоэтому имеет больmое 
доказательственное значение для удосто
верения факта заключения договора пе
ревозки, его содержания и надлежащего 
исnолнения. Представление трансnорт
ной Н. обязательно при nредъявлении 
претепзий и исков по ряду требований (в 
случае недостачи, nорчи или поврежде
ния груза , просрочки в доставке, задерж
ки выдачи).  
НАЛ О Г  НА ХОЛ ОСТЯ КО В ,  ОДИ Н О
К И Х  И МАЛОС Е М Е Й Н Ы Х ГРАЖ
ДАН - в СССР взимается на основании 
Указов Президиума Верховного Сове1:а. 
СССР от 21 нояб. 1941 и от 8 июля 1944 
(с nоследующими дополнениями и изме
нениями).  Налог в размере 6% от суммы 
заработка (дохода) уnлаЧивают граждане 
СССР, не имеющие детей : мужчины в 
возрасте св. 20 до 50 лет; женщины, со
стоящие в браке , в возрасте св . 20 до 
45 лет. Одинокие женщины к уnлате 
налога не nривлекаются . 

От налога освобождаются рабочие ,  
служащие и др . граждане, имеющие детей 
(nри этом учитываются все дети незави
симо от их возраста, в т. ч. и усыновлён
ные в установленном законом nорядке). 
В тех случаях, когда у одного из супру
гов , состоящих в зарегистрированном 
браке, имеются дети от другого брака, то 
эти дети учитываются у отчима или маче
хи nри условии, если они находятся или 
находились до достижения 18 лет на их 
иждивении или восnитании.  

Если дети рождены от родителей, не  
состоящих в зарегистрированном браке , 
от налога освобождается только мать, а 
отец - лишь nри условии, что его отцов
ство установлено по совместному заявле
нию обоих родителей в органах загса или 
(при отсутствии совиестного заявления 
обоих родителей) в судебном порядке. 
Мужчины, имеющие детей от незаре
гистрированного брака (родивпrихся до 
1 окт. 1968), не освобождаются от упла
ты налога даже в случае, если по реmе
нию суда они уплачивают алиl'rенты на 
их содержание. 

В соответствии с Указом Президиума 
Верх . Совета СССР от 25 дек . 1972 (� Ве
домости Верховного Совета СССР �,  1 972, 
NQ 52, ст. 518) этот вид налога не взимает-



ся с тех граждан, чья заработная плата
до 70 руб. в месяц включительно . 

Для рабочих и служащих, получающих 
по месту осн. работы от 71 до 90 руб. в 
месяц включительно, введены попижеи
ные ставки налога (см . пост. Совета Ми
нистров СССР от 25 дек . 1972 - СП 
СССР, 1973, .N2 1, ст. 2) .  Освобождены от 
уплаты налога также следующие катего
рии граждан : 

генералы, адмиралы,  лица офицер
ского состава, проходящие действит. воен
ную службу за границей, и их жёны; сол
даты, матросы, сержанты и старшины, 
прапорщики и мичманы, состоящие на 
действительной военной службе , и их 
жёны; курсанты и слушатели военпо
учебных заведений, не имеющие офи
церских званий, военные строители воен
но-строительных отрядов и их жёны. 
За всеми перечисленными категориями 
военнослужащих и их жёнами указан
ная льгота сохраняется на всё время 
нахождения военнослужащих в лечеб
ных учреждениях и в отпуске по болез
ни,  а в случае увольнения с действит. 
службы по болезни - на время не бо
лее одного года со дня увольнения 
(СП СССР, 1981 , отд . I, .N2 1 1 ,  ст. 64); 
мужчины и женщины,  у к-рых погибли 
или без вести пропали на фронтах Вели
кой Отечеств . войны дети, состоявшие 
в рядах Сов. Армии, в народном опdлче
нии, истребит. батальонах, партизанских 
отрядах, а также граждане, у к-рых дети 
погибли в борьбе за Родину как участники 
подпольных партийных, комсомольских 
и др. общественных орг-ций или были 
насильственно уведены, или убиты не
nриятелем; учащиеся средних сnец. учеб
ных заведений и студенты вузов (как 
мужчины, так и женщины) до истечения 
того календарного года, в к-ром им испол
няется 25 лет (эта льгота относится лишь 
к студентам дневных отделений учебных 
заведений и не распространяется на уча
щихся , проходяшик учёбу без отрыва от 
производства, и на аспирантов); инвали
ды первой и второй групп, как получаю
щие , так и не получающие пенсии, и их 
супруги; граждане, больные гипофизар
ным нанизмом (лилипуты) .  
НАЛ О Г С ЕЛ ЬС КОХОЗЯ Й СТ В Е Н
Н Ы Й - в СССР налог, уплачиваемый· 
х-вами колхозников и др . граждан, не 
состоящих членами колхозов , к-рым от
ведены земельные участки в сельской 
местности .  

В соответствии с Законом о т  8 авг. 1953 
•О сельскохозяйственном налоге� (ст. 2) 
(• Ведомости Верховного Совета СССР•, 
1953, .N2 7 )  Н .  с. исчисляется с каждого 
х-ва по площади земельного участка, 
находящегося в его пользовании. При 
определении размера Н .  с .  не учитывают
ся земли, занятые постройками ,  кустар
никами, лесами ,  дорогами общественного 
пользования, оврагами, балками, а также 
земли, выделяемые рабочим и служащим 
предприятий и орг-ций под коллективные 
и индивидуальные огороды и сады . Н. с .  
н е  взимается также с земельных участков, 
дополнительно выделенных гражданам 
для выращивания кормовых культур в со
ответствии с заключёнными ими с с . -х .  
предприятиями и орг-циями потреби
тельской кооперации договорами на вы
ращивание скота и птицы и реализацию 
ИЗЛИШКОВ l'IOЛOKa . 

С хозяйств колхозников налог исчис
ляется по ставкам с 0,01 га земельной пло
щади . 

По Н .  с. установлена широкая система 
льгот. Так, от уплаты налога освобожда
ются: а) х-ва колхозников и х-ва лиц, не 
являющихся членами колхоза, член семьи 

к-рых,  числящийся в составе х-ва, нахо
дится на действит . службе в Сов. Армии, 
Боенно- Морском флоте или в погранич
ных и внутренних войсках (если в семье 
не осталось других трудоспособных, кро
ме жены или матери военнослужащего, 
имеющей детей в возрасте до восьми лет);  
б)  х-ва,  в состав к-рых входят инвалиды 
Великой Отечеств. войны первой или 
второй группы либо др . инвалиды первой 
или второй группы из числа военнослу
жащих, ставших инвалидами вследствие 
ранения или увечья,  полученных при 
защите СССР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы,  либо вслед
ствие заболевания, связанного с пребы
ванием на фронте; х-ва инвалидов первой 
или второй группы из числа бывших пар
тизан, а также х-ва др . инвалидов первой 
или второй группы, приравненных по 
пенеионному обеспечению к указанным 
категориям военнослужащих. Х-ва, в со
став к-рых входят инвалиды труда пер
вой или второй группы (при отсутствии 
в х-ве трудоспособных членов), полно
стью освобождаются от уплаты налога; 
при наличии трудоспособных сумма на
лога для этих х-в снижается наполовину.  
Освобождаются от уплаты Н .  с .  также 
учителя сельских школ, агрономы, зоо
техники, гидротехники, землеустроители, 
мелиораторы, ветеринарные врачи и 
фельдшеры, врачи и средний мед . пер
совал, гос. санитарные инспекторы, имею
щие спец. образование и работающие по 
специальности на предприятиях, в уч
реждениях и орг-циях , находящихся в 
сельской местности, и нек-рые др . кате
гории работников, перечисленные в за-
коне. М. И . Козырь. 
НАЛ О ГИ ГОСУДА РСТ В Е Н Н Ы Е -
обязательные платежи, устанавливаемые 
и взимаемые гос-вом с граждан, а также 
с юридич. лиц. Возникли с появлением 
гос-ва как средство покрытия расходов 
по выполнению задач и функций гос-ва. 
В эксплуататорских гос-вах Н.  г. служат 
главным источником доходов гос. бюдже
та и своей основной тяжестью ложатся 
на плечи трудящихся. Первоначально 
налоги взимались в натуральной форме. 
С развитием товарно-денежных отноше
ний они приобрели по иреимуществу де
нежный характер. В бурж. странах с 
развитием государственно-монополистич. 
тенденций происходит стремительный 
рост налогов: в развитых капиталистич. 
странах посредством налогов в бюджет 
мобилизуется от одной трети до половины 
национального дохода. Полученные сред
ства направляются гл . обр . на военные 
цели, содержание гос . аппарата и осущест
вление разного рода программ по регу
лированию капиталистич . экономики. 

По способу взимания Н. г .  делятся на 
прямые и косвенные. Прямые взимаются 
с доходов или имущества граждан или 
юридич. лиц и уплачиваются ими непо
средственно. Косвенные налоги взимают
ся путём прибавки к цене товаров (обычно 
предметов широкого потребления) и тем 
самым перекладываются на покупателей 
товаров, облагаемых налогом. Осн . их 
часть падает па массовых потребителей 
товаров, т. е. малоимущие слои населе
ния. В. И. Ленин называл косвенные 
налоги налогами на бедных (см. Полн . 
собр. соч . ,  т. б, с. 262).  

В условиях социализма гл. источником 
ДОХОДОВ ГОС . бюджета ЯВЛЯЮТСЯ ДОХОДЫ 

от социалистич. х-ва . В СССР после ре
формы 1930 Н. г. поступают в бюджет 
в основном в двух формах - посредст
вом налога с оборота и платежей из при
былей. Налог с оборота с учётом его со
циально-экономич.  природы сохранил 

лишь фориу Н. г. , став по существу не
налоговым платежом . В чистом виде 
Н. r. сохранились в СССР лишь для обло
жения доходов кооперации и обществен
ных орг-ций, а также для обложения до
ходов и имущества граждан. Колхозы 
уплачивают подоходный налог со своего 
х-ва . Наряду с этим существует подоход
ный налог с предприятий и орг-ций кооп. 
систем и предприятий общественных 
орг-ций. 

Среди налогов ,  взимаемых с граждан, 
наибольшее значение имеет nодоходиый 
иалог . Х-ва колхозников и др. граждан, 
имеющих земельные участки в сель
ской местности, уплачивают иалаг се.лъ
схохазяйствеииый. Существуют также 
местные налоги и сборы.  В СССР прово
дится политика снижения налогов с на
селения : поступления налогов с населе
ния составляют обычно ок . 7-8 % дохо
дов гос. бюджета СССР. Ряду категорий 
плательщиков предоставляются льготы 
по Н. г. (напр . ,  инвалидам, военнослу
жащим ) .  М. И .  Пискотuн. 
НАЛО ГИ И С БО Р Ы  М ЕСТН Ы Е 
обязательные платежи граждан и юри
дич. лиа;, поступающие в местные бюд
жеты . 

В сопиалистич . странах основным ис
точнико � ресурсов местных бюджетов 
служат доходы от социалистич. х-ва, в 
них поступает также значительная часть 
общегос . доходов. Т. о . ,  Н .  и с. м .  зани
мают небольшое место среди источников 
бюджетных доходов . 

В СССР Указом Президиума Верх. 
Совета СССР от 26 янв. 1981  (• Ведомос
ти Верховного Совета СССР •,  198 1 ,  .N25, 
ст. 121) утверждено Положение о мест
ных нал огах. Взимаются следующие мест
ные налоги: налог с владельцев строений; 
земельный налог; налог с владельцев 
транспортных средств. В союзных рее· 
публик2.х на территории отд. местностей 
могут в водиться различные местные сбо
ры (напр. ,  курортный сбор).  

Налог с владельцев строений уплачи· 
вают: кооп. предприятия, орг-ции и уч
реждения - за любые строения, нахо
дЯЩИССJJ в их собственности или передан· 
ные им в пользование гос. и обществен
ными ( кроме кооперативных) предприя
тиями или орг-циями; граждане СССР, 
иностр. граждане и юридич. лица , а так
же лица без гражданства - за принад· 
лежащие им строения на территории 
СССР. Земельный налог уплачивают 
перечисленные учреждения и липа за зе
мельные участки , отведённые им в поль
зование , а кооп. предприятия и орr-ци11,  
кроме того, за земельные участки , необ
ходимые для содержания предоставлен� 
ных им в пользование строений. Налоr 
с владельцев транспортных средств уп· 
лачивают лица, имеющие в собственности 
автомобили , мотоциклы, мотосанн и мо
торные лодки (катера, яхты) .  

Положение устанавливает значит.  льго
ты по местным налогам. Напр. ,  от нало
га с владельцев строений и от земельно
го налога освобождаются колхозы, лица, 
подлежащие обложению с.-х. налогом, 
инвали цы Великой Отечеств. войны, пен
еионеры - собственники строений и поль
зовател и земельных участков , и др. Нек
рым I<атегориям граждан установлены 
скидки по местным налогам. Положение 
устанавливает порядок исчисления на
логов, их ставки, а также сроки уплаты. 
Верховные Советы и Советы Министров 
союзных и автономных республик ,  :мест
ные Советы (кроме поселковых и сель-

НАЛОF И 183 



ских) и их исполкомы могут понижать 
ставки и устанавливать дополнит. льготы 
по местным налогам как для групп пла
тельщиков, так и для отдельных пла
тельщиков, а nоселковые и сельские Со
веты и их исполкомы могут предостав
лять льготы для отдельных nлательщи
ков. 

В каnиталистич. странах, где местные 
бюджеты существуют обособленно от 
государственного, не включаются в него 
и nокрывают свои расходы nреимущест
венно за счёт местюях источников, мест
ные налоги и сборы играют значитель
ную роль . Они многочисленны, часто 
устанавливаются самими органами мест
ного управления и являются тяжёлым 
бре1>1енем для трудящихся. 

М. И. ПuCii:omuн. 
НАЛОЖЕ Н Н Ы Й ПЛАТ! Ж - в СССР 
сnособ расчётов между орг-циями при 
отправках товара небольшими партиями 
и на небQльшие суммы, а также при ра
счётах хоз . орг-ций с гражданами .  Отпра
витель при сдаче груза транспортной 
орг-ции или почтовых отправлепий к 
nересылке по nочте ставит условие транс
портной орг-ции или предприятию связи 
о том, что выдача груза (почтового отправ
ления) адресату может быть произведена 
только при условии оnлаты указанной 
грузоотправителем суммы Н. п. (в безна
лично�f порядке или наличными деньга
ни). В безналичном порядке в целях 
гарантии платежей для расчётов в оплату 
Н. п. применяются платёжные поруче
uия, акцептованные банком, или чеки.  
Суммы Н .  п . , взысканные с получателей 
трансnортной орг-цией или предприятием 
связи,  переводятся грузоотправителям и 
выдаются гражданам наличными день
гами, а предприятиям и орг-циям зачи
сляются на их счета в банках. В случаях 
выдачи груза, отправленного Н. п . ,  без 
получения платежа транспортная орг-ция 
или предnриятие связи .несут nеред грузо
отnравителем материальную ответствен
ность . Расчёты nутём Н .  п .  широко 
применяются торг. орг-циями, осущест
вляющими !ШИЖНУЮ И ПОСЫЛОЧНую ТОр
ГОНЛЮ . 
НАН И М АТЕЛ Ь ж и л о г о п о м е щ е
н и я - по сов. праву совершеннолетний 
гражданин, нанимающий саи или совмест
но с членами своей семьи (в последнеи 
случае наниматель лишь представляет 
перед наймодагелем интересы членов 
сеиьи) по договору найма в пользование 
за nлату жилое помещение (си . Договор 
найма жилого помещен.ия). По законо
дательству некоторых союзных респуб
лик членаии семьи признаются две кате
гории совиестно проживающих близких 
и родственников: первая - супруг, дети, 
родИтели, усыновители и усыновлённые; 
вторая - другие лица , к-рые ведут с 
нанииателем общее доиашнее х-во, как 
правило, родственники либо иждивенцы 
(по законодательству УССР, Молд. ССР, 
Азерб. ССР, Узб . ССР, Ари .  ССР к нии 
иогут быть отнесены все лица, совместно 
проживающие с нанимателем и ведущие 
с нии общее домашнее х-во).  Нанииатель 
и члены его семьи (в т. ч. несовершенно
летние), а также лица, переставшие быть 
членами его сеиьи, но продолжающие 
проживать в нанииаемои помещении, 
ииеют равные nрава и обязанности по 
пользованию жилым помещением, ни
каких преииущественных прав нанима
тель не имеет. Совершеннолетние члены 
семьи несут ответствепностъ солидар
ную с нанииателеи по обязательствам, 
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вытекающим из договора найиа (напр. ,  
по квартирной плате) .  Интересы несовер
шеннолетних представляют их родители 
(усыновители), опекун, попечитель. Не
совершенналетний в возрасте от 15 до 
18 лет может с разрешения попечителя 
стать Н. Споры Н. с наймодателем, а 
также между совместно проживающими 
лицами по вопросам пользования жи
лым помещением разрешаются в судеб
нои порядке. 

Наниматель и другие указанные лица 
в домах гос. и общественного жилищного 
фонда вправе : бессрочно пользоваться 
жилым и вспомогательными помещения
ми (коридор, кухня, ванная комната и 
др . ), согласованно с указанными лицами 
определять порядок пользования комна
тами между ними, вселять других членов 
семьи, времен.ных жилъцов и поднани
мателей и определять nорядок пользова
ния ими nлощадью, сохранять за собой 
жилое nомещение при временном отсут
ствии, обменять (см. Обмен жилыми по
мещениями) его на другое жилое помеще
ние, требовать изменения договора найма 
жилого nомещения, прекратить в любое 
время действие этого договора. Нани
матель и совместно с ним проживающие 
обязаны бережно относиться к передан
ному в их nользование жилому помеще
нию и оборудованию, а также к подъез
ду, жилому дому и объектам благоуст
ройства и др . Н. в домах ЖСК в правах 
и обязанностях приравнен к поднанима
телю жилого помещения . 

Объём прав и обязанностей Н. в ин
дивидуальном жилищном фонде суще
ственно отличается от объёма прав и 
обязанностей Н. в гос . и общественном 
жилищном фонде. В индивидуальном 
жилищном фонде пользование нанима
телем жилой площадью не обладает 
устойчивостью: предметом договора мо
жет быть и часть помещения ; пользова
ние жилой nлощадью ограничивается 
определённым сроком, установленным 
соглашением сторон; вселение других 
членов семьи в нанятое помещение осуще
ствляется с согласия наймодателя, кроме 
случая вселения несовершеннолетних де
тей (а если наниматель занимает изоли
рованное жилое помещение, то также 
супруга и нетрудоспособных родителей); 
наниматель не вправе требовать предо
ставления ему на время капитального 
ремонта другого жилого помещения, не 
может оспорить отказ наймодагеля раз
решить обмен жилого помещения, мо
жет быть выселен без предоставления 
другого жилья, если площадь требуется 
собственнику дома и членам его семьи. 
Н А Р КОТИ К И  (от греч. naгkotik6s -
приводящий в оцепенение , одурманиваю
щий). В сов . уголовном праве предусмот
рена ответственность за незаконные дей
ствия с Н . ,  в частности за изготовление 
и сбыт Н . ,  а также сильнодействующих 
и ядовитых веществ (УК РСФСР, ст. ст. 
224, 2262) ,  хищение Н. (ст. 224' ),  склоне
ние к nотреблению Н. (ст. 2242),  посев 
или выращивание опийного мака, индий
екай, южной маньчжурской и южной чуй
екай конопли и др. (ст. 225),  наруше
ние правил хранения, отпуска, �чёта, 
перевозки и пересылки Н .  (ст . 226 ) .  

Незаконные действия с Н.  относятся 
к числу преступлений против обществен
ной безопасности ,  обществеиного поряд
ка и здоровъя насе.лен.ия ; наказываются, 
как правило, лишением свободы, в ряде 
случаев на срок до 15 лет с конфискацией 
имущества , с лишен.ием права зан.имать 
опреде.лён.nъtе должности или зани�шть
ся определённой деятельностью или со 
ссылкой. 

Борьба с наркоманией предусмотрена 
междунар. обязательства�IИ Сов . Союза 
в связи с ратификацией Единой конвен
ции о наркотических средствах 1961 (;g Ве
домости Верховного Совета СССР�>, 1963, 
No 52,  ст. 546). 
НАРОД Н Ы Е  ЗАС ЕДАТЕЛ И - в СССР 
граждане ,  избранные в установленно�J 
порядке в состав всех су до в СССР для 
участия в коллегиальном рассмотрении 
уголовных и гражд . дел в суде первой 
инстанции .  В суде первой инстанции все 
гражд. и уголовные дела рассматривают
ся в составе судьи и двух Н. з. В соответ
ствии с Конституцией СССР (ст. 154) 
Н. з .  при осуществлении правосудия 
nользуются всеми иравами судьи , иеза
висимы и подчиняются только закону .  
В то же время участие в суде Н .  з .
одна из форм участия общественности в 
судопроизводстве. Это положение выра
жает подлинно демократич . характер 
правосудия в СССР. 

Н. з .  может быть избран каждый граж
данин СССР, достигший ко дню выбо
ров 25 лет; Н. з. военного трибунала -
каждый гражданин СССР, состоящий на 
действит .  военной службе . Н. з. районных 
(городских) нар . судов избираются на 
собраниях граждан по месту их работы 
или жительства открытым голосованием 
сроком на 2 ,5  года.  Н. з. вышестоящих 
судов избираются соответствующими Со
ветами народных депутатов сроком на 
5 лет; Н. з. военных трибуналов - со
браниями военнослужащих сроком на 
2 ,5  года. 

К исполнению обязанностей в судах 
Н.  з. призываются в порядке очерёдно
сти, не более чем на две недели в году, 
кро�tе тех случаев, когда продление этого 
срока вызывается необходимостью за
кончить рассмотрение судебного дела , 
начатого с их участием. При осуществле
нии правосудия Н. з. пользуются всеми 
правами судьи. Все вопросы, возникаю
щие в ходе судебного разбирательства и 
при вынесении решения или пригово
ра, решаются большинством голосов . 
Н. з . ,  не согласный с решением дела (или 
отдельных вопросов), вправе изложить 
своё особое мпение . Нарушение правил 
об участии Н. з. в рассмотрении дела , а 
также нарушение их прав является безус
ловным основанием к отмене приговора 
(решения). 

Н .  з .  ответственны перед избирателями 
или избравшими их органами и отчиты
ваются перед ними. Н. з. может быть 
досрочно лишён своих полномочий не 
иначе как по отзыву избирателей или 
органа, его избравшего, либо в силу со
стоявшегося о нём приговора суда . 

В период исполнения своих обязанно
стей в суде Н. з. не может быть привлечён 
к уголовной ответственности, арестован 
или подвергнут �!ерам адм.  взыскания, 
налагаемым в судебном порядке, без со
гласия соответствующего органа власти 
в порядке , установленном Основами зако
нодательства о су до устройстве в СССР 
(ст. 36) .  На время исполнения обязан
ностей в суде за Н. з. из числа рабочих, 
колхозников и служащих сохраняется 
средний заработок по месту постоянной 
работы. Н. з . ,  не являющимся рабочими, 
колхозниками и служащими, возмеща
ются расходы, связанные с исполнением 
этих обязанностей (порядок и размеры 
возмещения устанавливаются законода
тельством союзных республик) .  
НАРОД Н Ы Й Д Е П УТАТ - в СССР 
полномочный представитель народа в 
органах гос . власти - Советах нарDдн ых депутатов. 



.- " Правовое положение депутата, основы 
ero взаимоотношений с избирателями, с 
Советом и его органами, гос. и обществен
ными орг-циями регламентируются Кон
ституцией СССР, конституциями союз
ных и авт. республик , а также Законои 
СССР о статусе народных депутатов в 
СССР ( <1 Бедоиости Верховного Совета 
СССР)-, 1979, No 1 7 ,  ст. 277) .  Депутат 
получает свои полноиочия в результате 
его избрания на основе всеобщего, рав
ного и пряиого избирательного права nри 
тайно�! голосовании. Полноиочия депу
тата начинаются со дня его избрания и 
заканчиваются в день выборов в Совет 
нового созыва . Участвуя в работе Сове
тов, депутаты решают вопросы гос. , хоз . 
и социально-культурного строительства, 
организуют проведение решений Советов 
u жизнь, осуществляют контроль за ра
ботой гос . органов, предприятий, учреж
дений и орг,ций . Б своей деятельности 
депутат руководствуется общегос. инте
ресами,  учитыuает запросы населения 
избирательного округа , а также эконо
иич . ,  культурные, цац. и иные особенно
сти союзной или авт. республики, авт. 
области, авт. округа, от к-рых он избран 
или на территории к-рых находится его 
избирательный округ. Депутат осущест
вляет свои полноиочия , не порывал с 
производств. или служебной деятельно
стью . Он поддерживает связь с избира
теляни, с коллектиuаии и общественными 
орг-ция�ш, выдвинувшими его кандида
том в депутаты, а также с предприятия
ми,  учреждениями, орг-циями ,  гос . и 
общественными органами,  расположен
ными на территории его избирательного 
округа. Депутат ответствен перед изби
рателяr>ш и им подотчётен . Периодически 
он обязан отчитываться о своей работе и 
работе Сов.ета перед избирателями, а 
также перед колле1пи:uами и обществен
ным и  орг-циями,  выдвинувшими его кан
дидатом в депутаты (см . Отчёты депу
татов) .  

Депутат, не  оправдавший доверия из
бирателей или совершивший действия, 
не достойные высокого звания депутата, 
может быть в любое время отозван по 
решению большинства избирателей в 
установленном законом порядке (см . 
Отзыв депутата). 

Депутат обязан присутствовать на каж
дой сессии Совета и активно участвоuать 
в её работе. Он пользуется праuом реша
ющего голоса, вправе предлагать nопросы 
для рассмотрения Советом, вносить пред
Ложения по повестке дня, порядку рас
сиотрения и существу обсуждаеных воп
росов , обращаться с запросами, участво,:: 
вать в прениях , вносить проекты решении 
и поправки к нин и т. д. Депутат Верх . 
Совета СССР, Верх. Совета союзной и 
авт. республики обладает правом зако
иодателыюй ииициативы в том Верх . 
Совете , u к-рый он избран. Депутат имеет 
�Iраво запроса к соответствующим гос . 
органам и должностным лицам . Руко
водители гос. и общественных органов , 
предприятий, учреждений и орг-ций обя
заны безотлагательно принимать депута
та и рассматривать его предложения в 
установленные сроки (си . Запрос депу
тriатск ий) .  

Депутату обеспечиваются условия для 
беспрепятственного и эффективного осу
ществления его прав и обязанностей. 
Гос .  и общественные органы,  должност
ные лица обязаны содействовать депута
ту в осуществлении его полномочий . На 
врем;я сессий, а также д.l!,я осушествления 
депутатских полноиочии в других слу
ча:ях , предусмотренных законом, он осво
бождается от выполнения производств . 

или служебных обязанностеJ! с сохране
ниеи среднего заработка по месту постоян
ной работы . Руководители предприятий, 
учреждений и орг-ций, расположенных 
в Избирательнои округе, по просьбе де
путата предоставляют ему справочные 
�штериалы и др . информацию, необхо
димые для осуществления депутатской 
деятельности. Б случаях и порядке, 
установленных законодательством, депу
тату возиещаются расходы,  связанные с 
выполнением депутатских полномочий . 
Депутаты Верх . Советов соответственно 
на территории СССР, республики поль
зуются правом бесплатного проезда по 
всем ж. -д . ,  автомобильным , водныи, воз
душныи инутреннии путям сообшения и 
на всех видах городского пассажирского 
транспорта (за исключением такси).  Без 
предварит. согласия соответствующего 
Совета (а в период между сессиями -
без предварит. согласия соответственно 
исполкоиа Совета или Президиума Верх . 
Совета) депутат не иожет быть по ини
циативе алиинистрации уволен с работы, 
исключён из колхоза или переведён в 
порядке дисциплинарного взыскания на 
нижеоплачиваеиую работу . Депутат не 
может быть привлечён к уголовной ответ
ственности, арестован или подвергнут 
мерам адм . взыскания, налагаеиым в 
судебном порядке, без согласия соответ
ственно Верх . Совета СССР, союзной или 
авт .  республики, краевого, областного 
Совета , Совета авт. области, авт . округа , 
районного, городского, районного в горо
де, поселкового, сельского Совета, а в 
период между сессиями - без согласия 
соответственно Президиума Верх . Со
вета или исполкома Совета нар . депута
тов . 

Депутат имеет депутатское удостове
рение и нагрудный знак депутата . См. 
также Наказы избирателей. 8 Комментарий к Закону о статусе народных 
депутатов в СССР, М . ,  1981 .  

В. В .  Крав••енко. 

НАРОДН Ы Й  КОНТРОЛ Ь - в СССР 
систе�ш органов, сочетаюших государст
веииый коптроль с общественным конт
ролем трудящихся на предприятиях,  в 
колхозах , учреждениях и орг-циях .  Н. к .  
воплощает в жизнь идеи Б .  И .  Ленина о 
вовлечении широчайших масс трудящихся 
в управление делами гос-ва и в контроль 
за работой гос . аппарата . Б директиве 
Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу о ра
бочей инспекции Б .  И. Леu:ин писал : 
<�Рабочую и Крестьянскую инспекции 
всячески развивать . . .  направляя всю 
работу к полному "орабочению" (и "окре
стьяниванию" ) Госкона�> (Полн. собр . 
соч . , т .  40, с .  64).  Б апр . 1919 Декретоl'l 
о реорганизации Гос. контроля это ле
нинское nоложение было законодательно 
оформлено . Б Декрете БЦИК о Нарко
мате РКИ указывалось, что одной из 
задач этого наркомата является <� . . .  систе
матическое nриучение широких масс ра
бочих и крестьян к приемаи и навыкаи 
управления государством . . .  )о (СУ РСФСР, 
1922, No 32, ст. 384). Б 1923 
впервые были проведены выборы трудо
выми коллективами общественных конт
ролёров в состав ячеек содействия РКИ, 
к-рые под руководством органов РКИ 
и профсоюзов вели борьбу за совершен
ствование работы аппарата управления 
предприятий и учреждений, за искоре
нение бесхозяйственности, бюрократиз
на и волокиты, взяточничества и т. п .  

Многолетний опыт участия трудящих
ся СССР в контроле существенно обога
щён современным Н. к . ,  являющиися 
одной из фори социалистич. демократии. 
КПСС рассl'штривает Н.  к .  как дейст-

венное орудие вовлечения трудящихся в 
управление делами гос-ва, в осуществле
ние контроля за строгим соблюдениен 
гос . дисциплины, законности, как ору
дие совершенствования гос . апnарата , 
искоренения бюрократизма,  своевремен
ного претворения в жизнь предложений 
трудящихся. Конституция СССР 1977 
(ст. 92) предусматривает, что органы 
Н. к .  образуются Советами нар. депута
тов. Актив этих органов - народные конт
ролёры-избирается трудовыми коллекти
вами.  Конституция СССР и конституции 
союзных и автономных республик возла
гают на органы Н. к. контроль за выnол
нением гос . nланов и заданий, борьбу 
с нарушениями roc . дисциплины, прояв
лениями местничества, ведоl'tственного 
подхода к делу, с бесхозяйственностью 
и расточительетвои, волокитой и бюро
кратизмом. 

Закон о народном контроле в СССР, 
припятый Верх . Советом СССР 30 нояб . 
1 979 (<�Бедшюсти Верховного Совета 
СССР)-, 1979, Ng 49, ст. 840),  регла
иентирует осн . задачи и nрава органов 
Н. к . ,  деиократич. формы и нетоды их 
деятельности, взаимодействие с комис
сиями Советов нар . депутатов и гос . 
органами, в т. ч. с органами прокура туры, 
внутр . дел, юстиции, госарбитража и суда
ми, а также с общественныии орг,цияl'!И 
трудящихся . Закон, в развитие конспr
туционных положений, определяет осн . 
направления деятельности органов Н. к .  
Они контролируют выполнение гос . nлас 
нов экономич. и социального развития 
и плановых заданий; выявляют резервы 
нар . х-ва, добиваются их использования, 
повышения эффективности обшественно
го производства и качества работы, внед
рения в nроизводство достижений науки 
и техники, передового опыта, эконоиного 
исnользования трудовых , материальных 
ресурсов и денежных средств; рациональ� 
ного использования и улучшения охраны 
природных ресурсов; ведут борьбу с на
рушениями государственной дисциnлиньг, 
с бесхозяйсЕГвенностью и расточительст� 
nои, волокитой и бюрократизном, об
маном государства, с посягательстваил 
на социалистич. собственность; способст
вуют совершенствованию работы государ 
ственного аппарата, внедрению научной 
организации труда в управление, улуч
шению проверки исполнения nрипятых 
решений, проверлют nостановку ведоист� 
венного контроля; контролируют соблю, 
дение законности должностными лицаии 
при рассмотрении жалоб и заявлений 
граждан. 

Деятельность органов Н. к .  основыва
ется на строгои соблюдении nринцилов 
партийности , демократического цептра
лиз.ма, законности и гласности . Б систему 
органов Н. к .  входят: Комитет Н. к .  
СССР, комитеты Н .  к .  союзных и авт. 
республик, краевые, обл . комитеты Н .  к . ,  
комитеты Н .  к .  авт. областей и авт. ок
ругов, районные, городские , районньJе 
в городах комитеты Н. к. При поселко
вых и сельских Советах нар . депутатов 
образуются группы Н. к .  из числа граж
дан, проживающих на территории Сове
та; на предприятиях, в колхозах , учреж" 
дениях и орг-циях трудовыми коллекти
вами избираются группы и посты Н. к . ,  
подотчётные избравшим и х  коллективам 
трудящихся и вышестоящим комитетам 
Н .  к .  Группы и посты Н. к .  создаются 
также в воинских частях .  Комитеты Н. к . ;  
обра:зованные местныии Советами, рабо
тают под руководством этих Советов и 
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вышестоящих комитетов Н .  к .  Комитеты 
Н. к. СССР, союзных и авт. республик 
действуют под руководством соответст
вующих Верх. Советов, их президиумов 
и Советов Министров . Деятельностью 
комитето� Н. к .  союзных и авт. респуб
лик руководят также вышестоящие ко
митеты Н. к. На крупных предприятиях, 
в производств. и научно-производств. 
объединениях, в учреждениях и орг-циях 
с разрешения Комитета Н. к .  СССР мо
жет быть избран виесто группы Н. к .  
комитет Н.  к .  с последующим утвержде
нием его состава соответствующим район
ным, городским, районным в городе Со
ветом нар. депутатов. 

Комитеты Н. к. иr.1еют широкие права, 
в т. ч .  право налагать на виновных долж
ностных лиц взыскания (постановка на 
вид, выговор, строгий выговор), произ
водить денежные начёты, отстранять 
от занимаемой должности (последующее 
увольнение или понижение в должности 
производится соответствующим органом 
или руководителем на основании дейст
вующего законодательства) .  Руководи
тели предприятий, колхозов,  учрежде
ний, орг-ций, мин-в, гос . комитетов и 
ведомс'tВ обязаны безотлагательно рас
сматривать предложения и рекоменда
ции органов Н. к . ,  устранять вскрытые 
недостатки и нарушения и в установлен
ные сроки сообщать о результатах орга
нам Н. к .  
8 Образование и развитие органов социа
листического контроля в СССР ( 1 9 1 7 -
1975), М . ,  1975;  Ш о р и н а Е. В . ,  Конт
роJIЬ за деятельностью органов государствен
ного управления в СССР, М . ,  1981,  с. 133-
234. А. Е. Лунев. 

НАРОД Н Ы Й  СУД - в СССР осн . зве
но судебиой системыj образуется в райо
не, городе, кроме городов районного 
подчинения, районе города (Закон о 
с)lдоустройстве РСФСР, ст . 21 и соот
ветствующие статьи законов о судоустрой
стве др . союзных республик).  Рассмат
ривает все гражд . и уголовные дела, за 
исключениеj'.! дел , отнесённых законом к 
ведению др . судов (см . Подсудиость). 
В случаях, предусмотренных законода
тельством Союза ССР и союзных респуб
лик, районный (городской) Н. с. рассмат
ривает также дела об адм. правонаруше
ниях. В целом в Н. с. рассматривается 
ок . 95 % всех судебных дел . 

После Великой Октябрьской социали
стич. революции в первых же сов . зако
нодательных актах о суде были сформу
лированы положения об образовании 
новых Н.  с .  на местах и их компетенции, 
закреплено их наименование как судов 
народных (Декрет о суде No 1 от 24 нояб. 
191 7 ,  Декрет о суде No 2 от 7 марта 1918 
и др . ) .  Дальнейшее развитие Н. с .  в 
СССР, развитие и углубление подлинно 
демократич. принцилов их организации 
и деятельности неразрывно связаны с 
развитием всего Сов . гос-ва. См . также 
Суд . 

Положение Н. с. в су,цебной системе и 
порядок их образования определевы Кон
ституцией СССР (ст. 151 ), Основами 
законо.дательства о судоустройстве в 
СССР, законами о судоустройстве союз
ных республик и законами о выборах 
районных (городских) Н. с. Деятельность 
судов, в т. ч. Н. с . ,  nри осуществлении 
правосудия направлена на всемерное 
укрепление социалистич . законности и 
правопорядка, предупреждение преступ
лений и иных правонарушений . Н. с .  
призван охранять о т  всяких посяга-
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тельств существующий общественный 
строй СССР, его политическую и эконо
мическую системы, права и свободы граж
дан, nрава и законные интересы госу
дарственных предприятий, учреждений и 
орг-ций, колхозов и иных кооп. орг-ций, 
их объединений и других общественных 
орг-ций:. На Н. с. возложена также задача 
по воспитанию граждан СССР в духе 
преданности Родине и делу коммунизма, 
в духе точного и неуклонного соблюдения 
действующих законов и правил социали
стич. общежития. Районный (город
ской) Н. с. изучает и обобщает судебную 
практику, оказывает правовую помощь 
товарищеским судам и др . 

В состав Н. с. входят нар . судья (нар . 
судьи) и иародиые заседатели . При 
избрании двух или более нар . судей соот
ветствующий Совет нар . депутатов ут
верждает председателя Н. с .  из числа 
нар. судей (см. Председатель суда).  
Организационно система работы Н .  с . ,  
в зависимости от числа судей, может стро
иться различно. Наиболее распростра
нённой является предметная система 
организации работы Н. с. При этой си
стеме за нар . судьями с учётом уровня 
профессиональной подготовки каждого 
из них, опыта, склонностей и пр. ,  закреп
ляется рассмотрение в основном к . -л .  
определённой категории дел (напр. ,  
гражд. ,  уголовные, иногда с более узкой 
дифференциацией - гражд. трудовые 
дела, жилищные и т. д . ) .  В этом случае 
поступающие дела определённой катего
рии рассматриваются в основном соот
ветствующим составом суда. Существуют 
также зональная система организации 
работы Н. с . ,  при к-рой судьи рассмат
ривают все дела, относящиеся к опреде
лённой территории (зоне), и зонально
nредметная, представляюшал сочетание 
первых двух форм организации ра
боты Н. с .  

При районном (городском) Н.  с .  обра
зуется совет нар . заседателей, оказываю
щий существенную помощь суду в про
верке исполнения отд. решений и опре
делений, и т. д. Организация, задачи 
и порядок деятельности совета нар . за
седателей определяются положением, 
утверждаемым Президиумом Верх. Со
вета союзнойv республики. 
НАРОД Н Ы И  СУДЬЯ - см. в ст.  Судья . 
НА РОДО ВЛАСТИ Е - см. в статьях 
Государство, Демократия , Коиститу
ция в СССР, Советы иародиых депута
тов . 
НАРУШ Е Н И Е  ЗАКО Н ОДАТЕЛ ЬСТВА 
О В Ы БОРАХ - в СССР общественно 
опасное деяние , препятствующее нор
J'fальному ходу избирательного процес
са и влекущее установленную законом 
ответственность виновных лиц. В соот
ветствии с законами о выборах в Советы 
нар . депутатов и законами о выборах 
районных (городских) нар. судов такую 
ответственность несут члены избирате.ль
иых комиссий и должностные лица гос. 
и общественных органов в случае совер
шения ими подлога избирательных доку
ментов, заведомо неправильного подсчёта 
голосов, нарушения тайны голосования 
или допущения иных наруurений законо
дательства о выборах . Эти деяния могут 
преследоваться и в уголовном порядке. 
Так, согласно УК РСФСР (ст. 1 33)  под
лог избирательных докуме�в или заве
домо неправильный подсчет голосов,  а 
равно нарушение тайны голосования , 
совершённые членом избирательной ко
миссии или др. должностным лицом, 
наказываются лишением свободы на срок 
до трёх лет или исправительными рабо
тами на cpOI< до двух лет. 

Установленную законом ответствев
Iюсть несут также лица, преnятствующие 
сов . гражданину в свободном осущест
влении его права избирать и быть избран
ным в Советы нар. депутатов, соответ
ственно в вар. судьи или нар . заседатели; 
УК РСФСР (ст. 132) устанавливает, что 
воспреnятствование nутём насилия, об
мана, угроз или подкупа осуществлению 
гражданином СССР избирательного 
nрава наказывается лишением свобо
ды на срок до двух лет или исправитель
ными работами на тот же срок. Н. з .  
о в . ,  не составляющее уголовно наказуе
мого деяния, ирееледуется в адм . по
рядке. 

Н. з. о в . ,  допущенные в ходе выборов 
или при подсчёте голосов, могут послу
жить основанием для признания выборов 
недействительными. Такое решение мо
жет быть принято территориальной из
бирательной комиссией , а при выборах 
в Советы - также окружной избиратель
ной комиссией либо соответствующим 
Советом нар. депутатов (палатой Верх . 
Совета СССР). 

В ряде капиталистич. стран (напр . ,  в 
США, Японии) Н .  з .  о в .  широко распро
странено в ирактике бурж. политич . 
партий и стоящих за ними объединений 
крупного капитала . Это выражается в 
иревышении установленного законом мак
симума избирательных расходов, в под
купе избирателей и должностнЫх лиц, 
обеспечивающих проведение выборов, в 
прямых фальсификациях и подлогах 
избирательной Д()кументации, в заnуги
вании избирателей и т. п .  

Б. А .  Страшун. 
НАРУШ Е Н И Е  П РА В И Л  ТО Р ГО ВЛ И  -
в сов .  уголовном праве преступление, 
заключающееся в продаже товаров со 
складов, баз и подсобных помещений 
торг. предприятий (орг-ций) или пред
приятий (орг-ций) общественного питания 
либо в сокрытии товаров от покупателей, 
если эти действия совершены из корыст
ной или иной личной заинтересованно
сти (УК РСФСР, ст. 1563) .  Относится 
к числу преступ.леиий хозяйствеииых. 
Субъектами Н. п .  т. могут быть работ
ники складов и баз , где хранятся товары, 
предназначенные для розничной прода
жи, а также работники торг. предприя
тий (орг-ций) или предприятий (орг-ций ) 
общественного питания, не являющиеся 
до.лжиостиыми .лицами.  Н. п. т. наказы
вается исправительными работами на 
срок до одного года с лишением права 
занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью 
в торг. предприятиях (орг-циях)  и на 
предприятиях (в орг-циях) общественного 
питания либо без применения дополни
тельного наказания или штрафом до 
100 руб. 

Отягчающим ответственность обстоя
тельством является совершение Н. п. т .  
повторно, в этом случае возможно нака
зание в виде лишения свободы на срок 
до трёх лет или: штрафа до 300 руб . ,  а 
при наличии корыстной заинтересован
ности - ДО 500 руб . 
НАРУШ Е Н И Е ТА Й Н Ы П Е Р Е П И С К И 
cr.t:. в ст. Тайиа переписки .  
НАРЯД - в СССР плановый акт распре
деления nродукции (nлановый акт на 
поставку), предусматривающий плано
вое задание nредприятию-поставщику по
ставить продукцию в указанных в нём 
количестве, ассортименте и сроки. Как 
административный (властный) акт , по
рождает обязанность поставщика заклю
чить договор . Обязательство поставки 
возникает из доrовора ,  заключённоrо на 
основании Н. (принятого к исполнению 



Н.) .  Поставщику может быть выдан 
либо Н. с указанием конкретного 
покупателя, либо групповой Н . ,  в к-ром 
определён фондодержатель или Гос
снаб союзной республики, главное тер
риториальное управление Госснаба СССР, 
которые в течение 20 дней после полу
чения группового Н. выдают на его осно
вании разнарядки поставщику и покупа
телям . Н. на поставку продукции с ука
занием конкретного покупателя выдают
ся не позднее 45 дней, а групповые - не 
позднее 65 дней до начала планируемого 
года (полугодия, квартала) с соблюдением 
требований, предусмотренных Положе
нием о поставках продукции (п. п .  1 1 ,  
1 2) .  При нарушении порядка и сроков 
выдачи Н. поставщик вправе оспорить 
его в 10-дневный срок с момента полу
чения и потребовать от органа, выдав
шего Н . ,  его отмены или изменения. 
Права покупателя определены иначе : он 
может полностью или частично отказать
ся от выделенной ему Н. продукции и от 
заключения договора, сообщив об этом 
поставщику, фондадержателю и органу, 
выдавшему Н . ,  в 10-дневный срок с мо
мента получения Н. Форма Н. на постав
ку продукции устанавливается Гасснабом 
СССР . На поставку товаров Н .  выдаются 
в случаях, nредусмотренных Особы.ми 
условиями поставки,  по форме,  уста
навливаемой Министерством торговли 
СССР. 
НАСИЛ И Е - в сов . праве физич . или 
nсихич. воздействие одного человека на 
другого, нарушающее гарантированное 
Конституцией СССР nраво граждан на 
личную неnрикосновенность (в физич . 
и духовном смысле) .  Физич . Н .  выража
ется в непосредств . воздействии на орга
низм человека: нанесение побоев, телес
ных повреждений, истязаний различными 
способами (в т. ч .  с применением к .-л. 
предметов и веществ) и т .  д .  В резуль
тате физич . Н. потерпевшему могут быть 
причинены мучения, нанесён вред здо
ровью . Психич. Н .  заключается в воздей
ствии на психику человека nутём запу
гивания, угроз (в частности, угроз физич . 
расправой), чтобы сломить волю потер
певшего к сопротивлению, к отстаиванию 
своих прав и интересов. Психич. Н. может 
привести к нервному или даже душевному 
заболеванию. 

Н .  может быть отягчающим ответст
венность обстоятельством (при совер
шении преступления с особой жестоко
стью или издевательством над потерпев
шим), способом совершения преступле
ния (напр. ,  убийства, угона воздушного 
судна) либо конститутивным признаком 
состава преступления (напр . ,  при изна
силовании) .  

Преступления, связанные с примене
нием Н . , представляют повышенную об
щественную опасность и влекут строгую 
уголовную ответственность . 
НАСЛ ЕДО ВА Н И Е  - переход прав и 
обязанностей умершего (наследодателя) 
к его наследникам . По сов . праву в по
рядке Н .  переходят гл . обр . право личной 
собственности, а также др . имуществен
ные права и обязанности, к-рые состав
ляют содержание обязательственных , ав
торских и изобретательских правоотно
шений (напр . ,  право на получение автор
ского вознаграждения) .  В случаях , ука
занных в законе, к наследникам перехо
дят онределённые неимущественные пра
ва (напр . ,  право на получение авторского 
свидетельства).  Права и обязанности, 
связанные исключительно с личностью 
наследодателя, по наследству не перехо
дят (напр. , алиментные права и обязан
ности , право на членство :в ЖСК). 

Н. наступает в силу закона или заве
zцапия . Если завещание отсутствует либо 
не может быть реализовано (riризнано 
недействительным, перечисленные в нём 
наследники отказались от наследства и 
др . ), наступает Н .  по закону, т. е. к Н .  
призываются лица, указанные в законе -
Основах гражданского законодательства 
и ГК союзных республик . ГК большинст
ва союзных республик устанавливают две 
очереди наследников . В первую очередь 
наследуют дети (в т. ч. усыновлённые), 
супруг и родители (усыновители) умер
шего, а также ребёнок умершего, родив
шийся после его смерти . Если наследни
ков первой очереди нет, либо все они 
отказались от наследства, либо по заве
щанию все они лишены наследства, при
зываются наследники второй очереди: 
братья и сёстры умершего (полнородные 
и неполнородные), его дед и бабка как 
со стороны отца, так и со стороны матери 
(по ГК Азерб.  ССР - также прадед и 
прабабка).  ГК нек-рых союзных респуб
лик устанавливают три очереди наслед
ников . Так, ГК Казах . ССР ко второй 
очереди, помимо деда и бабки ,  относит 
лишь нетрудоспособных братьев и сестёр, 
а трудоспособные братья и сёстры выде
лены в третью очередь . ГК Молд. ССР 
к третьей очереди относит нетрудоспо
собных племянников и племянниц. Меж
ду наследниками одной и той же очереди 
наследство всегда делится поровну. 

Наследниками по закону являются так
же нетрудоспособные лица, состоявшие 
на иждивении умершего не менее одного 
года до его смерти: они наследуют нарав
не с наследниками той очереди, к-рая 
призывается к Н. Наследниками по за
кону могут стать также внук и и правнуки, 
если к моменту смерти наследодателя 
нет в живых того из их родителей, к-рый 
был бы наследником . Они наследуют 
поровну в доле, к-рая причиталась бы их 
умершему родителю (т. н .  Н .  по nраву 
представления).  

Предметы обычной домашней обста
новки и обихода переходят к наследни
кам по закону, независимо от их очереди 
и наследственной доли, к-рые nроживали 
совместно с наследодателем до его смерти 
не менее одного года. 

В течение шести месяцев со дня смерти 
наследодателя наследник может принять 
наследство или отказаться от него . Он 
признаётся принявшим наследство, если 
фактически вступил во владение наслед
ственным имуществом (это подтвержда
ется, наnр . ,  уnлатой налогов по жилоиу 
дому,  nолучением имущества наследо
дателя) или обратился в нотариальную 
контору по месту открытия наследства с 
соответствующим заявлением . Если на
следник не принял наследство либо 
отказался от него, его доля переходит к 
остальным наследликам и делится между 
ними поровну (т . н. приращение наслед
ственных долей), однако наследник, от
казываясь от наследства, вправе указать 
лицо, к1рому он передаёт свою долю: 
любому из наследников (по закону или 
по завещанию), гос-ву, к . -л .  гас . ,  кооп. 
или иной общественной орг-ции. 

Наследники, принявшве наследство, 
несут ответственность по долгам насле
додателя в пределах действит. стоимости 
nерешедшего к ним имущества. Кредито
ры наследодателя вправе в течение шести 
месяцев с момента его смерти nредъявить 
претензии наследникам, принявшим на
следство, или исполнителю завещания, 
или нотариальной конторе по месту 
открытия наследства, либо предъявить иск 
в суде к наследственному имуществу . 
Нотариалышя контора по месту откры-

тия наследства (а в местностях,  где её 
нет ,- исполком местного Совета нар . 
депутатов) принимает меры к охране 
наследственного имущества, если этого 
требуют интересы гос-ва, наследников, 
отказаполучателей или кредиторов . Сви
детельство о праве на наследство выда
ётся нотариальной конторой по месту 
открытия наследства по истечении шести 
месяцев со дня смерти наследода
теля (оно может быть выдано и ранее, 
если нотариальная контора имеет данные 
об отсутствии других наследников , кроме 
заявивших о выдаче им свидетельства). 
В нек-рых случаях предъявление этого 
свидетельства необходимо для осущест
вления наследствеиных прав (напр . ,  при 
Н. жилого дома, автомашины, лезаве
щанного денежного вклада). 

Имущество в порядке Н. переходит 
к гос-ву, если: оно завещано ему; нет 
наследников ни по закону, ни по завеща
нию; все наследники лишены завещате
лем права Н . ;  ни один из наследников 
не принял наследства. К. Б. Ярошенко. 
НАСЛ ЕДСТ В Е Н НО Е П РА В О - часть 
граждаиского права; совокупность пра
вовых норм, устанавливающих порядок 
перехода прав и обязанностей умершего 
лица по праву иаследоваиия . Н. п .  
в СССР и в др . социалистич. странах 
служит одной из форм осуществления и 
охралы права личиой собствеииости .  
В соответствии · с  Конституцией 
СССР (ст. 13)  личная собственность 
граждан и право её наследования охра
няются гос-вом . По наследству перехо
дит имущество, ксрое призвано удовлет
ворять личные материальные и культур
ные потребности гражданина. Н. п. кос
венно содействует реализации прилципа 
материальной заинтересованности работ
ников в результатах своего труда, спо
собствует укреплению сов . семьи.  

Н .  п .  определяет основания наследова
ния (по закону или по завещанию), время 
открытия наследства (день смерти на
следодателя, а при объявлении его умер· 
шим - день вступления в силу решеаил 
суда или день, указанный в решении суда); 
место открытия наследства (последнее 
nостоянное место жительства наследода
теля, а если оно неизвестно, - место на
хождения имущества или его ословной 
части); круг лиц, к-рые могут быть на
следниками (лица, находящиеся в жи
вых к моменту смерти наследодателя). 
Наследниками по заколу Являются так
же дети наследодателя, родившисся пос
ле его смерти, а наследликами по за
вещанию - граждане , зачатые nри жиз
ни и родившисся после смерти наследода
теля. Не могут быть наследниками ни по 
заколу, ни по завещанию лица, к-рые 
своими незаконными действиями,  на
правленными против наследодателя, ко
го-либо из ласледликов или против 
осуществления последней воли наследода
теля, способствовали призванию их к на
следованию. Не призываются к наследо
ванию по заколу родители после детей, 
в отношении к-рых они были лишены 
родительских прав; родители и совершен
нолетние дети, злостно уклонявшисся 
от выnолнения лежавших на лих обязан
ностей по содержанию наследодателя. 

Н. п. регламентирует порядок состав
ления завещаний, припятня наследства 
и отказа от него, случаи перехода на
следства к rос-ву, порядок и объём от
ветственности наследликов по долгам 
наследодателя и др. Особый порядок 
установлен для распоряжения rражда-
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на�ш своими вкладами в roc . трудовых 
сберегательных кассах или в Госбанке 
СССР на случай смерти. 

Нормы Н. п .  распространяются также 
на имущество tсо.л.хоэпого двора, если 
умрёт последний член этого двора. 
В остальных случаях наследование в иму
ществе колхозного двора не открывается. 

Большинство норм Н. п. включены в со
ответствующий раздел Основ граждан
ского законодательства и ГК союзных 
республик . Ряд норм Н. п. содержится 
и в др . актах (в частности, посвящённых 
деятельности иотариата, в Уставе тру
довых сберегательных касс и др . ) .  

К. Б . Ярошенко . 
НАУЧ НО-П Р О И  3 В О Д С Т  В Е Н Н О Е 
О БЬ ЕД И Н Е Н И Е  (НПО ) - в СССР 
единый научно-производств . и хоз . комп
лекс, деятельность к-рого заключается 
в создании и внедрении в кратчайшие 
сроки в нар . х-во новейших образцов 
�1ашин, оборудования, приборов , мате
риалов и др . продукции,  а также новых 
проrрессивных технолоrич. процессов; 
осв . организац. форма соединения науки 
с произ-вои . 

Деятельность НПО и его структурных 
единиц регламентируется Положением 
о научно-производственном объединении, 
утверждённым пост. Совета Министров 
СССР от 30 дек . 1975 (СП СССР, 1976,  
М 2 ,  ст.  13) .  В состав НПО включаются 
(с учётон особенностей и целей деятель
ности) н . -и . ,  проектио-конструкторские 
и технологич .  орг-ции, заводы (фабри
rщ), пусконаладочные , шефмонтажные 
и др. подразделения, именуемые струк
турныни единицами .  Головной структур
ной единицей в НПО является , как пра
вило, наиболее крупная научно-исследо
вательская , проектио-конструкторская 
или технолоrич .  орг-ция соответствующего 
прсiфиля . 

НПО создаётся министерством (ведом
ством) СССР или Советом Министров 
союзной республики и в зависимости от 
задач и профиля деятельности подчиня
ется либо непосредственно министерству 
(11едомству) СССР или союзной республи
ки, либо всесоюзному или республикан
скому объединению. НПО наделяется 
цеобходИ�IЫМИ ОСВ . И оборОТНЫМИ фон
даМИ, инеет самостоят. баланс и явля
ется лицом юридичеСtси.м. Оно осуществ
;rяет свою деятельность на началах хоз
расчёта, в соответствии с утверждёиным 
ему планом . Входящие в состав объеди
нения структурные единицы, как пра
вило, не являются юридич . лицаl'ш. Вы
nолняемые в объединении работы финан
сируются либо на основе внутримини
стерских (внутриведомственных ) зака
зов ,_ - выдаваемых объединению, либо на 
основе хоз. договоров с др . предприя
тиями и орr-циями.  

НПО возглавляет генеральный дирек
тор (он является также руководителем 
головной структурной единицы).  Гене
ральный директор в установленном по
рядке распоряжается имуществом объ
единения, заключает от его имени хоз . 
договоры,  открывает в банках расчётный 
и др. счета, назначает и освобождает от 
должности работников объединения, при
!'!еняет к ним меры поощрения, налагает 
дисциплинарные взыскания и т. д. Под 
ру�оводством генерального директора 
деиствует совет объединения,  в состав 
к-рого входят заместители генерального 
директора,  руководители -структурных 
единиц, .представители общественных 
орг-ций и др . В НПО создаётся также 

188 НАУ Ч Н О  

научно-технич. совет, куда входят веду
щие учёные и специалисты как объеди
нения, так и др . смежных орг-ций, пред
ставители соответствующего научно-тех
нич. общества (состав совета и положение 
о нём утверждаются вышестоящим орга
ном).  В .  Н. Ершов. 
НАХОД КА (в п р  а в е) - обнаруже
ние потерянной кем-либо вещи. По сов. 
гражд. праву (напр . ,  ГК РСФСР, ст. ст. 
1 44-1 46)  нашедший вещь не становится 
её собственiшко�I. Он обязан немедленно 
возвратить вещь лицу , потерявшему её, 
ИЛИ сдать В М ИЛИЦИЮ ЛИОО В ИСПОЛКОМ 
сельского Совета нар . депутатов .  Если 
вещь найдена в учреждении, на пред
приятии, в транспорте, нашедший дол
жен сдать её администрации соответств. 
орг-ции.  При необнаружении собствен
nика в течение двух недель администра
ция сдаёт Н. на дальнейшее хранение 
в милицию или в исполком сельского Со
вета , где найденные вещи хранятся шесть 
месяцев . Если в течение этого срока вла
делец не будет обнаружен, имущество 
переходит в собственность гос-ва. Лицо, 
возвратившее или сдавшее найденную 
вещь, права на к .-л . вознаграждение 
не ииеет, но �южет требовать возмеще
ния расходов , связанных с хранением 
и сдачей Н .  
Н А Ц И О НАЛ ЬvН О-ГОСУД А Р С Т  В Е Н 
Н О Е  УСТ Р О И СТВО - форма органи
зации государства, выражающая взаимо
связь терр. организации roc. власти (терр. 
устройства rос-ва) и нац. структуры об
щества, а также соотношение суверени
тета гос-ва и нац. суверенитета наций и 
народностей , объединяемых в составе 
гос-ва. Н . -г .  у .  определяет нац. -терр. 
орг-цию данного гос-ва , внутреннее деле
ние его территории на те или иные со
ставные части , nравовое положение этих 
частей и урегулирование взаимоотноше
ний между гос-вом в целом и его со
ставными частями .  Характер Н . -г .  у .  
обусловлен социально-классовой сущно
стью гос-ва, его целями,  задачами и 
функциями .  В бурж. странах терр. уст
ройство гос-ва, как правило, устанавли
вается без должного учёта нац. состава 
населения (наnр . ,  среди бурж . федера
ций есть однонациональные гос-ва, такие, 
как Австрия, ФРГ, Австралия ), Терр. 
организация гос . власти в упитарио.м 
государстве выражается nрежде всего в 
его ад.мииистративпо-территориальио.м 
устройстве . Как в рамках унитарно
го гос-ва, так и в рамках федерации 
могут использоваться различные виды ав
тоио.мии - политич .  (гос. )  и админист
ративной . 

В социалистич. странах Н . -г. у .  непо
средственно связано с обеспечением пра
ва наций на самоопределение и на сво
бодный выбор каждой нацией политич. 
форм своей государственности . Оно осно
вано на принцилах социалистич . демокра
тии, демократич. централизма и социали
стич. интернационализма. (Dедеративная 
форма Н .-г. у . - один из ленинских прин
цилов разрешения нац. воnроса. Федера
тивньш гос-вом является Союз ССР, в со
став к-рого входят 35 нац. гос-в (15  союз
ных республик и 20 авт. республик) и 18  
нац.-терр. образований на началах адм. 
автономии (8 авт. областей и 10 авт. окру
гов) .  Федерациями являются также Че
хословакия и Югославия , все остальные 
зарубежные социалистич . страны - уни
тарные гос-ва , 
НАЦИ О НАЛ Ь Н Ы Й  П А Р К  (n р и р о д
н ы й n а р  к ) - охраняемая природная 
территория; представляет собой доволь
но обширный участок типичного или уни
кального природного ландшафта, к-рый 

сравнитеJrьно мало затрешут прои_зводств . 
деятельностью человека, обладает особой 
эстетич . ценностью . 

· 
Н. n. получили распространение пре

ииущественно в странах Америки, Афри
ки,  Азии и Западной Европы. Первый 
в мире Н. n.- Йеллоустонский -: осно
ван в США в 1872.  Первоначально тер
мин �национальный > означал, что парк 
принадлежит нации,  гос-ву , создан на 
roc. земле. Ныне этот термин употребля
ется в том смысле, что парк предназна
чен для удовлетворения потребностей на
рода , нации (а не к. -л.  определённой ка
тегории населения) и что он олицетворяет 
наибоЛее типичные черты и особенности 
к .-л . культурно-историч. и природного 
ландшафта , связанного с формирова
нием и развитием того или иного народа . 
В таком смысле понятие Н .  n. восприня
то в СССР. Первый в СССР Н. п . - Ла
хемааский (площадь 64 тыс . га) - обра
зован на побережье Финского залива 
постановлением Совета Министров Эст . 
ССР от 1 июня 1971  (�Ведомости Верхов
ного Совета и Правительства Эстонской 
ССР>, 197 1 ,  М 26 ) . Созданы также Н.  n .  
Гауя (Латв . ССР), Иrналинский (Литов.  
ССР)", Иссык-Кульский (Кирг. ССР), 
Севанский (Арм . ССР), Карпатский Н. п .  
и Н .  11 .  Узбекской ССР . 

Оси . задачи Н. n .- обеспечить сохра
нение взятого под спец . охрану рельефа. 
местности, растительного и животного 
мира в комплексе с находящимися на 
охраняемой территории уникальными 
природными объектами ,  памятника�ш 
истории и культуры и в сочетании с орга
низацией на этой территории отдыха 
населения, проведением туристских ме
роприятий ,  а также обслуживанием от
дыхающих .  Для выполнения этих задач 
Н. п. придаётся статус са�юстоят . 
орг-ции, обладающей иравами юридич . 
лица (см .  Лицо юридическое) .  При каж
дом · н .  п .  действует научно-технич. со
вет, состоящий из учёных , представите
лей заинтересованных гос . ,  хоз . и общест
венных орг-ций . 

Н. n. является землепользователем и 
пользователем др . природными объек
тами на всей охраняемой территории 
либо на её части (в этом случае в состав 
территории Н. n. могут входить земель
ные участки,  состоящие в пользовании 
колхозов,  совхозов ,  др . предприятий , 
учреждений , орr-ций и граждан, за 
исключениеи заповедных участков). На 
территории Н .  п. не могут находиться· 
торода и поселения городского типа . 
Леса Н .  n .  относятся к лесаи первой 
группы с особым режимои ведения лес
ного х-ва (см . также Лесиой фопд ) .  · 

На территории Н. п .  запрещается вся : 
кая деятельность, нарушающая природ 
ные комплексы, противоречащая зада� 
чам парка или влекущая снижение его 
nриродной и культурной ценности. 
В частности, запрещается : строительство 
объектов, не связанных с деятельностью 
парка, эксплуатация l'IИНеральных и 
водных ресурсов, выемка грунта , нару, 
шение выходов горных nopqд, свалка от
ходов, охота , сбор коллекций, наруше
ние среды обитания животных и расте� 
ний, движение механизиров.  средств 
транспорта вне nутей общего пользова
ния, организация массовых спортивных 
и зрелищных мероприятий, установка 
палаток и разведение костров вне отве
дённых для этого мест . Территория Н. п .  
разделяется на зоны с различным режи
мом oxpiJ.HЫ и использования природных 
объектов; вокруг Н. п .  могут быть выде" 
лены охранные зоны.  Порядок 0рrанil:за
ции и деятельности Н . n. определяется 



Тиnовьш nоложениеl'! о государственном 
пр.иродноN национальном парке ,  при
пятым в 1 981 . 
8 Р е й  м е р с Н. Ф . ,  Ш т 11 л ь  м а р  к 
Ф. Р. , Особо охраняемые природные тер
ритории , М . ,  1978. О .  С. Колбасов. 

НАЦИ О НАЛ Ь Н Ы Й  Р ЕЖИ М - прин
цип, '  применяеиый в междунар. догово
рах, в силу которого юридическим и фи
зическим лица�! (гражданаи) одного до
говаривающегося гос-ва предоставляются 
на территории другого договаривающего
ся гос-ва такие же права, льготы и при
вилеrии, какие предоставляются его 
собственным юридич.  и физич. лицам. 
Н .  р. может быть установлен в законо
дательстве отд. гас-в. 

СССР и др . социалистич . страны счи
тают, что в совр . условиях развитию 
взаимовыгодных эконо�шч . отношений 
более способствует принцип наибольшего 
благоприятствования, nрименение же 
Н. р. ослабляет нац. пром-еть менее раз
витых стран, не выдерживающих конку
ренцию промышленно развитых имnериа
листич . гас-в. СССР (в своей договорной 
практике) использует Н. р. в тех обла
стях ,  где его прииенение не !'Южет иметь 
негативных последствий . Так , в между
народных договорах СССР положе
ния о Н. р. ииеются : в договорах 
о nрававой помощи, в которых пред
усматривается, что граждане одного госу
дарства пользуются на территории дру
гого государства в отношении своих 
личных и имущественных прав такой же 
правовой защитой, как и собственные 
граждане; в соглашениях о социальном 
ооесnечении в отношении социального 
обесnечения и трудовых отношений ;  в 
нек-рых торг. договорах , гл . обр . в отно
шении свободного доступа в суды граж
дан договаривающихся гас-в .  

В сов . законодательстве nостановле
ния о Н. р. содержатся в Законе о пра
вовам положении ипастран.пых граждан. 
в СССР 1981 (•Ведоиости Верховного 
Совета СССР�,  198 1 ,  .N> 26, ст. 837 ), 
в Основах гражданского законодательст
ва (ст. 122), где устанавливается, что 
иностр . граждане пользуются в СССР 
гражд. правоспособностью наравне с сов. 
граждана�ш. в Основах гражданского 
судопроизводства (ст. 59), согласно 
к-ры�1 иностр. граждане имеют право обра
щаться в суды СССР и пользуются гражд. 
процессуальными иравами наравне с сов . 
гражданами, в Законе СССР о государст
венно!'! нотариате (ст. 26), где указано ,  
что иностр. граждане имеют право нарав
не с сов . гражданами обращаться в гос . 
нотариальные конторы СССР, а также 
в др . органы, совершающие нотариаль
ные действия, и в ряде др . нормативных 
актов . М. М. Богуславский. 
НАЧ !!Т Д Е Н ЕЖ Н Ы Й - в СССР иера 

' материального воздействия , применяемая 
к должпастuым ЛШJ,ам в случаях ,  пре
дусмотренных законодательством . Право 
nроизводить Н. д. предоставлено орга
нам uародпого коитраля и инженерам
инспекторам системы Госсельтехнадзора 
СССР. 

Органы нар . контроля налагают Н .  д. 
на лиц, nричинивших материальный 
ущерб гос-ву, колхозам, кооп . и иным 
общественным орг-циям (Закон о народ
ном контроле в СССР от 30 нояб. 1 979 -
•Ведомости Верховного Совета СССР�, 
1979, .J\1!! 49, ст . 840).  Н. д. может быть 
nрименён к должностным лицам пред
приятий , учреждений, орг-ций, трудовые 
споры к-рых разрешаются вышестоя
щиNи в порядке подчинения органами, 
а также к соответствующим должност
ным лицам колхозов. 

Основания , размер и nорядок nроиз
водства Н. д . определяются Положением 
о производстве денежных начётов коми
тетаl'lи народного контроля, утверждён
НЫN УказоN ПрезидиуNа Верховного 
Совета СССР от 28 авг. 1981 (• Ведомо
сти Верховного Совета СССР�. 198 1 ,  
М 35,  ст. 1017) .  В соответствии с Поло
жением Н .  д. налагаются комитетаl'!и 
нар. контроля на должностных лиц, ви
новных в nричинении пряl'!ого действи
тельного ущерба, в следующих случаях :  
невыполпение nлановых заданий и обя
зательств по поставкаl'l продукции и то
варов; выпуск или поставка недоброка
честв. либо некоl'lплектной продукции ;  
потери из-за некачеств. выполнения ра
бот; порча , утрата, незаконное списание 
ценностей, реализация продукции по за
ниженньт ценам; сверхнорl'!ативные 
расходы и потери сырья, l'!атериалов , 
полуфабрикатов, продукции, перерасход 
топлива, электрич . и тепловой энергии 
сверх нopl'l , систеl'!атич. задержки транс
портных средств (вагонов, судов, кон
тейнеров и т. п . )  под потруэкой и раз
грузкой сверх установленных сроков;  
незаконные выплаты денежных средств 
вследствие неправильного приl'!енения 
ставок, окладов, надбавок и т. п . ,  при
писак, искажения отчётных данных, об
мана гос-ва в иных форl'!ах, переплаты 
по счетаl'! и расчётаN; незаконная выпла
та вознаграждений, преl'lий и т. д . ;  рас
ходование средств на содержание аппа
рата управления сверх установленных 
предельных ассигнований, содержание 
излишней численности, а также nревы
шение расходов на служебные команди
ровки и содержание служебных легко
вых авто�>юбилей; нарушение nравил 
охраны природы и рационального исполь
зования природных ресурсов (загрязне
ние зеl'!ель и вод различньши отходаl'!и, 
их бесхозяйственное использование, по
вреждение лесов и т. п . ) ; непринятие 
l'!ep к своевреl'!енноl'!у взысканию подот
чётных cyмl'l, к возиещению ущерба , 
причинённого порчей, недостачей или хи
щениеи, в результате чего образовалась 
безнадёжная задолженность, и т. д .  

Н. д.  производится в paзl'lepe причи
нённого ущерба, но не свыше трёх месяч
ных окладов должностного лица и 
не позднее одного года со дня обнаруже
ния причинённого ущерба. Н. д. не про
изводится, если должностное лицо несёт 
полную ответствеuuостъ материалъ
пую за причинённый ущерб, а размер 
ущерба превышает его три l'!есячных 
оклада . 

В случае причинепил ущерба дейст
вияl'lи,  содержащи�ш признаки уголов
ных деяний, иатериалы передаются в 
следственные органы, а вопрос о взы
скании l'!атериального ущерба разреша
ется cyдol'l . Если в возбуждении уго
ловного дела отказано или оно прекра
щено за отсутствием состава преступ
ления и в суд не предъявлен иск о 
взыскании причинённого ущерба, ко
митет нар . контроля вправе произве
сти Н. д. Размер ущерба определяется 
по фактич . потеряN ,  исчисленньш в соот
ветствии с законодательством о l'!ате
риальной ответственности рабочих и слу
жащих. Постановление о производстве 
Н. д. l'Южет быть в 1 0-дневный срок 
со дня его вынесения обжаловано долж
ностныl'l лицом в вышестоящий коиитет 
нар . контроля или в др . орган , к-роNу 
подчинён коl'lитет нар . контроля, вынес
ший постановление. 

Взыскание су�1мы начёта nроизводится 
бухгалтерией по l'!есту работы в бесспор
НОl'l порядке (см . Взъtскаuия бесспорuые) 

на основании выписки из постановления 
коl'lитета нар . контроля. При этоl'l удер
жаuия из заработн.ой платы не могут 
превышать 20% её иесячного размера . 
Взысканные суl'!мы перечисляются в не
дельный срок в госбюджет . Если Н. д.  
произведён на работника колхоза, меж
колхозного либо иного кооп . или общест
венного предприятия (орг-ции), то взы
сканные суNмы в возl'!ещение причинён
ного ущерба передаются это!'IУ предприя
тию (орг-ции) .  С лиц, перешедших на др. 
работу до полного погашения Н. д . ,  
удержание невыплаченных cyl'll'! про
изводится по новому l'lecтy работы (вы
писка из пост. Ко�штета нар. контроля 
с отl'!еткой об у держанных суl'!мах nере
сылается по l'!есту новой работы). В слу
чае невозможности удержания Н. д. из 
заработной платы докуl'!енты направ
ляются судебному исnолнителю. 

Инженеры-инспекторы систены Гас
сельтехнадзора СССР �югут налагать 
Н. д. на руководящих работников с.-х.  
и нек-рых иных предприятий и орг-ций, 
виновных в причинении l'lатериального 
ущерба гос-ву в результате нарушения 
правил использования, технич . обслужи
вания, реl'!онта, хранения и списания 
с . -х .  иашин и оборудования, а также 
правил транспортировки ,  хранения и рас
ходования нефтепродуктов (пост. Совета 
Министров СССР от 23 дек . 1975 -
СП СССР, 1976, М 4, ст. 15) .  Порядок 
определения .материального ущерба и 
производства Н .  д. установлен прави
лаl'!и, утверждённыии по поручению Со
вета Министров СССР приказом l'!И
нистра сельского хозяйства СССР от 
9 сент . 1976 (•Бюллетень норl'!ативных 
актов l'!Инистерств и ведомств СССР>, 
1977,  М 2) .  Н .  д. l'!ожет быть произве
дён не позднее одного месяца со дня об
наружения нарушения правил, в ре
зультате к-рого был причинён матери
альный ущерб, в размере возникшего 
ущерба, но не св. 50 руб. Если cyиl'la 
Н. д. не воз�>rещает причинённого ущер
ба, то оставшалея его часть взыскивается 
с виновных лиц в соответствии с дейст
вующим законодательством . В случаях 
привлечения виновных к уголовной от
ветственности Н .  д. не производится, 
а причинённый ущерб взыскивается cy-
дol'l . Б . А . Шеломов. 
Н Е Б Р ЕЖ НОСТЬ П Р ЕСТУП Н АЯ -
в сов . уголовнон праве вид неооторожной 
вuuы (си . Неосторожн.остъ).  При Н . n .  
лицо, совершая общественно опасное дея
ние , не предвидит возNожностn наступ
ления общественно опасных последствий, 
однако по обстоятельствам дела должно 
было и могло их предвидеть . 

Уголовная ответственность за Н. п .  
основывается н а  двух критериях:  объек
тивноl'! и субъективноl'! . Объективный 
критерий означает, что виновный обязан 
был предвидеть возNожность наступл�
ния общественно опасных последствии; 
субъективный - что при данных обстоя
тельствах он l'IOГ их предвидеть . Обя
занность предвидеть общественно опас
ные последствия своих действий (без
действия) Nожет вытекать из требований 
закона, из служебных и профеосиональ
ньrх обязанностей, из спец. правовых 
предписаний и г.д.  

Н.  п .  следует отличать от случая (ка
зуса ) , когда лицо не Nогло и не должно 
было предвидеть наступления обществен
но опасных последствий . 
Н Е В М Е НЯ Е М ОСТЬ - в сов . уголов
нои праве обусловленная болезненныl'l 
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состоянием психики или ('.ла6оумием не
способность лица отдавать себе отчёт 
в своих действиях или руководить ими 
в момент совершения общественно опас
ного деяния. 

Закон (Основы уголовного законода
тельства, ст. 1 1 ;  УК РСФСР, ст. 1 1 )  
устанавливает два критерия Н . : медицmi:
ский (биологический ) и юридический 
(психологический).  Человек может быть 
призван певменяемым только при нали
чии обоих критериев Н. Медицинский 
критерий Н. nредполагает наличие хро
нической душевной болезни,  временного ' 
расстройства душевной деятельности, 
слабоумия или иного болезненного со
стояния . К хроническим душевным бо
лезням относятся трудноизлечимые lill 
неизлечимые душевные болезни (шизо
френия, эпи;Лепсия и др . ) .  Временное 
расстройство душевной деятельности -
nсихич . заболевание, протекающее отно
сительно скоротечно и заканчивающееся 
выздоровлением (нек-рые алкогольные 
психозы, реактивные, симnтоматич. пси
хозы и др . ). Под слабоумием следует 
nонимать различные формы упадка пси
хич . деятельности с поражением интел
лекта, необратимыми изменениями лич
ности и др . К иным болезненным состоя
ниям относят такие состояния, к-рые 
не являются в узком смысле nсихич. за
болеваниями,  но соnровождают-ся раз
личными нарушениями психич. деятель
ности (напр . ,  психопатии).  

Юридич . критерий предnолагает не
способность лица отдавать отчёт в своих 
действиях · (интеллектуальный критерий) 
или руководить ими (волевой критерий) .  
Для установления Н .  достаточно одного 
из этих признаков .  

Для разрешения воnроса о Н .  должна 
быть назначена судебно-nсихиатрич. 
экспертиза (УПК РСФСР, ст. 79). Ли
цо, призванное невменяемым , не nодле
жит уголовной ответственности, к нему 
nрименяются принудительные .меры .ме
дицинского характера. Такие же меры 
nрименяются в отношении тех , кто со
вершил nреступление в состоянии вме
няемости, но до вынесения судом при
говора заболел психической болезнью 
(УК РСФСР, ст. ст. 58-6 1 ) .  

М. И. Дубинина. 
Н Е В М ЕWАТЕЛ ЬСТ ВА П Р И Н ЦИ П  -
один из осп . принциnов совр . междунар. 
права . Означает заnрет гос-вам и иеж
дунар . орг-циям вмешиваться во внут
ренние дела гос-в и народов в любых фор
мах: вооруж. ,  экономич . ,  дипломатич. , 
путём засылки шпионов, диверсантов, 
открыто или косвенно, со стороны од
ного гос-ва, нескольких гос-в или nод 
nрикрытнем междунар. орг-ции .  

Н .  n .  тесно связан с nринципами ува
жения суверенитета и равноправия 
гос-в. 

С утверждением в совр. междунар. 
праве под влиянием Великой Октябрь
ской социалистич . революции nринциnа 
nрава наций на самооnределение сфера 
действия Н. п. расширилась: он расnрост
раняется не только на суверенные гос-ва, 
но и на народы и нации, ведущие борьбу 
за осуществление своего права на само
оnределение , и включает обязанность 
гос-в не навязывать им своего общест
венного или гос . строя и своей идеоло
гии . 

Н .  п .  как незыблемый принцип между
нар. права закреnлён в многочисленных 
двусторонних и многосторонних между
нар. договорах, nрежде всего в Уставе 
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ООН, а также в прйRятых ООН Декла
рации о ведопустимости вмешательства 
во внутренние дела государств 1965 и в 
Декларации принциnов международного 
права 1970. Устав ООН в соответствии 
со ст. 2 (п . 7) <ни в коей мере не дает 
Организации Объединенных Наций пра
ва на вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию 
любого государства, и не требует от чле
нов Организации Объединенных Наций 
представлить такие дела на разрешение 
в порядке настоящего Устава . . .  �. 

Н. п.  является конституционным прин
ципом внешней политики СССР (Кон
ституция СССР, ст. 29), он закреплён 
в договорах СССР с иностр. государст
вами. 3тот принцип закреплён также 
Хельсинкским Заключительным актом 
по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе 1975. 
Н Е ВОЗ М ОЖ НОСТЬ И С П ОЛ Н Е Н ИЯ 
О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТВА - по сов. rражд. 
праву отсутствие возможности исполне
ния обязательства в натуре. Различают 
физич. и юридич. Н. и .  о. Ф и з и ч .  
Н .  и .  о .  означает наличие обстоятельст
ва, создающего неnреодолимую преграду 
для исполнения Обязательства (напр. ,  
гибель индивидуально-определё'Нной ве
щи). Физич. Н. и. о. не может иметь места 
в отношении обязательств, предметом 
к-рых являются деньги или иные вещи, 
определённые родовыми признаками .  Фи
зич. Н. и. о. может быть вызвана винов
ным поведением должника, либо случаем 
(см. Казус), или пепреодоли.мой силой, 
а также виной кредитора. Ю р  и д и ч.  
Н .  и .  о .  означает, что исполнение долж
ником обязательства противоречило бы 
нормативным актам, изданным после его 
возникновения . 

Сама по себе Н. и. о. не освобождает 
должника от ответственности перед кре
дитором . Если Н. и. о. имела место по 
обстоятельствам, за к-рые должник не 
отвечает, обязательство прекращается . 
В остальных случаях Н. и. о. влечёт из
менение обязательства: обязательство nе
редать вещь, выnолнить работу, оказать 
услугу превращается в обязательство воз
местить причинённые убытки, а если 
это nредусмотрено законом или догово
ром , - уплатить пеустойку (напр. ,  если 
продавец виновен в пожаре, повлёкшем 
за собой гибель предмета обязательства, 
он обязан возвратить покупателю nолу
ченные деньги, а также возместить ему 
др. убытки). 

Н Е ГАТО Р Н Ы Й  И С К - см . Иск пега
торпый. 
Н ЕД В И Ж И М ОСТЬ - в бурж. праве 
земельные и др . ес.теств . угодья , находя
щиеся в собственности ф изич. и юридич. 
лиц, иные вещные права на землю, а так
же всякое иное имущество, прикреnлён
ное к земле и прочно связанное с ней 
(здания, сооружения, заводы и т. д . ) .  
Противопоставляется движи.мости. В 
феод. праве, основой к-рого являлась 
феод . собственность на землю, в усло
виях неразвитого обмена передача права 
на землю была связана с феодально-сос
ловными привилегиями ,  а иногда и вовсе 
запрещалась .  В бурж . праве Н. становит
ся nредметом товарного оборота, но от
чуждение, переход земельных участков 
и находящихся на них строений от одного 
собственника к другому оформляется пу
тём заnисей в особые поземельные книги ; 
залоговое право на земельные участки 
также осуществляется в особом порядке. 
Конкретный перечень и�1уществ, отно
симых к Н . ,  в различных государствах 
различен . 

В сов . nраве в связи с тем, что земля 
и др. естественные ресурсы (воды, леса, 
недра) явдяются общенародным достоя
нием (государственной собственностью), 
деление имуществ на недвижимое и дви
жимое упразднено (см . ГК РСФСР 1922, 
прим. 15 ст. 21) .  
Н ЕД Е И СТ В И Т ЕЛ Ь Н ОСТЬ Б РАКА -
см. в ст. Врак . 
Н ЕД Е Й СТ В И ТЕЛ Ь Н ОСТЬ СДЕЛ КИ 
см. в ст. Сделка. 
Н ЕДО Н ЕС Е Н И Е - в сов. уголовном 
праве престуnление, заключающееся в не 
обещанном заранее лицу, готовящемуся 
совершить преступление, песообщении 
органам гос-ва о достоверно известном 
подготавливаемом или совершённом пре
стуnлении. Н . ,  так же как и заранее 
не обещанное укрывательство, означает 
прикосновенвость к преступдению, но, 
в отличие от укрывательства, Н.  выра
жается в чистом бездействии: лицо не со
общает о готовищемся иди уже совершён
ном преступлении соответствующим ор
ганам, от к-рых зависит припятне мер 
по nредуnреждению nрестуnления или 
по nривдеченню виновного к уголовной 
ответственности . Угодовная ответствен
ность за Н. настуnает только в тех слу
чаях, когда это nрямо nредусмотрено 
законом, в частности за Н. об из.мепе Ро
дипе, шпионаже, террористич . акте, ди
версии, вредитедьстве, организационной 
деятельности, наnравленной к соверше
н ию особо опасных гос . престуnдений, 
а равно за Н .  об участии в антисоветской 
орг-ции, бандитизме, изготовлении или 
сбыте поддельных денег или ценных 
бумаг. Н. о гос . престуnлениях закон 
относит к числу иных государственных 
nрестуnлений (УК РСФСР, ст. 881 ). 

УК союзных ресnублик устанавдиБают 
также ответственность за Н. ещё о нек-рых 
nрестуnлевиях - об умышленном убий
стве, разбое, грабеже и др. (исчер
пывающий перечень таких nрестуnлений 
дав, наnр . ,  в УК РСФСР, ст. 190). Н .  
о таком достоверно известном готовя
щемся или совершённом nрестуnлении 
рассматривается как nрестуnное посяга
тедьство на интересы социалистич .  nра
восудия . 
Н ЕДО П УСТИ МОСТЬ П О ВО РОТА 
К ХУД Ш Е М У - в сов . уголовном про
цессе установленный законом заnрет 
ухудшать положение осуждённого, nо
давшего кассационную жалобу , по срав
нению с nриговором, к-рый обжалован. 
Основы уголовного судоnроизводства 
(ст. 46), разрешая суду второй инстан
ции смягчить назначенное nриговором 
наказание или nрименить закон о менее 
тяжком nрестуnлении , заnрещают ему 
усилить наказание, а равно nрименить 
закон о более тяжком престуnлении. Об
винит. приговор может быть отменён 
в связи с необходимостыо применевил 
закона о более тяжком престуnлении либо 
за мягкостью наказания лишь в случаях, 
когда по этим основаниям принесён про
тест nрокурором или nодана жалоба 
nотерnевши�f . При отмене приговора по 
жалобе осуждённого или его защитника 
ухудшение nоложения осуждённого вто
ричныи приговором не допускается . Уси
ление наказания либо nрименение зако
на о более тяжком престуnлении nри 
новом рассмотрении дела судом nервой 
инстанции в соответствии с Основами 
(ст. 52) доnускается только при условии , 
есди nервоначальный nриговор был от
менён за IНЯгкостью наказания или в свя
зи с необходимостью nрименепил закона 
о более тяжком nрестуnлении по касса
щюнно�'У nротесту nрокурора, либо по 
жалобе nотерпевшего, либо в порядке 



надзора, а также если при новом рассле
довании дела после отмены nриговора 
будут установлены обстоятельства, свиде
тельствующие о совершении обвиняемы!'! 
более тяжкого престуnления . 
Н ЕДОСТАЧА - в сов. праве фактич . 
нехватка денежных, товарных и иных 
ценностей . Н. ценностей (сверх установ
ленных нор�! потерь ) , зафиксированная 
в установленном nорядке nри их приём
ке (напр . ,  Инструкция Госарбитража 
СССР от 15 июня 1965 с доnолнения
ми - •Бюллетень нормативных актов 
министерств и ведомств СССР•, 1975, 
.N"2 2; Устав железных дорог СССР, 
ст. 66 - СП СССР, 1964, .N2 5 ,  ст. 36), 
подлежит взысканию с отправителя гру
за или перевозчика, по вине к-рого Н .  
возникла. В случае полного или ча
стичного отказа в удовлетворении пре
тензии или неполучения в срок ответа 
заявитель вправе предъявить иск в ар
битраж или иной орган, к-рому подве
домствен спор . Ущерб, причинённый Н. , 
возмещается в полщ>м объёме по нормам 
гражд. законодательства. 

Выявленные при инвентаризации и др . 
проверках расхождения между фактич . 
остатками и данными бухгалтерского 
учёта фиксируются в порядке, установ
ленном Положением о бухгалтерских 
отчётах и балансах , утверждённым пост. 
Совета Министров СССР от 29 июня 
1 979 (СП СССР, 1979,  .N2 19 ,  ст. 121 ) .  
Убыль ценностей в пределах установлен
ных норм потерь (напр. ,  в пределах 
естественной убыли) списывается по рас
поряжению руководителя производств . 
обЪединения, предприятия, орг-ции на 
издержки производства или обращения . 
Эти нормы !'югут пуименяться лишь 
в случаях выявления фактич. Н . ;  списа
ние материальных ценностей в пределах 
норм убыли до установления Н. запре
щается . При установлении Н. , явившей
си результатом злоупотребления, соот
ветствующие материалы в течение пяти 
дней передаются в следственные орга
ны, а на сумму Н. предъявляется граж
данский иск . 

Рабоmики, виновные в Н .  ценностей, 
вверенных им для выполнения трудовых 
(служебных) обязанностей, несут за воз
никший ущерб,  как правило, полную ма
териальную ответственность (напр. ,  если 
с работником был заключён спец. пись
менный договор, если он получил цен
ности по разовым документам или если 
Н. явилась следствием совершения ра
ботником действий , содержащих призна
ки деяний, преследуеr>Iых в уголовном 
порядке , по Положению о материальной 
ответственности рабочих и служащих 
за ущерб, причинённый предприятию, 
учреждению, организации , утверждённОl'IУ 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 июля 1 976, п. 1 0 , - � Ведо
мости Верховного Совета СССР�. 1976 , 
.N2 29, ст. 427;  1983, .N2 33 , ст. 507 ).  в 
случае отказа работника от доброволь
ного возмещения ущерба, размер к-рого 
превышает 1 / 3  среднего месячного заработ
ка, он взыскиващся в судебном порядке. 

М е л к а я Н . ,  как правило, долж
на погашаться немедленно . Задолжен
Iюсть по мелкой Н . ,  оставшаяся за 
материально ответственными лицами в 
случае их увольн&ния и выдачи обя
зательств о её погашении, взыскивает
ся в нотариальном порядке (постанов
ление Совета Министров РСФСР от 1 1  
марта 1976 - СП РСФСР, 1976, .N2 7 ,  
ст . 56) .  

Рабопшки , по в и н е  к - р ы х  возникла 
Н . , п р н влекаю rся к дисциплинарной от
ветственности, а лица, непосредствеюю 

обслуживающие денежные и товарные 
ценности, могут быть уволены в связи 
с утратой доверия (КЗоТ РСФСР, ст. 
254, п. 2). Б.  А. Шеломов. 
Н ЕД РА (юридич . ) - в СССР часть при
родной среды, которая находится под 
поверхностью земного шара , а также вы
ходы l'tесторождений полезных ископае
мых на поверхность . Правовой режим Н .  
регламентируется гориы.м за:конодатель
ство.м. К Н. оmосятся только при
родные объекты - сплошные породы, 
породы, находящиеся в жидком и газо
образном состоянии, и ииеющиеся среди 
пород естественные пустоты . Правовой 
режим искусственных объектов в Н.
подзеиных сооружений и выработок -
оnределяется горным законодательством 
лишь в пределах, необходимых для обес
печения охраны Н. и безопасности гор
ных работ. Правовой режим подзеиных 
вод определяется также и вод1tьt.м за:ко
нодател.ьство.!ll . 

Все Н. в СССР принадлежат гос-ву и 
составляют единый гос. фонд Н . :  изучен
ные и неразведанные; доступные и тех
нически ещё недоступные; ценные в эко
номич .  отношении и малозначительные 
для совр . нар . х-ва; эксплуатируемые 
и пока ещё не используемые; предназна
ченные для добычи полезных ископае-
1\Iых или отведённые для достижения др . 
нар .-хоз . целей . Собственность гос-ва на 
Н .  носит исключительный характер: лю
бой участок Н. может быть передан 
только в пользование. Любые сделки, 
в пряиой или скрытой форме нарушаю
щие право гос.  собственности на Н . ,  не
действительны (Основы законодательст
ва о недрах, ст. 49) .  Гос. собственность 
на Н. создаёт условия для nланового, 
рационального, коиплексного пользова
ния Н . ,  позволяет обеспечивать правиль
ное размещение производительных сил . 
Единство гос . фонда Н. даёт возl\юж
ность гос-ву беспрепятственно осуществ
лять свои правоиочия собственника в от
ношении всех Н . ,  распоряжаться иии не
зависимо от того, для какой цели они 
предназначены и в чьёi\I пользовании 
находятся. v 
Н ЕЗА В И С И М ОСТЬ СУД Е И - консти
туционный принцип социалистич. пра
восудия, означающий , что судьи и 
нар. заседатели разрешают уголовные и 
гражд. дела на основе закона в соответст
вии с социалистич.  правосознанием , в 
условиях , исключающих постороннее 
воздействие на них. В. И. Ленин неодно
кратно указывал, что попытки оказатъ 
давление на судей при решении конкрет
ных дел несовместимы с принципом за
конности (см . Полн. собр . соч . ,  т. 53, 
с .  108-09 и т.  44, с .  243) .  В Конститу
ции СССР (ст. 155) записано: • Судьи 
и народные заседатели независимы и под
чиняются только закону�.  

КПСС и советское государство про
являют постоянную заботу о строгом 
соблюдении гарантий независимости 
судей. Гарантии Н. с. носят политич. ,  
организационный, идеологич. ,  нравст
венный, правовой характер. Так, поли
ТИ'l. гарантиями Н. с. являются само
стоятельное место суда в системе гос . 
органов, порядок избрания судей и нар . 
заседателей , основания и порядок их до
срочного отзыва, порядок дисциплинар
ной и уголовной ответственности судей, 
установление ответственности судей пе
ред избирателями или органами, их 
избравшими .  Н. с. гарантируется орга
низационным построениеи судебной си
стеиы в С!iв . гос-ве,  к-рое исключает 
к . - л .  воздействие на судей при решении 
конкретно1·о дела со стороны вышестоя-

щих судов или орrанов судебного управ
ления. 

Идеологическими, нравственными га
рантияии служат nравосознание сов. 
граждан, их уважение к закону,  органам 
правосудия и лицам, его осуществляю
щим , понимание судьями и нар. заседа
телями своего высокого долга и ответст
венности за законность и обоснованность 
выносимых решений. 

Процессуально-правовыми гарантиями 
Н. с. являются: неограниченность суда 
доказательствами по делу, собранными 
в ходе предварит. расследования; право 
суда собирать доказательства в ходе су
дебного разбирательства; непосредствен
ное исследование доказательств судом 
и его право вынести приговор (решение) 
только на основе исследованных таким 
образом доказательств; независимость 
суда при решении дела от выводов про
курара и др . учасmиков судебного раз
бирательства; оценка доказательств по 
внутреннему убеждению судей, основан
ному на рассмотрении всех обстоятельств 
дела . К гарантиям Н. с. оmосится также 
тайна совещания судей. 

Независимость судей и нар . заседателей 
как членов данного состава суда гаранти
руется правом каждого из них свободно 
участвовать в исследовании дела и вы
ражать своё мнение по каждому из под
лежащих разрешению вопросов (в том 
числе право на особое .!llueuиe) .  

Л. А.  ЛуnиНС�Сая. 
Н ЕЗА КОН НАЯ ОХОТА - по сов . уго
ловному праву охота с нарушением спец. 
правил, к-рые устанавливаются законо
дательными и иными нормативными 
актами союзных республик. Напр . ,  в 
РСФСР такие правила предусмотрены 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 дек . 1972 • Об усилении 
ответственности за нарушения правил 
охоты, уклонение от обязательной сдачи 
государству, незаконную продажу, скуп
ку и переработку пушнины � (•Ведомо
сти Верховного Совета РСФСР•,  1972,  
.N"2 51,  ст. 1 210),  постановлениями Со
вета Министров РСФСР от 17 авг. 1971 
� Об упорядочении отстрела диких ко
пытных животных • (СП РСФСР, 197 1 ,  
.N2 1 5 ,  ст. 1 26),  о т  2 3  февр. 1973 <0 до
полнительных иерах по усилению борь
бы с нарушениями правил охоты �> (СП 
РСФСР, 1973, М 9,  ст. 34) с дополне
ниями от 26 дек . 1974 (СП РСФСР, 
1975, .N2 1, ст. 6) .  

За Н .  о .  устанавливается адм . и уто
ловная ответственность .  В порядке ад
министративной ответственности nриме
няется штраф до 50 руб. с конфискаци
ей ружей и др . орудий охоты или без 
таковой; при Н. о. на ценного пушного 
зверя - штраф до 50 руб. с конфиска
цией шкурок убитых зверей. 

Н .  о . , влекущая уголовную ответствен
ность, оmосится к престуrt.Ле'Ния.м хо
зяйствеины.м, посягающим на сохран
ность и рациональное использование при. 
родных богатств .  Согласно УК союзных 
республик (напр . ,  УК РСФСР, ст. 166) 
незаконной считается охота : без надле
жащего разрешения; в запрещённых ме
стах (на территории заповедников, за
казников , населённых пунктов и зелё
ных зон вокруг них); в определённое вре
мя года (напр. ,  в РСФСР запрещена 
всякая охота на диких перелёmых 
птиц в местах их постоянных зимовок 
с 15 нояб. по 1 марта); запрещёнными 
орудиями и способами (с использова
нием нарезного оружия военного образ-
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ца , . с  цримене11ием ядов и химич. веществ, 
путём выкаnывания и выкуривания пуш
ных зверей и т. д . ) .  Как правило, разре
шением на ведение охоты является 
о х о т н и ч и й б и л е т (с отметками 
о сдаче испытаний по охотничьему м и
нимуму и об уплате roc.  пошлины), 
к-рый выдаётся респ. союзами обществ 
охотников и рыболовов и их местными 
органами,  Всесоюзным физкулыурно
СПОIУJ:. обществом -сДинамо� и военпо
охотничьим обществом , а также спец. 
путёвка. Штатные охотники промыслова
охотничьих х-в, охотники, выделенные 
на промысел колхозами; лица, заключив
шие договоры с заготовит. орr-циями на 
сда!'IУ охотничьей продукции, также обя
заны . иметь охотничий билет, хотя их 
членство в охотничьих обществах необя
зательно. Промысловая охота разреша
ется лицам, достигшим 1 4  лет, а в члены 
обществ охотников принимаются только 
граждане не моложе 18 лет . Для охоты 
на ценных зверей и птиц требуется, поми
мо охотничьего билета, спец. дuцеизия. 

Уголовная ответственность за Н. о. без 
отягчающих обстоятельств наступает, 
если эти действия совершены после при
менении мер адм . взыскания за такое же 
нарушение или (если это предусмотрено 
уголовным законодательством союзной 
республики) · общественного воздействия . 

В РСФСР за Н. о. без отягчающих 
обстоятельств предусмотрено уголовное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до одного года, или исправит. работ 
на тот же срок, либо штрафа до 200 руб. 
с конфискацией добытого, ружей и др. 
орудий ехоты или без таковой. Более 
строгое наказание - лишение свободы 
на срок до трёх лет с конфискацией до
бытого, ружей и др . орудий охоты или 
без таковой - предусмотрено за Н.  о. 
при отягчающих обстоятельствах : охоте 
на зверей и птиц, охотиться на к-рых пол
ностью запрещено (напр. ,  в РСФСР за
прещена охота в течение всего года на 
оолоrе медвед!!, уссурийского тигра, реч
ного бобра, nятнистого оленя, снежного 
барана, зубра, а также лебедей и цапель 
всех видов; заnрещён отстрел и отлов 
молодняка в возрасте до одного года I<О
I!;ЫТных животных всех видов); nричине
нии круnного ущерба (размер ущерба 
оnределяетс.11 - в соответствии с таксами ,  
установленными для оценки убитых жи
вотных или шкурок nушных зверей) ; 
Н. о ._ в заnрещённом для охоты месте 
на территории roc . заповедников ; охоте 
с применением автомототранспортных 
средств. 

УК союзных республик также преду
смотрена уголовная ответственность за 
неваконное занятие рыбным и др . вод
ными · добывающими промысламп (напр . ,  
УК РСФСР, ст. 163); 

В литературе для обозначения Н .  о. 
и неваконного рыболовства передко 
используе-rся термин б р а к о н ь е р
е т в о. Н. А. Стручков. 
Н ЕЗАКО Н НОЕ ЗАД ЕРЖА Н И Е - см. 
в ст . Задержаиие. 
Н Е ЙТРАЛИ ТЕТ (нем. Neutralitiit , от 
лат, neuter - ни тот, ни другой) 
в междунар . праве : 1 )  Н. во время вой
ны - правовое положение rос-ва , взяв
шего �а себя обязательство (в односторон
нем или договорном цорядке) в случае 
войны не принимать участия на стороне 
К;-л .  воюющего rос-ва, не оказывать ни 
одному из них помощи,  не предостав
лять им своей территории и т. д. Права 
и обязанности нейтральных rос-в в су-
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хопутной войне регулируются 5-й, а в 
�юрской войне - 1 3-й Гааrски�ш кон
венциями 1907 . В соответствии с этими 
конвенциями территория иейтральных 
гос-в не может быть использована воюю
щими в к .-л . военных целях, на ней нель
зя создавать учреждений по форюiрова
нmо и вербовке военных отрядов. Вою
ющие не должны допускать ввода своих 
войск на территорию нейтрального гос-ва; 
в случае их обнаружения нirней нейтраль
ное rос-во обязано разоружить и интер
нировать их до окончания войны . Любое 
посягательство на территорию нейтраль
ного rос-ва может отражаться им с по
мощью вооруж. силы, причём эти оборо
нит . действия не считаются враждебны
ми.  Нейтральное rос-во не обязано пре
пятствовать вывозу или транзиту оружия 
или др. военного снаряжения, если это 
делается за счёт воюющего. Однако нейт
ральное rос-во не имеет права предостав
лять воюющ�r военные суда, вооруже
ние и предметы, служащие военным це
лям, - они составляют военную контра
банду и могут быть конфискованы воюю
щими гос-вами. В морской войне корабли 
воюющих не должны находиться на рей
дах и в терр. водах нейтрального rос-ва 
св. 24 ч (за исключением случаев ава
рийного состояния или когда выходу пре
пятствует шторм). 

2) Н. постоянный - правовое поло
жение rос-ва, взявшего на себя обяза
тельство никогда не принимать участия 
в войне , кроме случаев самообороны от 
агрессии, не вступать ни в какие воен
ные союзы (в т. ч. оборонительные), 
не предоставлять своей территории для 
иностр. военных баз и др . военных це
лей . Такое rос-во не вправе также всту
пать в политич. и экономич. группиров
ки, связанные с военными блоками, обла
дать ядерным и др. оружие�1 r-rассового 
уничтожения . В отличие от Н. во время 
войны, постоянный Н. действует также 
в мирное время. 

Различается постоянный Н.  призван
ный или гарантированный. Пример при
ананного Н.- Н. Австрии , где в 1955 
в соответствии с советеко-австрийским 
меморандумом 1955 был принят закон 
о нейтралитете, гласящий, что Австрия 
-с . . . в будущем не будет вступать ни в ка
кие военные союзы и не будет допускать 
создания военных опорных пунктов чу
жих государств на своей территории !>. 
Постоянный Н .  Австрии был признан 
тое-вами, подписавшими Австрийский го
сударственный договор 1955 . Пример 
гарантированного постоянного Н.- Н.  
Швейцарии. В соответствии с деклара
цией Венскоrо конrресса 1815 его участ
ники признали и гарантировали Швейца
рии постоянный Н . ,  а также неnрикосно
венность её территории. 

Постоянный Н .  и соблюдение его игра
ет важную роль в укреплении принципа 
мuр1t0го сосуществоваиия rос-в, в борьбе 
против угрозы войны, за упрочение кол
лективной безопасности. А . Н. Талалаеfl.о 
Н Е Н О Р М И Р О ВА Н Н Ы Й  Р А Б О Ч И И  
Д Е Н Ь  - в сов. трудово�1 праве особое 
условие труда, установленное законода
тельством для определённой категории 
работников. Заключается в том, что при 
необходимости они должны выполнять ра
боту сверх установленной продолжитель
ности рабочего времени (эта работа не 
считается сверхурочной). В качестве ком
пенсации за повышенную нагрузку и 
привлечение к работе во внеурочное вре
мя предоставляется дополнительный 
отпуск продолжительностью до 12 рабо
чих дней. В случаях,  предусмотренных 
законодательством, за Н. р. д. пронзво-

дится допЛ'ата : наnр . ,  водит.елям леrковых 
автомобилей (кроме такси) - в размере 
15-25 % месячной тарифной ставки ;�а от
работанное вре�!Я (Типовое положение 
об оплате труда и преиировании работ
ников автотранспорта, утверждённое пост. 
Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 14 дек . 
1972 ,- -с Бюллетень �  Гаскомтруда СССР, 
1974, м 3).  

Администрация не имеет права систе
матически привлекать лиц с Н. р. д .  
к работе в о  внеурочное время или зарас 
нее обязывать их к определёниой пере
работке сверх установленной продолжи
тельности ежедневной работы (пост. Со
вета Министров СССР от 29 авг. 1953, 
п .  2 - см . Директивы КПСС и Совет
ского правительства по хозяйственныr-r 
вопросам , т. 4, 1968 , с. 18) .  Объён ра
боты лиц с Н. р. д. должен быть опреде
лён таким образом, чтобы квалифициро
ванный работник мог выполнять его, I<aK 
правило, в нормальное рабочее вреr-1я .  
На работников с Н. р .  д .  распространя
ются правила, определяющие время на
чала и окончания работы, перерьiВов для 
отдыха и приёма пищи, перядок учёта 
рабочего времени и т. д . ;  они на общих 
основаниях освобождаются от работы 
в дни еженедельного отдыха и празднпч
ные дни.  

Перечень должностей работников с 
Н. р. д. утверждается: для nредприя
тий и учреждений, nодчинённых союз
ным и союзно-респ. министерствам и ве
доиствам - соответствующи�m министер
ствами (ведомствами )  СССР по со
гласованию с ЦК профсоюза (пост. Со
вета Министров СССР от 10 июля 1967-
СП СССР , 1967 ,  М 1 7 ,  ст . 1 1 7 ); для пред
приятий и учреждений ресцу6ликанского 
и местноrо подчинения - Советом Ми
нистров союзной республики по согласо
ванию с респ . советом профсоюзов (пост . 
Совета Министров СССР от 10 июля 
1967 - СП СССР, 1967 , М 1 7 ,  ст. 1 18) .  
В соответствии с отраслевыми (ведо�>�ст
венными) перечнями должностей с Н. р. д .  
руководители предприятий, орг-ций и 
производств. объединений (комбинатов) 
утверждают по согласованию с профко
мом такие перечии для своих предприя
тий (прилагаются к коллективному до
говору) с указанием устанавливаемой 
по каждой должности продолжительно
сти дополнит. отпуска за Н. р. д .  
8 Комментарий к законодательствv о тру
де, М . ,  1981, гл . 4.  л. Я. Осmровский.  
Н ЕО БХОДИ М АЯ О БО Р О Н А - в сов .  
уголовном праве насильств .  действия 
в отношении лица , совершившего общест
венно опасное посягательство на право
охраняемые интересы, предпринятые 
для пресечения этеrо посягательства . 
В соответствии с уголовным законода
тельством действия, хотя и подпадаю
щие под признаки преступноrо деяния, 
но совершённые в состоянии Н.  о.  (т . 
е. nри защите от общественно опасных 
посягательств интересов Сов. государ
ства, общественных интересов, лично
сти или прав обороняющеrося или дру
гого лица), не считаются преступлениеr-r 
и не влекут уголовной ответственности,  
если пределы Н .  о. не были превышены 
(Основы уголовного законодательства , 
ст. 13). Защитные действия при Н. о. мо- • 
гут выразиться в нанесении нападающему 
телесных повреждений, в т. ч. тяжких,  
лИIПении его свободы (запирание, связы
вание) и т. п. Подобные действия, совер
шённые в состоянии Н. о. , закон не при
знаёт преступными, потому что, будучи 
направлены на защиту правоохраняемых 
интересов от общественно опасного по
сягательства, они тем самым содействуют 



укреnлению правопорядк.а и являются 
общественно nолезныl'!И .  Н .  о .- важный 
социально-nравовой институт, nризван
ный nовысить активность граждан в 
борьбе с nреступностью, сnособствовать 
nредупреждени.ю и иресечению преступ
лений. 

Действия считаются совершённыl'IИ в со
стоянии Н. о. nри наличии оnределённых 
условий. Н. о. допустиl'Iа от любых об
щественно оnасных действий, угрожаю
щих гос . или общественвыи интересам 
либо nравам и законным интересаи как 
самого обороняющегося , так и любого 
иного лица. Чаще всего Н .  о. имеет ме
сто в отношении ирестуnиого наnадения , 
но может служить и для nредотвращения 
общественно оnасных действий, не обра
зующих состава nреступления (наnр . ,  
для предотвращения вредных действий 
невменяемых, душевнобольных,  мало
летних) .  Оборона от nравомерных дейст
внй, хотя и затрагивающих интересы 
обороняющегося (напр . ,  nротив задержа
ния, совершаемого работником милиции; 
оnиси имущества, nроизводимой судеб
ным исnолнителем),  не является Н. о.  
Доnустима Н .  о .  только от действитель
ного и наличного наnадения. Если чело
век оборонился от кажущегося ему на
nадения (т. н. мнимая оборона), воnрос 
об уголовной ответственности решается 
по nравилам о значении фактич . ошибки.  
Не признаётся состояние Н. о .  и в тех 
случаях, когда лицо умышленно сnрово
цировало нападение , чтобы иметь воз
можность nод nредлогом обороны при
чинить вред наnадающему.  

Оборона считается · необходимой , если 
нападение уже началось или угрожает 
неnосредственно начаться . Действия , со
вершённые в целях предупреждения на
падения в будущем, не образуют Н. о.  
Причинеине вреда нападающеиу nосле 
того, как нападение завершено или пре
кращено, также не образует Н. о . ,  за 
исключением тех случаев, когда защит
ные действия совершены непосредственно 
вслед за хотя бы и оконченным нападе
нием, но по обстоятельствам дела оборо
няющийся не сознавал, что нападение 
окончено. Как Н. о. рассиатриваются 
действия, направленные на задержание 
преступника : причинение вреда задер
жанному не влечёт уголовной ответствен
ности, если это было действительно не
обходиl'ю для его задержания и нет 
явного несоответствия между действия
ми по задержанию преступника и опас
ностью совершённого им nреступления 
и его личности. 

По смыслу закона Н.  о. предполагает 
активное противодействие совершаемому 
посягательству. Поэтому гражданин Иl'Iе
ет право на Н .  о. независимо от того, 
мог ли он избежать грозящей опасно
сти, уклониться от нападения, спастись 
бегством, обратиться за помощью к пред
ставителям власти и т. п. При Н. о. вред 
должен быть причинён лицу, совершаю
щему общественно оnасное нападение; 
если для предотвращения опасности вред 
причинён не нападающему,  а другому 
лицу (напр. ,  чтобы спастись от грабите
ля, человек завладевает чужой автома
шиной), содеянное должно рассматри
ваться по правилам крайuей uео6ходи
•'lости. 

Не влечёт уголовной ответственности 
причиневне вреда нападающему в целях 
защиты от его нападения nри условии, 
если nри этом им не было допущено пре
вышение пределов Н. о. , т. е. явное не
соответствие защиты характеру и опас
ности nосягательства (Основы уголовного 
законодательства, ст. 13 ,  ч. 2). Это зна-
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чит, что вред, прпчиняемый при оборо�е 
нападающему ,  не обязательно должен 
быть равен или l'!еньше предотвращае
мого вреда, здесь допустимо нек-рое 
несоответствие (напр . ,  нанесение телес
ных nовреждений в целях предотвра
щения похищения имущества; убийство 
лица,  пытающегося совершить изнасило
вание), однако это несоответствие не 
должно быть значительным и очевид
ным . Верх. суд СССР разъяснил , что 
явно несоответствующим посягательству 
следует считать защиту, осуществлённую 
такими средствами и методаl'!И,  приме
невне к-рых не вызывается ни характе
ром и опасностью посягательства, ни 
реальной обстановкой его совершения и 
к-рые без явной необходиl'юсти причинили 
посягающему тяжкий вред. 

Вывод о наличии Н .  о. или о превы
шении её пределов делается на основе 
оценки всех фактич. обстоятельств дела 
в их совокупности, с учётом характера 
и степени опасности предотвращаемо
го посягательства, сил и возиожностей, 
имевшихся у обороняющегося, а также 
его состояния в этот иомент (нервное воз
буждение , страх и т. п . ). Б частности,  
при решении вопроса о правомерности 
действий оборонявшегося должно учи
тываться, что душевное волuеuие, вы
званное нападением, его внезапностью, 
способно помеmать человеку точно опре
делить характер опасности и избрать 
действительно необходимые средства за
щиты. Б подобных случаях обороняю
щийся не может нести ответственности, 
даже если его действия оказались не
сколько более тяжкиl'ш, чем это вы
зывалось объективной необходимостью. 
Причинение вреда нападающему с иревы
шеинем пределов Н. о. не исключает 
уголовной ответственности, но рассмат
ривается законои как обстоятельство, 
смягчающее ответственность (Основы 
уголовного законодательства, ст. 33, п. 5).  

Н .  о .- не только право, но и мораль
ный долг всякого сов . гражданина , при
званного � . . . быть неприиирииьш к анти
общественныи поступкам, всемерно со
действовать охране общественного по
рядка >.> (Конституция СССР, ст. 65). 
Отказ от Н. о.  для большинства граждан 
не влечёт правоных последствий. Для 
лиц, к-рые в силу служебного положения 
или выполняемых общественных функ
ций либо по иным основаниям призваны 
охранять от общественно опасных пося
гательств гос . , общественные или лич
ные интересы (работники милиции,  стос 
рожа, нар . дружинники и т. п . ) , Н. о .
не только право и иоральный долг, но 
и юридич . обязанность . Условия право
мерности Н. о. для этих лиц те же, что 
и для всех граждан, но отказ их от Н. о .  
расс!'штривается как служебное или иное 
нарушение, а в определённых случаях 
и как преступление (бездействие власти, 
неоказание помощи). А .  Б . Сахаров. 
Н ЕО БХОД И М Ы Е  НАСЛ ЕД Н И К И  
си . в ст. Обязательная доля . 
Н ЕО КАЗА Н И Е  П О М О Щ И БОЛ ЬНО
М У  - по советскому уголовному праву 
одно из преступлениii. против личuо
сти (напр . ,  УК РСФСР, ст. 1 28) .  
Согласно Основам законодательства о 
здравоохранении медицинские и фарма
цевтические работники обязаны ока
зывать гражданам первую неотложную 
помошь в дороге, на улице, в обществен
ных местах , независимо от того, нахо
дятся они при исполнении служебных 
обязанностей или нет. Н .  п. б .  без ува
жительных причин лицои, обязанным её 
оказывать по закону или спец . правилу, 
выражается в том , что виновный не со-

вершает в конкретных условиях дейст
вий, направленных к спасению жизнИ 
больного, облегчению его страданий . Ока
зание помощи может выражаться как 
в действиях мед. характера (напр. ,  вве
дение соответствующих l'Iедикаментозных 
средств), так и иных (напр . ,  доставле
ние в больницу). 

Н. п. б. наказывае1ся исправит. рабО: 
та�ш на срок до одного года, или штра
фом до 100 руб. , или общественным по
рицанием либо влечёт применение :r.iep 
общественного воздействия; при отяг
чающих обстоятельствах (напр. , при 
наступлении смерти больного, еслИ 
она находилась в причинной связи с 
Н .  п .  б. , или иных тяжких для больного 
последствий) Н. п. б. наказывается ли
шением свободы на срок до двух лет 
с лишениеl'! права заниl'IаТься профес
сиональной деятельностью на срок до 
трёх лет. � 

Н .  П. б. ДОЛЖНОСТНЫl'l ЛИЦОМ иед. 
учреждения при соответствующих услос 
виях влечёт уголовную ответственность 
за преступление должиостиое. 
Н ЕйСНО ВАТЕЛ Ь НО Е  П Р И О Б Р ЕТЕ
Н И Е  ИЛ И С Б Е Р ЕЖ Е Н И Е  И М У Щ Е
СТВА - в сов. гражд. праве одно из 
оснований возникновения обязательств . 
Неосновательным признаётся приобрете
ние или сбережение имущества одним 
лицом за счёт другого без установленного 
законом или сделкой основания (напр. ,  
вручение денежного перевода или по
сылки по ошибке однофамильцу получа
теля; оплата одной и той же nартии това
ра универмагом дважды; расчёты за вы
полненные мастерской работы по завы
шенным расценкам).  Лицо, к-рое неосно
вательно приобрело или сберегло иму
щество за счёт другого, обя3<Шо возвра
тить последиену неосновательно приоб
ретённое или сбережённое ииущество 
(ГК РСФСР, ст. 473). Такая же обЯзан
ность наступает, если основание, сущест
вовавшее в момент приобретения иму
щества, впоследствии отпало (наследник 
получил имущество по завещанию, при
знавнону затен недействительным) .  

Неосновательно приобретённое или 
сбережённое имущество должно быть 
возвращено потерпевшему в натуре, а 
если это невозможно (напр. ,  вещь унич
тожена), возмещается ero стоимость,опре
деляемая на момент приобретения {сбе
режения) ,  а также доходы, к-рые были 
(или могли быть) извлечены из IШущест
ва со времени, когда лицо узнало (или 
должно было узнать) о неосновательности 
получения имущества. ИстребованиЮ не 
подлежит : имущество, переданное во 
исполнение обязательства до наступле
ния срока исполнения; имущество, пе
реданное во исполнение обязательства 
по истечении срока исковой давности 
в случаях, когда такое исполнение до
пускается законом; выплаченное излиш
не или по отпавшему впоследствии осно
ванию авторское вознаграждение (го
uорар авторский) или вознаграждение 
за открытие, изобретение, рациоuми" 
заторекое предложеuие, если выплата 
была произведена ор�-ци«:_й доброволь: 
но, при отсутствии счетнон ошибки с ее 
стороны и недобросовестиости со сторо
ны получателя; выплаченные излишне 
суммы в возмеш,еuие вреда в связи с по
вреждением здоровья и смертью, если 
выплата произведена при отсутствии не
добросовестности со стороны получателя; 
суммы, выплаченные на основании отме
нённого впоследствии в порядке надзора 
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судебного решения по трудово:му сrюру, 
о взыскании алиментов, о взыскании 
возмещения вреда, причинённого увечьем 
или иным повреждением здоровья, и 
в нек-рых других указанных в законе 
(напр. ,  ГПК РСФСР, ст. 432) случаях, 
если отменённое решение не было осно
вано на сообщённых истцом ложных све
дениях или представленных им подлож
ных документах.  Не взыскивается также 
излишне выплаченная певсия (кроме 
случая, когда выплата произведена 
вследствие злоупотребления со стороны 
пенсионера) .  

Закон (ГК РСФСР, ст .  473)  особо вы
деляет случаи, когда неосновательное 
приобретение имущества за счёт другого 
произошло не по сделке , а в результате 
действий, заведомо противных интере
сам социалистич. гос-ва и общества 
(напр. ,  деньги или иные ценности, полу
ченные в виде взятки). Если такое иму
щество не подлежит конфискации, оно 
взыскивается в доход гос-ва. 

В гражданском праве некоторых госу
дарств для обозначения аналогичного 
правоного института используется тер
мин -енеосновательное обогащение•. 

К . Б .  Ярошенко. 
Н ЕОСТО РОЖН ОСТЬ - одна из форм 
вины. Сов . уголовное законодательство 
содержит определение Н. (Основы уго
ловного законодательства, ст. 9),  к-рое 
обычно используется и в др . отраслях 
права. Преступление признаётся совер
шённым по Н . ,  если лицо, его совершив
шее, предвидело возможность наступле; 
ния общественно опасных последствии 
своего действия или бездействия, но лег
комысленно рассчитывало на их предот
вращение (т. н .  са:мrжадеянностъ пре
ступная ) ,  либо не предвидело возмож
ности наступления таких последствий, 
хотя должно было и могло их предвидеть 
(т. н. небрежностъ преступпая) .  Т. о . ,  
закон определяет Н .  как отношение 
субъекта к последствиям своего деяния. 

Общественная опасность неосторож
ных преступлений определяется вредом, 
причиннемым всей массой совершаемых 
в обществе преступных деяний этого 
вида . 

В условиях бурного развития техники, 
в частности транспорта, изменения усло
вий и характера труда, автоматизации 
и механизации производств . процессов, 
возрастания роли охраны окружающей 
среды повышается значение предуnреж
дения неосторожных преступлений и 
борьбы с ними. Так , уголовные кодексы 
пополнены рядом норм, вызванных к 
жизни новыми явлениями, связанными 
с развитием науки и техники, совершенст
вованием хозяйства и т. д. (напр. ,  УК 
РСФСР, ст. ст. 167' ;  217 ;  223, 211 2 ,  2121 ,  
2 1 1 1 ,  99'). 
Н ЕОТ В РАТИ М ОСТИ НА КАЗА Н ИЯ 
П Р И Н ЦИ П - см . в ст. Наказание. 
Н Е ПОЛ Н О Е  РА БО Ч Е Е  В Р Е МЯ - по 
сов . трудовому праву время, продолжи
тельность к-рого по соглашению между 
рабочим (служащим) и администрацией 
уменьшена против установленной зако
ном нормы для данной категории работ
ников и для определённых условий тру
да. Отличается от СQ7(.ращённой продол
жителъности рабочего вре:мени тем, что 
является частью полной нормы (нормаль
ной или сокращённой) продолжительно
сти рабочего времени и поэтому оплачи
вается пропорционально проработаиному 
времени. При Н. р. в. уменьшается или 
продолжительность ежедневной работы 
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(неполный рабочий день), или число 
дней работы за неделю (неполная рабо
чая неделя), или и то и другое. Согла
шение о Н. р .  в. может заключаться при 
поступлении на работу либо в период ра
боты. В трудовую книжку запись о 
работе на условиях Н. р. в. не вносится. 

Законодательство предоставило руко
водителям всех предприятий, учрежде
ний право решать в установленном по
рядке вопрос о Н. р. в. в отношении лю
оых категорий рабОтников. При наличии 
медицинских рекомендаций администра
ция обязана устанавливать Н. р. в. ин
валидам (по их просьбе). Рекомендуется 
шире практиковать приём на работу 
на условиях Н. р. в. пенеионеров и жен
щин, занятых в домашнем х-ве (пост. 
Совета Министров СССР от 28 авг. 
1969 - СП СССР, 1969, .1\9 23, ст. 132; 
пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 1 1  сент. 1979 - СП СССР, 
1979, .1\9 24, ст. 152). 

Работа на условиях Н .  р .  в .  не влечёт 
к . -л . ограничений трудовых прав рабо
чих и служащих . Так, работникам с 
Н. р. в. предоставляются полный еже
годный и учебные отпуска установлен
ной продолжительности; время работы 
засчитывается в трудовой стаж, как и 
нормальное рабочее время; начисляются 
предусмотренные по выполняемой ра
боте премии пропорционально отрабо
танному времени; на общих основаниях 
предоставляются выходные и празднич
ные дни. Пенсионеры, работающие на 
условиях Н. р. в . ,  пользуются льготами 
и преимуществами на одинаковых осно
ваниях с рабочими и служащими,  заня
тыми полное рабочее время .  

Порядок и условия применении Ц.р .в .  
для женщин, имеющих детей, преду
смотрены в пост . Гаскомтруда СССР и 
ВЦСПС от 29 апр. 1980 (• Бюллетень • 
Гаскомтруда СССР, 1980, М 8) .  Режим 
рабочего времени устанавливается с учё
том пожелания женщины .  Если продол
жительность неполного дня (смены) жен
щины превышает четыре часа, ей предо
ставляется перерыв для отдыха и приёма 
пищи. Работа сверх установленного тру
довым договором Н. р. в. допускается 
только по общим основаниям (см . Сверх
урочная работа, Выходные дни ) .  Если 
трудовым договором предусмотрена не
полная рабочая неделя , но с полным ра
бочим днём, женщинам может предо
ставляться дополнит. отпуск за нен.ор:ми
рованный рабочий депъ,  продолжитель
ность к-рого определяет администрация 
по согласованию с комитетом профсоюза 
с учётом степени напряжённости труда 
женщины. 
Н Е П ОС Р ЕДСТВ ЕН НАЯ Д Е М О К РА-
ТИЯ - см .  в ст. Де:мо7(.ратия . 
Н Е П О С Р ЕДСТВ Е Н Н ОСТЬ СУД Е Б Н О
ГО РАЗ Б И РАТЕЛ ЬСТВА - по сов. 
праву одно из общих условий судебного 
разбирательства. Заключается в обязан
ности суда первой инстанции лично 
исследовать доказательства по делу : вы
слушать показания свидетелей, подсуди
моr·о, объяснения лиц, участвующих 
в деле, заключение эксперта , ознако
миться с письменными документами, 
осмотреть вещественные доказательства. 
В случае надобности суд nроизводит 
осмотр на месте (см. Ос:мотр :места про
исшествия). Как правило, сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение по 
делу, суд должен получать из первоис
точников. Суд основывает приговор лишь 
на тех доказательствах, к-рые были рас
смотрены в судебном заседании. Мате
риалы предварителыtого следствия 
не могут бы1 ь nоложены в основу при-

говора, если они не нееледовались в су
дебном заседании. 

Н .  с .  р .  предполагает соблюдение ряда 
правил : разбирательство дела в заседа
ни.и су да первой инстанции происходит 
с участием подсудимого, явка к-рого обя
зательна (об исключениях см . в ст. За
очное рассмотрение дела);  Н. с. р. обус
ловливает устную форму исследования 
доказательств, а также предполагает не
изменность состава суда и непрерыв
ность судебного разбирательства. Н.с.р .  
гарантирует независи:мость судей nри 
вынесении приговора от оценки доказа
тельств и выводов по делу органов дозна
ния и предварит. следствия .  

Показания свидетеля, данные на пред
варит. следствии, оглашаются в судеб
ном заседании при наличии существен
ных противоречий между этими показа
ниими и его показаниями на суде, а так
же при отсутствии свидетеля по причи
нам, исключающим возможность его явки 
в суд. Точно так же оглашение показа
ний подсудимого, данных при дознании 
или в ходе предварит. следствия, воз
можно при наличии существенных про
тиворечий между этими показаниями 
и его показаниями на суде; при отказе 
подсудимого от дачи показаний на суде., 
а также если дело рассматривается в от
сутствии подсу димого. 
Н Е П Р ЕОДОЛ И М АЯ С И ЛА (лат . vis 
majoг, франц. fогсе majeure) - чрезвы
чайное и непредотвратимое при данных 
условиях событие (стихийное бедствие , 
напр. наводнение, землетрясение; об
щественные явления, напр . военные 
действия) .  В сов. · гражд . праве Н. с .  
является обстоятельством, освобождаю
щим от ответственности. В отличие от 
случая (см . Казус) ,  Н. с.- внешнее по 
отношению к деятельности лица, нару
шившего договорное обязательство или 
причинившего внедоговорный вред, при
родное или общественное событие, воз
действующее на деятельность невинов
ного правонарушителя и вызывающее 
вредные последствия, к-рые не могут 
быть предотвращены не только обязан
ным в данном nравоотношении лицом, но 
и однотипными с ним по роду и условиям 
деятельности лицами .  Поэтому по сов. 
праву даже в тех случаях, когда закон 
возлагает на должника ответственность 
за неисполнение обязанности, возникаю
щей из планового акта, договора или 
вследствие причинении внедоговорного 
вреда, не только за вину,  но и за случай
ное, т. е. безвиновное, причинение вреда 
(см. В ина), такая ответственность про
стирается лишь до пределов Н. с. Так , 
орг-ция, для к-рой хранение является 
одной из профессиональных целей дея
тельности , предусмотренных уставом (по
ложением), освобождается от ответствен
ности за утрату или повреждение иму
щества ,  вызванные Н. с. (ГК РСФСР, 
ст.  427 ).  В связи с действием Н.  с .  
должник освобождается от  ответственно
сти за наруmение обязательства и в том 
случае, когда эти обязательства возникли 
непосредственно из планового акта . Так , 
грузоотправитель освобождается от упла
ты mтрафа за невыполпение плана 
nеревозок в силу различных оснований, 
в их числе - по nричине явлений сти
хийного характера (заносы, наводнения, 
пожары), к-рые вызвали перерыв движе
ния на железнодорожном подъездном 
пути или при к-рых запрещено произво
дить погрузочно-разгрузочные работы 
(Устав железных дорог СССР, ст. 1 45, 
п .  • а •).  Орг-ции и граждане, деятель
ность к-рых связана с повыmенной опас
ностью для окружающих, освобождаютсs 



от ответствевиосТ'II за вред;, причинёиный 
источни1еом повышенной опасности, 
только если докажут, что вред возник 
вследствие Н. с.  или умысла потерпев
шего (ГК РСФСР, ст. 454). 

В нек-рых случаях закон возлагает 
ответственность за причиневне вреда да
же действием Н. с . :  воздушно-транспорт
ная орг-ция отвечает за смерть илв nо
вреждение здоровья, причинённое nас
сажиру при воздушной перевозке, неза
висимо от наличия или отсутствия вины 
и действия Н. с . ,  если не докажет, что 
вред возник вс.ледствие умысла самого 
nотерпевшего (Воздушный кодекс СССР, 
ст. 96). 

Течение срока исковой давности при-
останавливается, если предъявлению 
иска препятствовала Н. с. 

С. Н. Бpamyt:fl. 
Н Е П Р Е Р Ы В Н ОСТЬ С У Д Е Б Н О Г О  
РАЗ Б И РАТЕЛ ЬСТВА - по сов. праву 
одно из общих условий судебного разби
рательства. Заключается в том , что су
дебное заседание по каждому делу про
исходит непрерывно, кроме времени, 
назначенного для отдыха; до окончания 
рассмотрения начатого дела суд не впра
ве рассматривать ,др . дела (уголовные, 
гражданские, административные).  Это 
правило направлено на формирование 
целостности впечатления судей об об
стоятельствах рассматриваемого дела . 
Н. с .  р .  служит и правило о том, что, за
слушав nоследнее слово подсудимого, 
суд немедленно должен удалиться в со
вещательную 1Сомпату, а после оконча
ния совещания судей - огласить приго
вор (решение) .  В исключительных слу
чаях по особо сложным гражд. делам 
составление 1\Ютивированного решения 
может быть отложено на срок 1 не более 
трёх дней, однако резолютивная часть 
решения должна быть объявлена в том 
же заседании, в к-ром закончилось раз
бирательство дела. 
Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Й  СТАЖ РАБОТЫ -
см . в ст. Стаж трудовой. 
Н Е П Р И КОС Н О В Е Н Н ОСТЬ Д Е П УТА
ТА - см . Депутатс1еая непри1Сосновен
ностъ.  
Н Е П Р И КОС Н О В Е Н Н ОСТЬ Ж И Л И 
ЩА - в СССР предусмотренное Консти
туцией СССР (ст. 55) право каждого 
сов . гражданина на гос. охрану его жи
лища от незаконных вторжений . .  Никто 
не имеет права без законного основания 
войти в жилище против воли проживаю
щих в нём лиц. Под жилищем пони
маются не только арендуемые граж
данами или принадлежащие им на праве 
личной собственности жилые помещения 
(комната, квартира, жилой дом ), но 
и вспомогат. помещения, связанные со 
сферой личной жизни гражданина . В со
циалистич . обществе Н. ж.- один из 
элементов свободы личности, предусмат
ривающий охрану граждан от противо
законного проникновения в сферу их 
индивидуальной жизни .  Н .  ж. обеспечи
вается рядом материальных и правовых 
гарантий . К числу материальных гаран
тий Н. ж. относится не только реальное 
право на неприкосновенность жилища, 
но и создание таких жилищных условий , 
к-рые позволили бы гражданину огра
дить свою личную жизнь от постороннего 
вмешательства. 

К правовым гарантиям Н. ж. отно
сится , с одной стороны, ограждение от 
незакоиных вторжений в жилище граж
дан, с другой стороны,  обеспечение за
конности в предусмотренных законода
тельством случаях ограничения этого 
права . Так .  согласно законодательству 
представителям нек-рых roc. инспекций: 
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санитарной, страховой, налоговой, по
жарного надзора, а также работникам 
органов по эксплуатации жилых зданий 
и коммунальных служб предоставлено 
право на осмотр жилого и подеобиого nо
мещения. Однако этим nравом они мо
гут nользоваться лишь в строго установ
ленных законом !!ределах и в целях, от
вечающих их nрямому назначению. Уго
ловно-процессуальное законодательство 
(напр. ,  УПК РСФСР, ст. ст. 12 ,  167-
177)  оnределяет порядок проведения сле
дственных действий, связанных с вторже
нием в жилище граждан (напр. ,  обыс1е 
и выем1еа). См .  также Основные права, 
свободы и обязанности граждан СССР. 
Н Е П Р И КОС Н О В Е Н Н ОСТЬ Л И Ч НО
СТИ - в СССР предусмотренное Кон
ституцией СССР (ст. 54) право каждого 
сов. гражданина на гос . охрану и защиту 
от nротивоправных nосягательств кого 
бы то ни было на его личную безопасность. 
Включает неприкосновенность физиче
скую (жизнь , здоровье) ,  нравственную 
(честь, достоинство) и духовную. Никто 
не может быть подвергнут аресту иначе 
как на основании судебного решения или 
с санкции nрокурора. 

Н. л. сов. гражданина, его безопас
ность базируются на принципс социали
стич . гуl\tанизма и обеспечиваются рядом 
спец. , в т. ч .  правовых, гарантий . Н. л .  
обесnечивается правоохранительной дея
тельностью Сов. гос-ва и всех его орга
нов . Проявляя постоянную заботу об 
охране прав граждан, КПСС и Сов . 
гос-во стремятся к том у, чтобы все пар
тийные, советские и общественные органы 
и орг-ции воспитывали у работников гос . 
аппарата ветерпимость к любым нару
шениям Н. л. граждан. В значительной 
степени реализация конституц. положе
ния о Н .  л. зависит и от самих сов. граж
дан, от их добросовестного выполнения 
своих конституц. обязанностей, связан
ных с укреплением и охраной обществен
ного порядка . Очень важную роль в этом 
плане иrрает активное участие граждан 
в контроле за соблюдением права на Н. л .  
через гос . органы, общественные орг-ции 
и органы общественной самодеятельности 
населения (напр . ,  добровольные народ� 
вые дружины по охране общественного 
порядка) .  В число nравовых гарантий 
Н. л. входит целый комплекс норм дейст
вующего законодательства, обеспечиваю
щих конституц. положение о Н. л. : напр . ,  
установление дисциплинарной, адм . и 
уголовной ответственности каждого граж
данина (независимо от его служебного 
положения),  незаконно нарушившего пра
во на личную свободу; определение слу
чаев, в к-рых может иметь место лише
ние гражданина личной свободы;  соблю
дение закреплённых в законе форм огра
ничения личной свободы. C�t . также Ос
новиые права, свободы и обязаииости 
граждан СССР. О.  Е. Кутафuн. 
Н Е П Р И М Е Н Е Н И Е  НА КАЗА Н ИЯ 
в сов . угоJiовном и уголовно-процеесуаль
ном праве освобождение л ица, совершив
шего преступление,  от на1еазания пр и 
наличии оснований , предусмотр. законом . 
Все случаи Н .  н .  подразделяются на две 
группы: освобождение от уголовной от
ветственности и в силу этого - от при
менения наказания и освобождение 
только от наказания. Лицо, совершившее 
преступление, освобождается от привле
чения к уголовной ответственности и 
вследствJJ:е этого от наказания : в силу 
истечения срока давиости привлечеиия 
" уголовной ответственности (Основы 
уголовного законодательства , с т .  4 1  ) ;  
при изменении обстановки,  в результате 

к-рого совершённое деяние nотеряло ха• 
рактер общественно оnасного ини лицо , 
его совершившее, nерестало быть обще
ственно оnасным; при привлечении лица, 
совершившего деяние, содержащее приз
наки преступления, к адм. ответсmенно
сти; при передаче материалов дела на 
рассмотрение товарищеского суда; при 
передаче лица, совершившего деяние , 
содержащее признаки преступления, на 
поруки (Основы,  ст. 43). 

От применсипя только наказания лицо 
освобождается, если будет признано, что в 
силу nоследующего 6езупречного пове
дения и честного отношения к труду оно 
ко времени рассмотрения дела в суде не 
может быть сочтено общественно опасным 
(Основы·, ст. 43, ч. 2), а равно если истек
ли сроки давности исполнения обвини
тельного приговора (Основы, ст. 42). 

Освобождение от уголовной ответст
венности и наказания с применеиием адм. 
мер или Nep общественного воздействия 
имеет место тогда, когда в совершённом 
деянии установлены признаки престуn
ления, но по своему характеру и степени 
общественной опасности оно не призвано 
преступлением . При решении вопроса 
о Н. н. принимается во внимание харак
теристика личности правонарушителя. 
При освобождении от наказания вследст
вие отпадения общественной опасности 
лица, совершившего преступление, ха
рактеристика личности правонарушителя 
имеет определяющее значение. 

Если основанием Н. н. является исте
чение сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности, требуется 
установить конкретные обстоятельства, 
относящиеся к личности нарушителя: 
совершил ли он до истечения сроков дав
ности преступление, за к-рое может быть 
назначено лишение свободы на срок бо
лее двух лет, скрывалея ли он от следст
вия и суда . 

Н. н . ,  являющееся освобождением от 
наказания, к-рое ещё не отбывалось, не
обходимо отличать от освобождения от 
отбывания на7еазания, т. е .  освобожде
ние осуждённого от исполненного или от 
дальнейшего отбывания ещё не испол
ненного наказания . Н. А .  Стручков. 
Н Е П Р И М Е Н Е Н ИЯ С И Л ЬI П РИ Н Ц И П  
( n  р и н ц и п н е н а п а д е и и я )  -
один из осп . принцилов совр. междунар. 
nрава . Означает запрет nрименения силы 
или угрозы силой в отношениях между 
гос-вами.  Н. с. п. укоренился в между
нар . nраве после Великой Октябрьской 
социалистич. революции под непосредст
венным влиянием ленинского Декрета 
о мире, к-рым агрессивная война была 
объявлена величайшим преступлением 
против человечества. Первым многосто
ронним договором , запретившим войну 
как орудие нац.  политики, был Париж
екий договор от 27 авr. 1928 (пакт 
Бриана - Келлога) .  Важным этапом в 
развитии принципа иенападения стало 
припятне Устава ООН,  к-рый, не ограии
чиваясь запрето�t агрессивной войны, за
прещает также угрозу силой и её приме
нение в международных отношениях как 
против терр. неприкосновенности или 
политической независимости любого 
гос-ва , так и к .-л . другим образом, не
совместимым с целями Объединённых 
Наций (Устав ООН, ст. 2, п. 4). 

Припятая ООН Декларация о прин
ципах междунар . права (1970) включила 
в nонятие Н. с. п. такие положения, как 
обязанность гос-в воздерживаться от 
угрозы силой или её применения с целью 
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нарушения суmествующих междунар. 
границ другого rос-ва или в качестве 
средства разрешения междунар. споров, 
в т. ч .  терр. споров и вопросов, касаю
щихся границ государствен:ных. Соглас
но Декларации каждое гос-во обязано 
воздерживаться от угрозы силой или её 
применения с целью нарушения между
нар. демаркационных линий, таких, 
как линии перемирия; от актов репрес
салий, связанных с применение�1 силы, 
от к.-л. насильств. действий , лишающих 
народы их права на самоопределение, 
сцрбоду и независимость; от организации 
или поощрения организации иррегуляр
ных сил или вооруж. банд (в т. ч. наём
ников) для вторжения на территорию 
др . гос,ва. Территория гос-ва не должна 
бЫть объектом военной оккуnации или 
приобретения в результате применения 
силы в нарушение Устава ООН. При это�! 
Декларацi:Iя исходит из того, что под тер
мином •сила •, по смыслу п.  4 ст. 2 Уста
ва ООН, понимается не только вооруж . 
сила, но также экономi:Iч. ,  политич. 
и иные формы ПРI:!ИУЖдения. 

Важное значение для закрепления в 
междунар . праве Н .  с. п .  имеет прииятие 
ООН по инициативе СССР определения 
понятия �ессии. 

СССР в 1976 представил в ООН проект 
Всемирного договора о веприменении 
силы в междунар. оmошеииях. 

Н. с .  п .  является конституционным 
приициnом внешней политики СССР 
(Конституция СССР, ст. 29), он вклю
чён в число принципов Заключительного 
акта Совещания по безопасности и со
трудничеству в Европе (1975, Хельсин
ки). А . l:l. Талалаев. 
Н ЕС М Е НЯ Е М ОСТЬ СУД Е й - в бууж.  
праве одни из nринцилов судоустроист
ва, согласно к-рому судьи назначаются 
на -должность, как правило, главой гос-ва 
и не могут быть смещены или отозваны. 
Судья может быть уволен - по достижении 
определёниого, установленного законом, 
возраста либо в силу решения специаль
ного уполномоченного органа. Принцип 
Н. с. олицетворяет недемократичность 
бу-рж. суда, учитQIВая сугубо классовый 
подход цри отборе на судейские должно
сти. Этот принцип сложился в период 
абсолютизма в процессе укрепления ко
ролещ;кой власти, затем был воспринят 
бурж. правом при воплощении в жизнь 
теQр:Ии •разделения властей• как свиде
тельство якобы независимости судебной 
власm от исполнительной. Закреплён в 
действующих конституциях ряда бурж. 
гос-в (напр. ,  США, Франция} .  

Основное назначение принципа Н. с .
создание для СУ.дебного аппарата, укомп
лектованного бурж. судьями, возмож
ностц nрl:!nятствовать проведению корен
ных деl'юкратич. преобразований, пред
ставляющих угрозу для власти буржуа
зии. Однако в конкреmых ситуациях 
Н; с. может иметь определённое, хотя и 
ограниченное, позитивное значение , так 
как позволяет защищать законные инте
ресы прогрессивных деятелей бурж. юсти
ци:!f от произвольных действий чиновни
ков аппарата Исполнит. власти. 
Н ЕСО В Е Р W Е Н Н ОЛ ЕТ Н И Е  - по сов . 
праву граждане, не достигшие 18 лет . 
Обеспечение воспитания подрастающего 
поколения, забота о полготовке его к об
щественно полезному труду являются 
конституционными обязанностями граж
дан СССР (Конституция СССР, ст. 66).  
Гос-во берёт на себя заботу о здоровье 
подрастающеrо поколения (Конституция 
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СССР, ст. 42). Все отрасли сов .  законо
дательства, имеющие отношение к ира
вам и обязанностям Н . ,  развивают эти 
конституционные положения . 

Г р а ж д а н с к о е п р а в о связы
вает с возрастом граждан (с совершенно
летнем) наступление полной дееспособ
ности и те�1 самым возможность своими 
действиями устанавливать права и обя
занности во всех областях деятельности .  
Закон различает Н .  недееспособных и 
Н .  ограниченно дееспособных. Возраст, 
с к-рым связано такое разграничение , 
различен в зависимости от вида регули
руемых правом общественных отноше
ний, учасmиками к-рых не могут быть 
ми в ограниченных пределах могут 
быть Н. В гражд. праве ограниченно дее
способными признаются граждане в воз
расте от 15 до 18 лет. В случаях , когда 
законодательствО!'! допускается вступле
ние в брак до достижения 18 лет, граж
данин , не достигший этого возраста, при
обретает дееспособность в полном объё�tе 
со времени вступления в брак (ГК 
РСФСР, ст. 1 1 ) . Дети в возрасте до 
15 лет, как правило, недееспособиы, юри
дич . действия от их имени совершают 
их закоин,ые представители - родите
ли, усыновители, опекуны (ГК РСФСР, 
ст. 14) .  Но в отдельных случаях и за 
иедееспособиыми признаётся право на 
совершение действий, влекущих юридич . 
последствия: иапр. , для усыновления 
требуется согласие усыновляемого, если 
он достиг 10-летиего возраста (КоБС 
РСФСР, ст. 103). Н .  до 15  лет впра
ве самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сдl:!лки .  По достижении 15 лет 
и до совершеннолетия Н. вправе так
же совершать и иные сделки с согла
сия своих законных представителей , 
могут самостоятельно распоряжаться 
своим заработком, стипендией , осуще
ствлять свои авторские и изобретатель
ские права, однако при наличии доста
точных оснований органы опеки и по
печительства по своей инициативе либо 
по ходатайству обществ. орг-ций или 
других заинтересованных лиц могут ог
раничить или лишить их права самосто
ятельно распоряжаться свои�1 за
работком или стипендией (ГК РСФСР, 
ст. 13). 

Ответственность за вред, причинённый 
детьми в возрасте до 15 лет, несут их 
законные представители либо учрежде
ние , обязанное осуществлять надзор за 
ребёнком, если не докажут, что вред 
возник не по их вине (ГК РСФСР, ст. 
450) .  Н. в возрасте от 15 до 18 лет отве
чают за причинёииый иии вред на общих 
основаниях; при отсутствии у Н. доста
точных средств для воз.мещен,ия вреда он 
должен быть в соответствующей части 
возмещён его родителями или попечите
лем, если они не докажут, что вред возник 
не по их вине (ГК РСФСР, ст. 451 ) . 

В т р у д о в о м п р а в е Н . - ра
бочие и служащие в возрасте от 15 до 
18 лет. Как правило, на работу прини
маются лица, достигшие 16 лет. Лишь 
в исключительных случаях, по согласо-
ванию с профкомом, могут приниматься 
на работу лица, достигшие 15 лет (КЗоТ 
РСФСР, ст. 1 73).  Н. принимаютел на 
работу лишь после предварительного мед. 
осмотра и в дальнейшем , до достижения 
18 лет, ежегодно подлежат обязательному 
мед. ос!'ютру . Для Н. испытание при 
приё.ме н,а работу не устанавливается 
(КЗоТ РСФСР, ст. 21} .  В целях охраны 
здоровья Н. законодательством установ
леи ряд ограничений по применению их 
труда . Так , запрещается применение 
труда Н. на тяжёJJых работах и на ра-

ботах с вреднl:!!МИ или опасными условия
ми труда, а также на подземных работах 
(список таких работ утв�рждён пост. Гас
комтруда СССР и ВЦСПС 10 сент.  
1980 - • Бюллетень� Гаскомтруда СССР, 
1981 ,  N.!.J\1!! 3-7). Запрещается nерено
ска и передвижение Н. тяжестей, пре
вышающих устаиовленные для них низ
кие предельные нормы. Не допускается 
также приём Н. на работы, связанные 
с изготовлением, хранением и торговлей 
спиртными напитками; с ними не может 
быть заключён договор о полной ответ
ствеииости .материальиой. 

Н. в трудовых правоотношениях при
равниваются в правах к совершеннолет
ним, а в области охраны труда, рабочего 
времени, отпусков и нек-рых др . усло
вий труда пользуются многочисл . льго
тами.  Рабочее время рабочих и служащих 
в возрасте от 16 до 18 лет составляет 
36 часов, а в возрасте от 15 до 16 лет --
24 часа в неделю (КЗоТ РСФСР, ст. 43).  
Н .  не могут привлекаться к ночным 
и сверхурочным работам и к работам 
в выходные дни.  Ежегодный отпуск Н .  
составляет один календарный месяц 
(КЗоТ РСФСР, ст. 67),  к-рый предостав
ляется в леmее или , по их желанию, 
в любое др. время года . 

Заработная плата Н . ,  несмотря на со
кращённую продолжительность их рабоче
го времени, выплачивается в таком же 
размере, как взрослым рабочим и служа
щцм. Труд Н . ,  допущенных к сдельным 
работам , оплачивается по сдельным рас
ценкам , устаиовленным для взрослых ра
ботников , с доплатой по тарифной став
ке сдельщика за то количество часов, 
на к-рое Н.  работает меньше, чем взрос
лый. Нормы выработки для Н .  устанав
ливаются исходя из норм выработки для 
взрослых рабочих, но нропорциональ
но сокращённому рабочему времени Н .  
(напр. ,  если взр9(:лый рабочий з а  восьми
часовую смену должен сделать 40 дета
лей, то для Н. дневная норма выработ
ки, пересчитанная на семь часов, состав
ляет 35 деталей). В то же время часовые _ 
нормы являются у них одинаковыми. 
Однако из-за отсутствия достаточного 
опыта и необходимых практич. навыков 
молодым рабочим в начале их трудовой 
деятельности часто бывает затруднитель
но выполнить общие нормы. Позтому 
в предусмотренных законодательством 
случаях и размерах и на определённые _ 
им сроки администрация может по со
гласованию с профкомо!'r утверждать для 
Н. поиижеиные нормы выработки .  

Увольнение Н.  п о  инициативе адми
нистрации допускается, помимо соблю
дения общего порядка увольнения, только 
с согласия районной (городской) ко.мис
сии по дела.м иесовершен,н,олетних. При 
этом увольнение по таким осиованИЯl'l , 
как сокращение численности или штата 
работников , несоответствие рабочего или 
служащего выполняемой работе, восста
новление на работе лица, ранее выполняв
шего эту работу, возможно лишь в исклю
чительных случаях с обязательным тру
доустройством Н.  

Лица, не достигшие 18 лет, находятся 
под особой охраной у г о л о в н о г о 
з а к о н а. Так, предусматривается, что 
совершение преступления в отношении 
малолетнего, подстрекательство или при
влечение Н. к участию в преступлении 
являются обстоятельствами, отягчающи
ми ответственность (УК 

"
РСФСР, ст. 39). 

Сп!;!циально установлена уголовная от
ветственность за такие посягательства 
на интересы правильного развития Н . ,  
как истязание, половое сношение с ли
цом, не достигшим половой зредости,_ 



развр�тные действия, злостное уклоне
ние от уплаты алиментов и от содержания 
детей, злоупотребление опекунскими обя
занностями, нарушение законов об отде
лении школы от церкви, нарушение пра
в� торговли спиртными напитками, во
влечение Н . в преступную деятельность, 
в пьянство или др . формы антиобщест
венного поведения, доведение их до со
стояния опьянения, склонение к употреб
ле11ию наркотич.  веществ и др . (УК 
РСФСР, ст . ст. 1 13 ,  1 19,  · 1 20,  1 22, 124, 
142 ,  1561, 210 ,  2101 ,  2242). Изнасил<>" 
вание Н. и нек-рые др . преступления 
против жизни и здоровья Н. влекут особо 
строгое наказание. 

У становлен особый порядок привлече
ния Н. К уГОЛОВНОЙ 0111СТСТВСННОСТИ, 
рассмотрения дел о преступлениях, со
вершённых Н . ,  назначения наказания 
и т. д. Напр . ,  в отношении лиц, совер
шивших преступление после того, как 
они достигли возраста уголовной ответст
венности, но до того, как им исполнилось 
18 лет, предусмотрены особые нормы 
о назначении наказания и освобождении 
от него . 

При решении вопросов уголовной от
ветственности и наказания Н. , совершив
ших престуnления, законодатель исходит 
из сnособности подростка nонимать ха
рактер и общественное значение совер
шаемых действий при нормальном уров
не возрастного развития. За наиболее 
тяжкие преступления : убийство, умыш
ленное нанесение телесных повреждений 
с расеtройством здоровья, изнасилова
ние, разбой, грабёж, кражу и нек-рые 
др.- Н. _ несут уголовную ответствен
ность по достижении 14 лет ; за остальные 
преступления - с 16 лет (лицо считается 
достигшим оnределённого воЗРаста с на
стуnление�� следующих суток за днём 
его рождения) . 

· В  соответствии с Основами уголовного 
законодатеЛьства совершение преступле
ни,я Н. рассматривается как смягчаю
щее ответствеююсть обстоятельство. 
Вместе с те!'! nри решении вопроса об 
уголовной ответственности и наказании 
Н. учитывается не только возраст винов
ного, но и вся совокуnность обстоя
тельств , характеризующих содеянное: 
его l'ютивы,  причины, nоследствия, лич
ность виновного ,- т. е. соблюдаются об
щие требования индивидуализации от
ветственности и наказания. При совер
шении общественно опасных действий 
до достижения указ. законои возраста 
уголовная ответственность исключается, 
но к правонарушителю иогут nриме
"Няться меры воздействия, включая на
правление в специаль'ltую школу (или 
специалыюе профессиооаль'ltо-тех'ltиче
ское училище) через ко�шссию по делаи 
несовершеннолетних.  Если Н . ,  достиг
ший во�раста уголовной ответственности, 
значительно отстаёт от нормального ин
теллектуального и волевого развития, 
то при решении вопроса о его уголовном 
наказании учитывается фактич. уровень 
его развития . 

Лица, сощ�ршившие престуnление до 
достижения 18-летнего .возраста, не мо
гу� быть nриговорены к смертной казни;  
они могут быть осуждены к лишению 
свободы на срок не св . 10 лет; для них 
установлен особый порядок условно-до
срочного .освобождения от наказания и 

замены наказания; установлены мень
шие доли наказания, nодлежащие обя
зательному отбыванию до nрименения 
условно-досрочного освобождения . На Н .  
распространяются {!оложения о б  отсрочке 
испDЛ'Itеи.uя прищвора.  Наказание в ви
де лишения свободы Н .  отбывают в 

воспитателТJио-трудовых колоииях от

дельно от взрослых.  
Если исправление Н. ,  совершившего 

nрестуnление, не nредставляюшее боль
шой общественной оnасности, возможно 
без nрименения уголовного наказания , 
он может быть освобождён от такового 
с nрименением приuудительиых .мер вос
питательного характера. 

О с о б е н н о с т и  с у д а n р о и з-
в о д с т в а п о д е л а м Н. Произ
водство по делам Н. определяется общи
ми правилами судопроизводства. Наряду 
с этим в уголовно-процессуальном праве 
существуют спец. нормы,  предусматри
вающие дополнит. гарантии nрав и 
законных интересов Н. (напр . ,  УПК 
РСФСР, раздел 7). Дела Н.  nодследст
венны следователя�� органов внутр. дел 
(УПК РСФСР, ст. 1 26, ч. 4). В предмет 
доказывания по делам Н. кроме обших 
обстоятельств, подлежащих установле
нию (УПК РСФСР, ст. 68), входят : воз
раст Н. (число, месяц и год рождения); 
условия жизни и воспитания; причипы 
и условия, способствовавшие соверше
нию преступлепия; наличие взрослых 
подстрекателей и иных соучастников . 

Меры иресечения в виде задержаиия 
и заключе'/tuя под стражу могут приl'!е
няться к Н. лишь в исключительных слу
чаях , когда это вызывается тяжестью 
совершённого nреступления, и с соблю
дением nоложений, nредус�ютренных в 
законе (УПК РСФСР, ст. ст. 9 1 ,  96, 122,  
393). Кроме общих .мер пресече'ltия к Н.  
может применяться отдача nод nрисмотр 
родителей, оnекунов , попечителей, а к 
Н. , воспитывающимся в закрытых дет
ских учреждениях , - отдача nод при
смотр администрации этих учреждений . 
Эта �1ера иресечения состоит в том, что 
кто-либо из указанных лиц или руко
водства детского учреждения даёт в пись
��енной форме обязательство обеспечить 
явку Н. к следователю и в суд, а также 
его надлежашее nоведение . При отобра
нии такой подписки делается nредупреж
дение о характере преступления Н. и об 
ответственности в случае нарушения при
нятых на себя обязательств (УПК 
РСФСР, ст. 394). 

Если Н .  участвовал в совершении nре
стуnления вместе со взрослыми .  дело 
о нём должно быть по возможности вы
делено в отдельное производство в ста
дии предварит. расследования. В допро
се Н. , не достигшего 16 лет, по усмотре
н ию следователя или прокурара либо по 
ходатайству адвоката может участвовать 
педагог. У частис nедагога возможно и 
при допросе Н. старше 16 лет, если он 
признав у�tственно отсталым . Педагог 
вправе с разрешения следователя зада
вать вопросы обвиняемому,  знакомиться 
с протоколои допроса, делать nисыtен
ные замечания о правильиости и полноте 
имеющихся в нёи записей . При объявле
нии Н. об окончании предварит. следст
вия и nредъявлении ему для ознакомле
ния материалов дела должен быть до
пущен законный представитель обви
няемого, если он ходатайствует об этом 
(УПК РСФСР, ст. 398).  С мо�tента 
пре,дъявления обвинения по делам Н .  
обязательно участие адвоката (УПК 
РСФСР, ст. 49). 

nредание суду по делам о преступле
ниях Н. осуществляется судои в распоря
дительно�! заседании. 

Вызов Н .  к следователю и в суд про
изводится, как правило, через его роди
телей и др . законных представи:телей.  
Родители и др . законные прер;ставители 
должны быть вызваны в судебное засе
дание, хотя неявка законных nре,цстави-

телей nодсудИI\IОГО не nриостанавливает 
рассl'ютрения дела, если суд не найдёт 
и:х участие необходииым . .  В судебное за
седание могут быть вызваны также пред
ставители учебно-воспитат . учреждений 
и общественных орг-ций по месту учёбы 
или работы nодсудимого либо по месту 
работы законных представителей Н. ,  
nредставители комиссии и инспекции по 
делам несовершеннолетних. 

См. также Али.ме'ltты, Дееспособuостъ, 
Дет и, Опека, Попечительство, Роди
тельские права и обязаиищ;ти .  
Н ЕСЧАСТ Н Ы Й  СЛУЧА И ,  с в я з  а н
н ы й с р а б о т о й , - по сов . трудоВО'
I'IУ праву внезапное nовреждение здор<>" 
вья работника при выполнении им тру
довых обязанностей или при обстоятель
ствах, сnециально оговорённых в законе. 
Н. с . , связанный с · работой, - понятие, 
охватывающее как Н . с. на производстве, 
так и нек-рые случаи, с nроизводетвои 
не связанные (напр. ,  при выnолнении до
норских функций) .  Утрата трудоспособ
ности в обоих случаях nризнаётся увечь
ем трудовым и даёт право на обесnече
ние пененей и пособием на льготных ус
ловиях и в nовышенных размерах. Кроме 
того, при Н. с. на производстве nотерnев
шему (при наличии вины адмниистра
ции) дополнительно возмещается ущерб, 
nричинённый ему nовреждением здоровья 
(см . Ответствеииостъ предприятия з а  
п р и ч и н е н и е у щ е р б а т р у д я
щ и  м с я) .  Н. с. считается связаttным с 
работой , если он произошёл при выnолне
нии работником трудовых обязанностей 
(членом колхоза - во время работы в об
щественном х-ве), в т. ч. во время коман� 
дировки, а также при совершении к .-л. 
действий в интересах nредnриятия (уч- _ 
реждения) или колхоза, хотя бы и без 
поручения администрации (правления 
колхоза); в пути на работу или с работы; 
при выnолнении roc. или общественных 
обязанностей, а также спец. заданий 
сов . ,  партийных или ниых общественных 
орг-ций (хотя бы эти задания и не были 
связаны с осн. работой); при выполнении 
долга гражданина СССР по сnасанию че
ловеческой жизни,  по охране социалистич. 
собственности:, социалистич. правопоряд
ка и в нек-рых иных случаях . 

Н . с . ,  связанный с работой, расследу

ется и учитывается в порядке, преду
смотренном Положением о расследовании 
и учёте несчастных случаев на nроизвод
стве , утверждённым пост. Президиума 
ВUСПС от 20 мая 1966 (Сборник поста
новлений ВЦСПС . Апрель - июнь 1966, 
м . ,  1966) .  
Н ЕТ РУДОСП ОСО Б НОСТЬ - по сов. 
праву состояние здоровья, при к-ром ра
бочий или служащий вследствие заболе
вания или увечья не имеет возможности 
выполнять свою трудовую функцию либо 
вообще не способен к труду. Различается 
временная и стойкая (постоянная или дли

тельная) утрата трудоспособности. Bpe
.мeu'ltaя иетрудоспособиость устанав
ливается врачами лечебн<>"профилактич. 
учреждений или комиссиями врачей (см . 
Врачебио"КО'Itсулътацuоииая комиссия). 
Стойкое нарушение трудоспособности, 
nриводяшее к необходимости nрекраще
ния трудовой деятельности вообще или 
на длит. срок либо значительного измене
ния ;,;словий труда, т. е. иивалидиостъ, 
определяется врачебио-трудовы.ми экс
пертными ко.миссия.ми. Эти комиссии 
'УСТанавливают также степень утраты 
трJИосnособности: (общей и профессио
.нальной) рабочими и служащими, полу-
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чившими увечье или иное повреждение 
здоровья, связанное с их работой, для 
определения размера возмещения ущер
ба, причинённого предприятиями, учреж
дениями, орг-циями. 

Н .  имеет значение при решении вопро
сов пенеионного обеспечения. Так, при 
назначении пенсии по случаю потери кор
мильца нетрудоспособными членами се
мьи рабочего или служащего считаются: 
а) дети, братья,  сёстры и внуки, не до
стигшие 16 лет (учащиеся - 18 лет), при 
этом братья,  сёстры и внуки - в случае, 
если они не имеют трудоспособных роди
телей; б) отец, мать , жена, муж, если они 
достигли возраста: мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет либо являются инва
лидами; в) один из родителей или супруг, 
независимо от возраста и трудоспособно
сти ,  если он занят уходом за детьми, бра
тьями,  сёстрами, внуками умершего кор
мильца, не достигшими восьми лет, и не 
работает; г) дед и бабушка - при отсут
ствии лиц, к-рые по закону обязаны их 
содержать.:. 
Н ЕУСТО И КА - по сов. гражд. праву 
определённая законом или договором 
денежная суr-1ма ,  к-рую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполне
ния или ненадлежащего исполнения обя
зательства (ГК РСФСР, ст. 187) .  Н . 
один и з  способов обеспечения исполнения 
обязательств, она может быть установ
лена в твёрдой сумме, в процентах к сум
ме неисполненного обязательства или 
иметь форму дополнит. платежа (повы
шенный тариф, повышенная плата за хра
нение и т. д . ) .  Наряду с термином • Н. �  
в гражд. законодательстве употребляются 
термины штраф и пеuя, к-рые являются 
разновидностью Н.  

Н. может обеспечивать исполнение раз
личных обязательств, удобна для практич . 
применения и потому широко использу
ется в обязательствах как орг-ций , так 
и граждан . Она стимулирует надлежащее 
исполнение обязательства, а также ком
пенсирует (полностью или частично) 
убытк и, к-рые могут быть причинены его 
неисполнением. В силу принципа реаль
ного исполнения обязательства уплата 
Н. по общему правилу не освобождает 
от исполнения обязательства в натуре. 

Н. может быть предусмотрена норма
тивными актами об отд . видах обяза
тельств (з а к о н н а я Н . )  или же со
гласована сторонами при заключении до
говора (д о г о в о р н а я Н . ). Размер 
законной Н. не может быть изменён по 
соглашению сторон. Однако стороны хо
зяйственного договора по взаимному со
гласию вправе повысить размеры Н. ,  ус
тановленные законом, за исключением 
размера пени за иросрочку платежа 
(пост. Совета Миннегров СССР от 27 
окт. 1967 � о материальной ответственно
сти предприятий и организаций за невы
полнение заданий и обязательств � 
СП СССР, 1 967 , М 26, ст. 186). Согла
шение о договорной Н. должно быть под 
страхом его недействительности соверше
но в письменной форме. 

Условиями взыскания неустойки явля
ются неисполнение обязательства и вина 
должника, независимо от того, nонёс ли 
кредитор убытки.  Однако если имеются 
убытки, кредитор вправе требовать их 
возмещения в части, не покрытой Н. (з а
ч ё т н а я Н . ) .  Законом или договором 
могут быть предусмотрены случаи, когда 
допускается взыскание только Н . ,  но не 
убытков (:�:J с к л ю ч и т е л ь н а я  Н . ) 
такая Н. предусмотрена, в частности ,  

Н ЕУСТО Й КА 

транспортными уставами и кодексами, или 
взыскание убытков в полной сумме сверх 
Н. (ш т р а ф н а я или к у м у л я т и в
н а я Н . )  - такая Н. применяется при 
нарушении особо важных обязательств, 
в частности при поставках орг-циями про
дукции ненадлежащего качества. Иногда 
устанавливается а л ь т е р н а т и в н а я  
Н . ,  когда кредитор вправе требовать 
или Н. ,  или возмещения причинённых 
убытков . 

Ес./IИ подлежащая уплате Н. чрезмерно 
велика по сравнению с убытками креди
тора, суд вnраве уменьшить её, приняв 
во внимание степень выполнения обяза
тельства должником , имущественное поло
жение граждан, участвующих в обязатель
стве, не только имущественный, но и вся
кий иной заслуживающий уважения инте
рес кредитора (�К РСФСР, ст. 1 90).  В ис
ключительных случаях арбитраж вправе 
уменьшить Н . ,  подлежащую уплате со
циалистич. орг-ции . Органам арбитража 
предоставлено также право взыскивать 
со стороны по обязательству, грубо на
рушившей его условия, Н. в повышенном 
размере - до 50 % (пост. Совета Мини
стров СССР от 27 окт. 1967) .  

Н .  уплачивается должником в пользу 
кредитора .  Однако органы арбитража 
вправе обращать присуждённую Н. в до
ход союзного бюджета в случаях взыска
ния Н. в повышеином размере, взыска
ния Н. со стороны, допустившей наруше
ние сроков предъявления и рассмотрения 
претензий , если истец не nредъявил тре
бования о санкциях или допустил нару
шения законодательства, не уменьшаю
щие ответственность ответчика, а также 
когда дело возбуждено по инициативе 
арбитража. 

Для взыскания Н .  установлен сокра
щённый срок исковой давности - шесть 
месяцев. О .  Н. Садиков. 

Н Е ШТАТ Н Ы Е  РА БОТ Н И К И - см . Ра
ботники нештатные. 
Н О ВАЦИЯ (от позднелат . novatio - об
новление, изменение) - в гражд. праве 
соглашение сторон о замене одного за
ключённого ими обязательства другим . 
Прекращение обязательства между со
циалистич. орг-циями соглашением сто
рон , в частности путём Н . ,  допускается, 
поскольку зто не противоречит актам пла
нирования нар . х-ва (ГК РСФСР, ч. 2 ,  
ст. 233) .  
Н О М Е Н КЛАТУ РА П РОДУ К Ц И И И 
ТО ВА Р О В  - см .  в ст. Ассорти.мент . 
Н О Р М А  Ж И Л О Й  П Л О ЩАДИ - в 
СССР расчётный норматив обеспеченно
сти жилой площадью 101 гос . и обществен
ном жилищном фонде на одного челове
ка, отражающий принцип потребитель
ского исnользования жилищного фон
да. Устанавливается законодательством 
союзRых республик прежде всего с учё
том социально-гигиенич . требований к по
стоянному проживанию в жилом помеще
нии, но не менее 9 м2 на одного человека 
(Основы жилищRого законодательства, 
ст. 22). Такая Н.  ж.  n .  установлена в ряде 
союзных республик, для отдельных го
родов установлены повышенные нормы : 
напр. , в Минске и Кишинёве - 1 2  м2,  
Вильнюсе и Каунасе - 1 3  м•. В Азерб . 
ССР, Груз. ССР, Литов. ССР, РСФСР, 
Казах. ССР, Эст. ССР и др . республи
канская Н .  ж. п .  составляет 1 2  м2, самая 
высокая Н. ж. п. в УССР - 13,65 м2 •  
Н. ж .  п .  nрименяется к жилищным отноше
ниям в случаях, предусмотренных обще
союзным или республиканским законода
тельством. В частности, она применяется 
для определения излишков жилой пло
щади, при решении вопросов вселения 

других членов семьи, подиани.мателей, 
вре.мен.ных жильцов, оплаты жилой пло
щади и т. д .  

С введением в действие Основ Н .  ж.  п .  
утратила значение норматива для пере
распределения излишней жилой площа
ди, находящейся в пользовании граждан, 
путём изъятия излишков, составляющих 
отдельную комнату . См . также Допол
нительная жилая площадь .  
Н О Р М А  П РАВА - выражающее волю 
господствующего класса (в обществе раз
витого социализма - всего народа), ус
тановленное или санкционированное 
гос-вом и обеспечиваемое его принуди
тельной силой правило, регулирующее 
взаимоотношения отд . лиц, органов и 
орг-ций. Регулирующая роль Н. п .  вы
ражается I<ак в том, что субъект права 
действует в соответствии с её предписа
ниями или требует от др . лиц соответст
вующего поведения, так и в тor.r, что на
рушение её требований вызывает приме
нение мер воздействия гос-ва в лице его 
органов к правонарушителю . 

В социалистич.  обществе Н. п. выпол
няются, как правило, добровольно и соз
нательно в силу того, что их требования 
соответствуют интересам и потребностям 
трудящихся. Вместе с тем, будучи го
су даретвенно-обязательными велениями, 
Н.  п .  обеспечиваются и принудит. мера
ми,  к-рые применяются в случае наруше
ния н. п .  

Санкции •штрафного�,  карательного 
свойства состоят в лишении правонару
шителя определённых благ (лишение сво
боды и т. д . ), в возложении особых обя
занностей (штраф и др . ) ,  во властном 
осуждении, порицании его противоправ
ного поведения (выговор, обществ. пори
цание и т. д . ) .  Такие санкции делятся на 
уголовные, адм . ,  дисциплинарные и иные. 

Правовосстановительные санкции на
правлены на восстановление нарушенного 
состояния (отмена незаконного акта, nри
знание сделки недействительной, взыска
ние долга и т. д . ) .  

Регулируя определённыit вид общест
венных отношений и представляя собой 
типовой масштаб поведения людей , Н. п. 
носит общий характер и этим отличается 
от правовых предписаний индивиду
ального характера . Так, статьи КЗоТ 
РСФСР формулируют правовые нормы, 
в то время как решение суда, основанное 
на этих нормах, является индивидуаль
ным актом и относится к конкретным ли
цам . Н.  п. касается неопределённого кру
га лиц и органов и не ограничивается од
нократным: исполнением, а действует 
постоянно и исполняется многократно, во 
всех случаях, когда налицо условия, nре
дусмотренные этой Н. п.  

В праве имеются нормы положительпо
го регулирования, устанавливающие пра
ва и обязанности позитивного свойства 
(т. е. возможность либо необходимость 
что-либо делать), а также правоохрани
тельные нормы (обеспечивающие действие 
др . норм и устанавливающие меры ответ
ственности за их нарушение), нормы-оп
ределения, нормы-принцилы и т. д. 

Нормы положительного регулирования 
состоят из г и п о т е з ы (указание на 
условия, при наличии к-рых эта норма 
должна действовать) и д и с п  о з и ц и и 
(само правило поведения, права и обязан
ности регулируемых нормой отношений) .  
Так, напр . ,  ст .  196 ГК РСФСР устанавли
вает, что заложенное имущество, за исклю
чением строений, передаётся залогодержа
телю, если иное не установлено законом 
или договора�! . Гипотеза этой нормы 
есл и иное не установлено законом или 
договором;  диспозиция - правило ne-



редачи заложенного имущества , за исклю
чением строений, залоrодержателю . 

Правоохранительные нормы также де
лятся на две части: д и с п о з и ц и ю 
(указание на запрещённое правом дей
ствие) и с а н к ц и ю (меры ответ�твен
ности за нарушение диспозиции) .  Напр . ,  
ст. 83 УК РСФСР устанавливает ответ
ственность за незаконное пересечение гра
ницы СССР. Диспозиция этой Н. п . 
запрещение выезда за границу, въезда 
в СССР или перехода границы без уста
новленного паспорта или разрешения 
надлежащих властей. Санкция - лише
ние свободы на срок от одного года до 
трёх лет. 

Одно из оснований классификации 
Н. п . - это отрасли права . Имеются нор
мы roc . ,  гражд. ,  уголовного права и др .  
Можно выделить нормы .материальиого 
права и процессуальиого права, а также 
основные (предусматривают общие ис
ходные положения регулирования опре
делённых отношений) и конкретизирую
щие Н. п. (развивают исходные положе
ния, регламентируют более конкретные , 
частные вопросы на основе и в рамках об
щих Н. п . ) . В правовой системе имеются 
Н. п . ,  устанавливающие новые самостоя
тельные правила и непосредственно на
правленные на регулирование обществен
ных отношений (нормы прямого регули
рующего действия),  и нормы ,  предусмат
ривающие отмену ранее действовавших 
норм, их изменение, дополнение, распро
странение, утверждение нового акта (нор
мы вспомогательного действия ) .  Н. п .  
различаются также в зависимости о т  ор
гана, их издавшего (нормы закона и под
законных актов , общесоюзные , респуб
ликанские и местные нормы, нормы, со
держащиеся в законах СССР, в законах 
союзных республик, в указах Президи
ума Верх. Совета СССР, в актах местных 
Советов и т.  д . ) .  

В зависимости о т  действия в простран
стве Н. п. делятся на Н. п. общего дей
ствия (действуют на всей территории, 
на к-рую распространяется компетенция 
органа ,  издавшего норму) и Н. п. местного 
действия (действуют на определённой ука
занной в самом акте местности). 

По действию во времени различаются 
нормы постоянного действия и временные , 
по действию по лицам - общие (касают
ся всех граждан или всех юридич . лиц 
и т. д . ) , специальные (распространяю
щие своё действие на чётко очерченный 
круг лиц, органов, орг-ций, напр. на ра
ботников милиции, пенсионеров , органы 
Мин-ва финансов СССР и т. д . ), и нормы, 
касающиеся -конк_ретного субъекта права 
(Верх. Совета СССР, Генерального про
курора СССР и пр . ) . 

Имеет значение также деление Н. п .  
н а  управомочивающие, обязывающие и 
.запрещающие. Управомачивающая Н. п .  
оnределяет правомачия граждан и др . 
субъектов права, т. е. возможность дей
ствовать оnределённым образом. Обязы
вающая Н. п . - это установленная в нор
мативном а�пе и обращённая к субъектам 
права необходимость совершить какие
либо положительные действия . Запре
щающая Н. п. обязывает воздерживать
ся от поступков, к-рые вредны для социа
листич. общества, противоречат интересам 
трудящихся. Выделяются в особый вид 
т. н .  поощрительные Н .  п . ,  используемые 
для стимулирования полезных лля обще
ства действий, воспитания масс на поло
жительных примерах. 

Н. п .  делятся также на и�о<шеративные 
(точно опрелеляются права и обязанности 
суб-ьектов права),  диспозитивные (дей
ствуют в случае, если стороны nравоот-

ношения не установили свои права и обя
занности путём соглашения ) и бланкет
ные (отсылают к установленным в дру
гих актах nравилам , к-рые необходимо 
исnолнять). v А . С. Пиголкин. 
Н О Р М АТИ В Н Ы  И АКТ - официаль-
ный nисьменный документ, принимаемый 
уполномоченным органом гос-ва ; уста
навливает, изменяет или отменяет иор.мы 
права . Н. а. находятся между собой в 
строгой иерархич. соподчинённости, от 
к-рой зависит юридич . сила того или ино
го Н. а . ;  издавать их вправе строго опре
делённые законом органы .  В отличие от 
правоных актов индивидуального значе
ния (приговор суда , приказ директора 
предприятия об увольнении работника и 
т. д . ) , предписания Н .  а. обычно носят 
более или менее общий характер, наnрав
лены на регулирование определённого 
вида общественных отношений и приме
няются неоднократно . 

Н. а. классифицируются по их юридич . 
силе, определяемой компетенцией и по
ложением издавшего их органа в общей 
системе правотворческих органов гос-ва, 
а также характером самих актов . Раз
личаются коиституция (основной закон) 
и иные закои ы ,  принимаемые высшим ор
ганом гос . власти , страны ,  а также под
закоииые акты. Регламентируя наиболее 
важные вопросы общественной жизни, 
закон стоит на вершине всей системы 
Н.  а .  и имеет наибольшую юридич . силу. 
В СССР законы принимаются Верх. Со
ветом СССР, Верх . Советами союзных и 
авт . республик , а также всенародным 
голосованием (референду.мо.м),  проводи
мым в соответствии с Конституцией 
СССР (ст. 108) и конституциями союзных 
и авт . ресnублик по решению Верх. Сове
та СССР и Верх . советов союзных и авт . 
республик. Президиум Верх . Совета 
СССР и Президиумы Верх. Советов со
юзных и авт. республик издают указы и 
постановления . В ряде случаев норматив
ные указы вносят изменения и дополнения 
в действующие законы, и тогда они ут
верждаются на ближайшей сессии Верх . 
Совета . Совет Министров СССР, Советы 
Министров союзных и авт . республик 
издают нормативные постановления , с 
nомощью к-рых пр-во осуществляет уп
равление хоз . и социально-культурным 
строительством, направляет повседнев
ную деятельность различных органов уп
равления, осуществляет общее руковод
ство в области междунар . отношений и др . 
Особое место среди Н. а. занимают совме
стные постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР, издаваеиые по 
важнейшим вопросам общественной жиз
ни (напр. ,  пост. ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 12 июля 1979 < Об улуч
шении планирования и усилении воздей
ствия хозяйственного механизl'rа на nовы
шение эффективности производства и ка
чества ра6оты � - СП СССР, 1979, .J'W 18 ,  
ст. 1 1 8) .  Министры, руководители roc. 
комитетов и др. центр . ведомств в nре
делах своих полно�ючий издают приказы 
и U}tструкции, регулирующие, как прави
ло, отношения внутри соответствующей 
отрасли нар. х-ва . Однако нек-рые акты 
руководителей отд . мни-в и ведомств 
имеют общее значение и для др. отраслей 
нар . х-ва (напр . ,  инструкции Мин-ва 
финансов СССР), а также граждан 
(напр. ,  Правила продажи товаров в тор
говой сети, утверждаемые Мин-вом тор
говли СССР). Местными Совета�ш и 
и х  исполкомами nринимаютел решения 
и распоряжения, к-рыми регулируются 
различные вопросы местного значения . 
По поручению или с санкции гос-ва Н. а .  
п о  строго определённым вонросам могут 

издаваться так)J(е органами ряда обще
ственных орг-ций (ВЦСПС, Центросо
юз).  А .  С. Пиголкин. 
НОТА Р И АЛ Ь НАЯ СДЕЛ КА - сделка, 
совершённая в нотариальной форме. 
По сов . праву обязательному нотариаль
Iюму удостоверению подлежат сделки, для 
к-рых законом установлена нотариаль
ная форма их совершения. К ним, напр . ,  
относятся : 1 )  договоры купли-продажи,  
.меиы, дарения жилого до.ма в городе или 
посёлке городского типа; 2) договоры о 
залоге жилого дома; 3) завещаиия; 4) дого
воры дареиия на сумму св. 500 руб . ,  а так
же дарения легковых автомобилей и мото
циклов с колясками; 5) договоры о пре
доставлении в бессрочное пользование 
земельного участка под строительство 
жилого дома;  6) нек-рые виды довереи
иостей. Несоблюдение в указанных слу
чаях нотариальной формы сделки влечёт 
за собой её недействительность и обязан
ность каждой из сторон возвратить д,QУ
гой стороне всё полученное по сделке (ГК 
РСФСР, ст. 47) .  По желанию сторон но
тариальные конторы удостоверяют лю
бые не nротиворечащие закону сделки,  
для к-рых обязательное нотариальное 
удостоверение не предусмотрено. 

Нотариальная форма придаёт сдел� 
достоверность, вносит во взаимоотноше
ния сторон полную ясность относительно 
факта её совершения и содержания, в 
необходимых случаях обеспечивает воз
можность доказывания соответствующих 
обстоятельств в суде. Если на основа
нии нотариально удостоверенной сделки 
должны быть nолучены деньги или иму
щество, зюцита прав может быть осуще
ствлена и без обрюцения в суд - путём 
получения исполиительиой надписи у 
нотариуса. Преимущества нотариально 
удостоверенных сделок состоит также в 
том, что один их экземпляр хранится в 
нотариальной конторе и при утрате вы
данных экземпляров стороны могут полv-
чить дубликаты. " 
НОТА РИАТ - в СССР система roc. ор
ганов , на к-рые возложено удостоверение 
сделок, оформление наследственных прав 
и совершение др. дейстний, направленных 
на юридич. закрепление rражд. прав и 
предупреждение их возможного наруше
ния в дальнейшем. Организация и дея
тельность гос. Н. регулируется Законом 
СССР о гос. нотариате, припятым Верх. 
Советом СССР 19 июля 1973 (•Ведомости 
Верховного Совета СССР•, 1973, .J'W 30, 
ст. 393),  и законами союзных республик 
о гос. нотариате (в РСФСР принят 2 авг. 
1974 - • Ведомости Верховного Совета 
РСФСР�, 1974, N� 32, ст. 852).  Кроме 
того, в республиках действуют инструк
ции о порядке совершения нотариальных 
действий и нек-рые др. нормативны� ак
ты. Задачами гос. Н. являются охрана 
социалистич. собственности, прав и за
конных интересов граждан и орг-ций,  ук
реnление социалистич . законности, пра
вопорядка, предупреждение nравонару
шений . Деятельность органов Н. основана 
на принципах законности, соблюдения 
тайны совершаемых нотариальных дей
ствий, оказания гражданам и орг-циям 
содействия в осуществлении их прав и 
законных интересов, нац. языка нотари
ального делоцроизводства .  

Органами гос . .Н. являются roc .  нота
риальные конторы. В столицах союзных 
и авт. республик; краевых, обл. центрах 
одна из гос . нотариальных контор учреж
дается как первая roc . нотариальная кон
тора, к-рая совершает наиболее сложные 
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нотариальные действия, способствует 
обеспечению единообразия нотариальной 
практики. Руководство roc. Н. осуществ
ляется Советами Министров СССР, союз
ных и авт. республик, соответствующими 
исполкомами краевых, обл . ,  окружных, 
районных, городских Советов нар . депу
татов, Мин-вом юстиции СССР, мин-вами 
юстиции союзных и авт. республик . 

В соответствии с Законом СССР и за
конами союзных республик о roc . Н. но
тариальные конторы: а) удостоверяют 
сделки (договоры, завещания, доверен
ности); б) принимают меры к охране на
следственного имущества; в) выдают сви
детельства о праве на наследство, о праве 
собственности на долю в общем имуще
стве супругов; г) налагают запрещения 
отчуждения жилого дома; д) свидетель
ствуют верность копий документов и вы
писок из них, подлинность подписи на 
документах, верность перевода докумен
тов с одного языка на другой; е) удосто
веряют факт нахождения гражданина в 
живых, в определ. месте, тождественность 
гражданина с изображённым на фотогра
фИч.  карточке лицом, время предъявле
ния документов; ж) производят обеспе
чение доказательств, если дело не воз
буждено в суде; з) совершают исполии
тельиые иадписи, морские протесты ,  
протесты векселей; и) передают заявле
ния граждан и орг-ций: др . гражданам и 
орг-циям; к) прннимают в депозит де
нежные суммы и цеииые бумаги;  л) предъ
являют чеки к платежу и удостоверяют 
их неоплату; м) принимают на хранение 
документы. За совершение нотариальных 
действий взимается гос. пошлина, за ис
ключением тех случаев, когда лицо в 
соответствии с законом (Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР от 29 июня 
1979, ст. 3 - • Ведомости Верховного 
Совета СССР•, 1979, М 28, ст. 477)  ос
вобождено от её уплаты. 

Совершая нотариальные действия, но
тариус устанавливает личность граж
данина, проверлет его дееспособиость 
и подлинность подписи.  Нотариальные 
действия совершаются в помещении нота
риальной конторы в день предъявления 
всех необходимых документов. В отдель
ных случаях по уважительной причине 
(болезнь, инвалидность) нотариальные 
действия l'югут быть совершены на дому, 
в больнице и т .  п .  

В населённых пунктах, где нет roc . но
тариальных контор, многие нотариаль
ные действия вправе совершать исполко
мы городских, поселковых, сельских, а в 
РСФСР - и районных Советов нар . де
путатов. Эти органы удостоверяют за
вещания, догов9ры, принимают 1\Iеры к 
охране наследственного имущества, сви
детельствуют верность копий: со многих 
документов и т. д.  

О 5 В И Н Е Н И Е  (в  п р  а в е) - 1 )  в сов . 
уголовном процессе деятельность упол
номоченных законом органов и лиц, за
ключающаяся в доказывании виновности 
лица, привлекаемого к уголовной ответ
ственности. Закон предусматривает три 
вида О . :  roc . ,  общественное и частное. 
В суде roc. О. поддерживает прокурор, 
общественное - уполномоченный · пред-
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Совершение иотариальпых действИй за 
границей возлагается на консульские 
учреждения Союза ССР. 

Л. Ф . Лесницкая. 
Н ОТА Р И УС (от лат . notarius - писец , 
секретарь) - в СССР должностное лицо 
органов uomapuama, совершающее нота
риальные действия , - старший roc. Н . ,  
его заместитель , roc . Н .  Старшие roc . Н .  
первых гос . нотариальных контор назна
чаются и освобождаются от должности ми
нистрами юстиции союзных республик, 
остальные гос. Н.  назначаются и уволь
няются министрами юстиции авт . рес
публик, начальниками отделов юстиции 
исполкомов краевых, обл . ,  а в нек-рых го
родах - и городских Советов нар . депу
татов; в республиках, не имеющих обл . 
деления ,- министром юстиции союзной 
республики.  Гос. Н. должен иметь высшее 
юридич. образование (в отдельных слу
чаях Н. могут быть лица , не имеющие 
спец. образования, стаж работы к-рых по 
юридич. специальности составляет не 
менее трёх лет).  Н .  не могут состоять на 
службе в других организациях, исключе
ния возможны только для Н . ,  занима
ющихся преподавательской или научной 
работой. 

Н. обязан оказывать гражданам и 

орг-циям содействие в ограждении их 
прав и законных интересов ,  сохранять 
тайну совершаемых нотариальных дей
ствий; Н. не вправе совершать нотариаль
ные действия на своё имя и от своего име
ни, на Иl'IЯ и от имени своего супруга , его 
и своих родственников, а также на имя и 
от имени сотрудников той нотариальной 
конторы, где он работает. Жалобы на не
правильное совершение гос. Н. нотариаль
ных действий либо на отказ в их соверше
нии нодаются заинтересованными лицами 
в су д по месту нахождения нотариальной 
конторы (ГПК РСФСР, ст. ст . 271 -273). 
Жалобы на действия гос. Н . ,  не относя
щиеся к существу совершаемых ими 
нотариальных действий (напр . ,  на на
рушение сроков совершения нотариаль
ных действий, несоблюдение часов при
ёма, нетактичное поведение), рассматри
ваются в aдi\I , порядке отделами юстиции 
исполкомов краевых, обл . ,  городских 
Советов, мин-вами юстиции авт. , союзных 
республик, Мин-вом юстиции СССР. 
• НОУ-ХАУ• (от анrл. know-how, букв. 
знать как, т. е. знать, как это сделать) 
технич. знания, опыт, секреты производ
ства, необходимые для решения технич. 
или иной задачи .  Чаще всего под • Н.-х. • 
понимается результат технич. творчест
ва, хотя этот термин _может применяться 
к технич .  и иной информации ,  необходи-
1\ЮЙ для производства к . -л . изделия, к 
техrrич. решениям, выполненным на уров
не изобретений, к-рые по к . -л . причине 
не были запатентованы в той или иной 

@ 
ставитель обществеН'Ной орг-ции или тру
дового коллектива [обществеииый об
вииитель (обществеииый защитиик) ] ,  
частное - потерпевший, лично ·или че
рез своего представители. В определён
ных случаях по делам частиого О. наря
ду с потерпевшим или его представителем 
О. !'южет поддерживать прокурор (см. 
Частиое обвииеиие).  Законодательство 
нек-рых союзных республик допускает 

стране . Увеличение роли -с: Н .-х. • в 'У<:Jtо
виях капиталистич . рынка связано с тем, 
что многие фирмы вместо патентования 
принадлежащих ии изобретений пpil:бera� 
ют к использованию этой формы охраны . 
Одним из осн .  признаков • Н .-х . >  явля
ется эле!'rент секретности передаваемой 
научно-технич . информации .  

Законодательных норм об  охране • Н.
х.> в капиталистич . странах не иNеется , 
охрана, как правило , осуществляется 
только в договорном Пl}рядке в соответ
ствии с условиями лиr{еизиоииых догово
ров и др . соглашений . Передача • Н .-х . •  
широко применяется в сов. ирактике ли
цензионной торговли ,  при проведении 
совместных исследований и при др . фор
мах научно-технич. сотрудни<rества с ины
ми странами. Взаимная передача • Н .-х . •  
предусматривается и в междунар . дого
ворах СССР. 
Н О Ч НАЯ РАБОТА - работа с 22 ч .  до 
6 ч. При Н. р. установленная продолжи
тельность работы (сиены) сокращается 
на один час . Это правило не распростра
няется на рабочих и служащих , для к-рых 
уже предусмотрено сокращённое рабочее 
вре�IЯ . Продолжительность Н. р. уравни" 
вается с дневной и в тех случаях, когда 
это необходимо по условиям производ
ства , в частности в непрерывных произ
водствах , а также на сменных рабОТах 
при шестидневной рабочей неделе с одним 
выходным днём . 

К Н. р. не допускаются : беременные 
женщины и матери , кормящие грудью, 
а также женщины, имеющие детей в воз
расте до одного года ; рабочие и служащие 
моложе 18 пет и нек-рые др . категории 
работников. Инвалиды могут привлекать
ся к Н . р. только с их согласия и при ус
ловии, что такая работа не запрещена И�f 
медицинскими рекомендациями (КЗоТ 
РСФСР, ст. 48). 

Н. р. оплачивается в повышенном раз
мере . Рабочим и младшему обслуживаю
щему переопалу в пром-сти производится 
доплата в размере 20 % часовой тарИфпой 
ставки (оклада) за каждый час Н. р. Для 
работников нек-рых отраслей пром-сти 
предусмотрены ещё более высокИе раз
меры доплат за Н. р . :  напр. , для рабочих , 
занятых в основных цехах (на участках) 
производств. объединений и предприятий 
текстильной пром-сти, - 75 % , а для ра
бочих , занятых на работах во вспомога
тельных цехах (на участках), и младшего 
обслуживающего персонала - 35% ча
совой тарифной ставки или оклада 
(СП СССР, 1982, отд . I, М 10) .  Рабочиl\1 
полнтрафич. предприятий, постоянно за
нятым на выпуске газет, соответствующая 
доплата равна 50% , а рабочим шинной 
и ряда др. отраслей проNышленности -
35% часовой тарифной с·rавки за каж
дый час. 

возможность участия потерпевшего в под
держании О .  не только по делам частно
го О. , но и по др . делам . 

Если в суде О .  не подтверждается, 
прокурор обязан от него отказаться. Это 
не влечет за собой прекращения судеб
ного разбирательства - оно продолжа
ется , пока не будет сделан вывод о под· 
тверждении или опровержении- О .  

2)  Содержание обвинИт. тезиса, сфор
�Iулированного в постановлении о привле
чении в качестве обвиняемого, в dбдииu-



тедьно.м зак.!110Чении, определении о пре
дании суду, обвинительном приговоре; 
формулировка О. ,  пр.едлоЖенная обви
ните-лем и излагаемая в его речи. В этом 
значении закон определяет О. как опи
сание преступного деяния , призванного 
до.казанным (УПК РСФСР, ст. 314) .  
О Б В И Н И Т ЕЛ Ь Н О Е  ЗА КЛ ЮЧ Е Н И Е 
в сов. уголовном процессе документ, из
лагающий и обосновывающий окончатель
ное решение следователя (лица , произво
дящего дознание) о формулировке обви
нения лица, привлечённого к уголовной 
ответственности по делу, и о необходимо
сти предания обвиняемого суду. В О. з. 
подводится итог расследованию дела, 
обосновывается вывод о совершении пре
ступления конкретным лицом и достаточ
ности оснований для рассмотрения дела 
в суде. Составлению О. а. предшествует 
признание расследования законченным 
(о чём отмечается в nротоколе), а также 
ознакомление обвиняемого, его защитника 
и др. участников процесса с материалами 
дела. Содержание О. з.  должно со
ответствовать требованиям закона (УПК 
РСФСР, ст. 205) .  Оно состоит из двух 
частей:  описательной и резолютивной . 
В описательной части излагается сущность 
дела : место и время совершения преступ
ления, его способы, мотивы, последствия 
и др . существенные обстоятельства; све
дения о потерпевшем ; доказательства, 
к-рые подтверждают наличие nреступле
ния и виновность обвиняемого; смягчаю
щие и отягчающие ответственность обстоя
тельства; доводы обвиняемого в свою защи
ту и результаты их проверки.  В резолютив
ной части приводятся сведения о личности 
обвиняемого и содержится формулиров
ка предъявленного обвинения с указанием 
соответствующей статьи (статей) уголов
ного закона. Если обвиняемых несколь
ко, формулировка обвинения составляет
ся nрименительно к действиям каждого 
из них отдельно. О. з. подписывается сле
дователем с указанием места и времени 
его составления. К О.  з .  прилагаются 
список лиц, подлежаших вызову в суд, 
а также справки о сроках следствия, .ме
рах пресечения, вещественных доказа
тельст·вах, гражданском иске и мерах его 
обеспечения, о судебных издержках (см . 
Судебные расходы). Прокурор может 
утвердить О. з. и направить дело в суд, 
возвратить дело для доследования либо 
прекратить дело, он вправе также изме
нить о. з .  

Правовое значение О .  з .  состоит в том, 
что оно определяет пределы судебного 
разбирательства и даёт возможность обе 
виннемому ознакомиться с доказатель
ствами, подтверждающими наличие пре
ступления, и с результатами проверки 
его доводов; что позволяет ему подго
товиться к защите. Рассмотрение дела 
в судебном заседании це может быть на
чато ранее истечения трёх суток <: момента 
вручения судом подсудимому копии О. 
з .  (УПК РСФСР, ст.  237) .  

Л. 1"1. Карпеева . 
О Б В И НЯ Е М Ы Й  - в  сов . уголовном про
цесс.е лицо, в отношении к-рого выне
сено постановление о привлечении в каче
с'!"ве О. в -установленном з;tконом порядке. 
О. , преданный суду, именуется подсуди
.мы.м , а если в отношении О. вынесен об
в.инит.  приговор, 10 осуждённы.м . По сов . 
праву при доказанности обстоятельств , 
составляющих содержание обвинения в 
совершении преступления, следователь 
выносит мотивированное постановление 
о привлечении лица в качестве о; 
В постановлении излагается преступ
ное·. деяние, в совершении к-рого об
в_!iпямся данное лицо, с указапием 

обстоятельств престуnления, вменяемо
го в вину 0 . ,  со ссылкой на соответ
ствующий уголовный закон . Никто не 
может быть привлечён в качестве О. ина
че как на основаниях и в порядке ,  уста
новленных законом (Основы уголовного 
судопроизводства, ст. 4). 

Закон предоставляет О.  широкие пра
ва . Он имеет право: знать, в чём он обвис 
няется , и давать объяснения по предъ
явленно�IУ ему обвинению; предстамять 
доказательства; заявлять ходатайства; 
знакомиться с материалами дела по окон
чании предварит. следствия или дозна
ния; иметь защитника с момента, пред
усмотренного законом; участвовать в су
дебном разбирательстве в суде первой ин
станции; заявЛять отводы, приносить жа
лобы, пользоваться родным языком, а 
также услугами переводчика в ходе след
ствия и судебного разбирательства и т. д.  
Органы; ведущие судопроизводство, обя
заны оо�печить О. возможность осуще
ствления этих прав. 

О .  обязан являться по вызову судеб
ных или следств. органов, соблюдать по
рядок судопроизводства, выполнять по
становления следователя и суда, вынесен
ные в соответствии с законом, подчинять
ся распоряжениям председательствующе
го в судебном заседании. К О. могут быть 
применены .меры пресечения и др . меры 
процессуального принуждения . 

С момента окончания расследования, 
а в случаях , предусмотренных законом, 
и с момента привлечения в качестве О. 
к участию в деле допускается защитник 
(см . Защита судебная).  По делам uесо
вершеннодетних и др. лиц, не имеющих 
возможности в полной мере осуществлять 
свои процессуальные права, в деле, на
ряду с самим 0. ,  участвуют его законuые 
представители . Л. М. Карпеева. 
О Б ЕС П ЕЧ Е Н И Е  И С КА - по сов . пра
ву принятие мер, обеспечивающих ре
альность исполнения будущего судебно
го или арбитражного решения. О. и .
одна из гарантий защиты интересов ист
ца . Суд или арбитраж допускает и при
нимает меры по О. и . ,  если их неприня
тие может затруднить или сделать не
возможным исполнение решения (ГПК 
РСФСР, ст. 1 33;  Правила рассмотрения 
хозяйственных споров государственными 
арбитражами, ст. 40 - СП СССР, 1980, 
)'.fg 16- 1 7 ,  ст. 104). Мерами по О. и .  
в судебном порядке могут быть: наложе
ние ареста на имушество или денежные 
суммы, принадлежащие ответчику и на
ходящиеся у него или у др. лиц; запреще
ние ответчику совершать определённые 
действия; запрещение дР . лицам переда
вать имушество ответчику или выполнять 
по отношению к нему иные обязательства; 
приостановление реализации имушества 
в случае предъявления иска об освобож
дении его от ареста; приостановление взы
скания по исполнительному документу, 
оспариваемому должником в судебном 
порядке,  если такое оспаривание допу
СI<ается законом (ГПК РСФСР, ст. 134). 
Способы О.  и.  арбитражем предусмотрес 
ны Правилами рассмотрения хоз. споров 
гос. арбитражами (ст. 41) .  

Об О .  и .  выносится определение. О .  и .  
допускается во всех стадиях гражд. и 
арбитражного nроцесса до вынесения ре
шения по делу. Если истцу в иске отказа� 
но, ответчиi< вправе требовать возмещения 
убытков, причинённых ему мерами О. и .  
Если иск удовлетворён, меры О .  и.  сох� 
раняют силу до исполнения решения. 

На определение об О. и. может быть по
дана жалоба . Вопрос об отмене О. и .  
в граЖд. процсссе разрешается тем же  су
дом (ГПК РСФСР, ст. 138), в арбитраЖ-

ном -. арбитражем, рассматрив.ающим 
хоз . спор (Правила, ст. 42). 
О Б ЕСП ЕЧ Е Н И Е  И С П ОЛ Н Е Н ИЯ О БЯ
ЗАТЕЛ ЬСТ В - в  сов. гражд. праве спец. 
меры ямушественного характера, побуж
дающие стороны к точному и реально
му исполнению обязательств. Способами 
О .  и. о. являются: неустойка (штраф, 
пеня), залог, поручите:л.ьство, задаток 
и мрантия. Неустойка, залог и поручи
тельство могут применяться в отношениях 
между любыми участниками гражд. пра
воотношений, задаток - только в отно
шениях между гражданами или с их уча
стием, а гарантия - лишь в обязатель
ствах между социалистич. орг-циями. Во 
взаимоотношениях между орг-циями, 
а также орг-циями и гражданами необхо
димость О. и. о. обычно предусмотрена 
обязательными для сторон правилами, 
к-рые либо возлагают на стороны обязан
ность определять меры О. и. о. в заклю
чае�rых ими договорах, либо сами непо
средственно их устанавливают. Все виды 
О. и. о. являются предметом особых обя
зательств, к-рые, однако, не имеют са
мостоятельного значения, а служат лишь 
дополнением к осн. обязательству сторон 
(продавца и покупателя в договоре куп
ди-продажи, подрядчика и заказчика в 
договоре подряда и др. ) .  Они возникают 
и прекращаются одновременно с осн. обя
зательством, а при его недействительности 
утрачивают силу. 
О БЖАЛ О ВА Н И Е  Д Е Й СТ В И Й ДОЛЖJ 
Н ОСТН Ы Х  Л И Ц. Конституцией СССР 
(ст. 58) предусl'ютрено право граждан об;
жаловать действия должностных лиц, гос. 
и общественных органов. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР <0 порядке рассмотрения предло
жений, заявлений и жалоб граждан • от 
12 апр. 1968 (в редакции 4 марта 1980 -
< Ведомости Верховного Совета СССР•, 
1980, )'.fg 1 1 ,  ст. 192) все гос. и общест
венные органы в СССР должны обеспе
чивать сов .  гражданам их право на О .  
д .  д .  л .  и органов, принимать и в соответ
ствии со свои!'IИ полномочиями в установ
ленные сроки и порядке рассматриватJ, 
жалобы, давать на них ответы и прини
мать необходимые меры. Законом пре
дусмотрено, что жалобы подаются в те 
органы или тем должностным лицам, 
к-рым непосредственно подчинены соот
ветствующий орган, предприятие (учреж
дение, орг-ция) или должностное лицо, 
действия к-рых обжалуются. 

Руководители roc. и общественных 
органов, предприятий, учреждений и 
орг-ций несут личную ответственность 
за приём и рассмотрение жалоб. Они или 
иные уnолномоченные должностные лица 
обязаны внимательно разобраться в су
ществе жалобы,  принять обоснованное 
решение , обеспечить его правильное и 
своевременное исполнение, сообщить 
гражданам о припятых решениях, а в слу
чае отклонения жалобы - указать моти
вы отказа. 

Конституция СССР предусмотрела воз
можность судебного обжалования (в 
установленном законом порядке) дейст
вий должностных лиц, совершённых с 
нарушением .закона, с превышением пол
номочий, ущемляющих. права граждан. 
В <:удебном порядке могут быть обжало
ваны постановления органов и должност
ных лиц по делам об адм. правонаруше
ниях, решения исполкомов Советов нар. 
депутатов об отказе в обмене жилой пло
щади, действия нотариусов и органов, 
вы:полняющих нотариальные действия, 
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и нек-рые др . действия гос . органов и 
должностных лиц. 

Нарушения установлешюго порядка 
рассмотрения жалоб граждан, а также 
преследование граждан в связи с подачей 
жалоб влекут дисциплинарную, а в 
нек-рых случаях и уголовную ответст
венность должностных лиц. 

Н. Г. Салищева. 
О БЖАЛ О ВА Н И Е  Д Е Й СТ В И Й СЛ ЕДО
ВАТЕЛЯ - в СССР одна из важных га
рантий законности в уголовном судопро
изводстве .  Согласно УПК РСФСР (ст. 
218)  жалобы на действия органа дозна
ния или следователя подаются прокурору 
непосредственно либо через следовате
ля, на действия к-рого приносится жало
ба . Обжалованы могут быть любые дей
ствия, проводимые в процессе расследо
вания, и принимаемые в связи с этим ре
шения. Закон устанавливает, что действия 
и решения следователя могут быть обжа
лованы заинтересованными гражданами,  
учреждениями; предприятиями и орг-ция
ми (УПК РСФСР, ст. 22). Жалоба может 
быть подана в письменной форме либо 
сделана устно (устная жалоба заносится 
в протокол, к-рый подписывается заяви
телем и лицом, принявшим жалобу) .  Сле
дователь, принявш1i!й жалобу, обязан в 
течение 24 ч направить её со своими объ
яснениями прокурору, осуществляюте
му надзор по данному делу . Принесение 
жалобы впредь до её разрешения не при
останавливает приведение в исполнение 
обжалуемого действия, если только сле
дователь или прокурор не сочтёт нужным 
сделать это. 

Прокурор в течение трёх суток по по
лучении жалобы обязан рассмотреть её и 
уведомить заявителя о результате рас
смотрения . В случае обоснованности жа
лобы прокурор принимает меры к устра
нению нарушений закона. В случае отка
за прокурор обязан изложить мотивы,  по 
к-рым жалоба признана необоснованной . 
О БЖА.IJ О ВА Н И Е  СУД Е Б Н Ы Х  Р Е
Ш Е Н И И  - см.  в статьях Кассациитая 
жалоба, Кассvация. 
О БЛАСТ Н О И  СО В ЕТ НАРОД Н Ы Х  
Д Е П УТАТО В - см. в ст . Советы ua
poдuьtx депутатов . 
О БЛАСТ Н О Й  СУД - в СССР судеб
ный орган, действующий на территории 
области в качестве nервой, кассационной 
и надзорной инстанций (по компетенции 
к О. с. прираниены краевые суды, суды 
авт. областей, авт. округов, городские су
ды Москвы, Ленинграда и ряда столиц 
союзных республик).  Избирается соответ
ствующим (областным, краевым и т. д . )  
Советом нар . деnутатов сроком на 
пять лет и состоит из председателя,  за�!е
стителей председателя, членов суда и 
нар. заседателей. Действует в составе 
президиума суда, судебной коллегии по 
гражд. делам и судебной коллегии по уго
ловным делам . 

Судебная коллегия по гражд. делам и 
судебная коллегия по уголовным делам 
рассматривают: в качестве первой ин
станции - соответственно гражд. и уго
ловные дела , отнесённые законом к их 
ведению; в качестве второй инстанции -
дела по кассационным жалобам и проте
стам на решения и nриговоры районных 
(городских) нар. судов , а по частным жа
лобам и протестам - на определения 
районных (городских ) нар. судов, не 
вступившие в законную силу. 

Президиум О. с. рассматривает дела 
по nротестам на вступившие в законную 
силу решения, приговоры, определения 
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районн:ых- (городских) нар . судов, на nо
становления нар. судей об отказе в воз
буждении уголовного дела, о предании 
суду и на кассационные определения су
дебных коллегий О. с . ,  а также разреша
ет вопросы о пересмотре по вновь открыв
шимел обстоятельствам постановлений по 
гражд . делам и возбуждению уголовных 
дел по вновь открывшимел обстоятель
ствам . 

Председатель О .  с .  осуществляет об
щее органнзационное руководство рабо
той О. с . :  председательствует в судеб
ных заседаниях коллегий; созывает пре
зидиум О. с .  и председательствует на его 
заседаниях; приносит протесты в президц
ум О. с . ;  организует работу по изученi!Ю 
и обобщению судебной практики, анализу 
судебной статистики и оказанию помощи 
районным (городским) нар . судам в пра
вильном и единообразном применении 
ими законодательства, а также по осу
ществлению контроля за выполнениеи 
руководящих разъяснений Пленума 
Верх . суда СССР и Пленума Верх. суда 
союзной республики, и т.  д .  
О БЛАСТЬ - в СССР оси . звено систе
мы адм.-терр . устройства; крупная адм .
терр . единица, входящая непосредствен
но в состав союзной республики. Опреде
ление областного деления и перечень О .  
закрепляются в конституции соответст
вующей республики. Образование , раз
укрупнение и ликвидация О. осуще
ствляются высшими органами гос . власти 
союзных республик с последующим вне
сением необходимых изменений в консти
туции. 

Орган гос . власти в О. - областной 
Совет нар . депутатов, избираемый на
селением на 2 ,5  года . В СССР (1983 )  на
считывается 1 22 0. , в т. ч. в РСФСР -
49, в УССР - 25, в БССР - 6, в Узб . 
ССР - 1 1 ,  в Казах. ССР - 19,  в Кирг. 
ССР - 4 , в Тадж . ССР - 3, в Турки . 
ССР - 5 .  В Кирг. ССР и Тадж . ССР од
на часть территории делится на О. (с 
районным делением ), другая - непосред
ственно на районы респ . подчинения. 
Эст . ССР , Латв . ССР, Литов . ССР, 
Груз.  ССР, Азерб. ССР, Арм . ССР, 
Молд. ССР областного деления не имеют. 
В РСФСР 7 О .  включают автоuо.мuые 
округа. 
О БЛ И ГАЦИЯ (от лат. obl igatio - обя
зательство) - разновидность чеuuой бу
маги на предъявителя. Владельцу О .  
принадлежит право получить заранее 
установленный доход в виде фиксирован
ной процентной ставки. Выпустивший О .  
принимает н а  себя обязательство выку
пить её в течение определённоrо срока пу
тём выплаты владельцу О .  дохода в фор
ме выигрышей,  разыгрываемых в спец. 
тиражах, или процентов . 

В СССР исключительное право выпус
ка О. принадлежит гос-ву . О. оформля
ет особого рода гражданеко-правовое 
обязательство, в к-ром заёмщиком высту
пает гос-во, а займодавцем - гражданин, 
предоставивший в распоряжение гос-ва 
свои денежные средства. В обращении 
находятся О. трёхпроцентноrо выигрыш
ного займа, выпущенного сроком на 20 
лет с июля 1966 (с 1 янв .  1982 продажа 
О. этого займа прекращена, но они сво
бодно покупаются сберкассами и по ним 
проводят тиражи выигрышей). Мин-во 
финансов СССР с разрешения Совета Ми
нистров СССР выпустило с 1982 для раз
мещения среди населения через сберкас
сы новый трёхпроцентный roc . внутрен
ний выигрышный заём сроком на 20 лет 
(по истечении этого срока 0 . ,  на к-рые не 
выпал выигрыш, будут выкупаться по их 
нарицательной стоимости). о ,  беспрепят-

ственно продаются и покупаются сбер
кассами.  Продажа О. гражданам прос 
изводится по ценам, установленным 
Мин-вом финансов СССР, покупка у 
них - по нарицательной стоимости. О.  
и выигрыш по  ним освобождены от  обло
жения гос . налогами .  С О .  могут совер
шаться и иные сделки (храиеuие, дape
uue, завещаuие). О .  переходят в собствен
ность др . лиц и при uаследоваиии по за
кону. Как ценная бyNara на предъяви
теля, О. не может быть истребована соб
ственником, а также лифи, владеющИl'! 
ею в силу закона или договора , от добро
совестного приобретателя (ГК РСФСР, 
ст. 154).  

В капиталистич . странах О .  выпуска
ются гос-вом, а также частными ком
паниями и акционерными обществами. 
В отличие от акций, О .  не дают их дер
жателяи права на получение дивиден
дов (т. е. на участие в прибылях ком
пании) и права голоса при решении 
вопросов деятельности компании. Как 
и др . ценные буиаги, О. обращаются 
(покупаются, продаются, закладываются 
и т. п . )  на фондовых биржах. 

Я. А . Кунuк. 

О Б М Е Н  ЖИЛ Ы М И  П О М Е Щ Е Н ИЯ· 
М И - в СССР договор двух и более на
нимателей жилых помешений и совместно 
с ними проживающих граждан в домах 
гос . , общественного или индивидуально
го жилищных фондов, а также членов 
ЖСК о взаимной передаче жилых поме
щений в пользование с передачей соот
ветствующих прав и обязанностей по до
говору иай.ма жилого по.мещеuия (а для 
домов ЖСК при условии принятия в 
члены ЖСК).  Производится с письменно
го согласия проживающих совместно с на
нииателем (членом ЖСК) членов его 
сеиьи, включая временно отсутствующих, 
а равно лиц, утративших семейные связи, 
но продолжающих проживать в обменива
емом жилом помещении. Если иежду 
членами семьи не достигнуто соглашения 
об обмене , то любой из них (а в домах 
ЖСК - пайщик и член ero семьи, кото
рый может иметь право на долю в пае
накоплении) вправе требовать в судебном 
порядке принудительного обмена. Иск 
о принудительном О. ж. п. удовлетво
ряется судом , если будет установлено, 
что дальнейшее совместное проживание 
существенно нарушает интересы требую
тего обмена лица (напр . ,  в случае ра
сторжения брака), а причины, по к-рыи 
др . члены семьи не дают согласия на 
обмен, не могут быть призваны уважи
тельными.  

Лица, подлежащие вьtселеuию без пре
доставления другого жилого помещения 
за невозможностью совместного прожи
вания (Основы жилищного законода
тельства, ст. 38), могут быть обязаны су
дом взамен выселения произвести обмен 
занимаемого жилого помещения на дру
гое , указанное заинтересованной в об
мене стороной. 

Порядок О .  ж. п. и условия, при к-рых 
он не допускается, устанавливаются за
конодательством Союза ССР и союзных 
республик (напр. ,  Основы, ст. 31) .  

Предметом обмена может быть занимае
мое по договору или пайщиком ЖСК жи
лое помещение в целом (квартира, комна
та, комнаты), а в ряде союзных респуб
лик - и часть жилого помещения (часть 
комнаты), если такой обиен не скрывает 
за собой спекулятивную переуступку жи
лой площади и не носит фиктивный ха
рактер.  Обмениваемые помещения могут 
находиться в одном или в различных до
мах , в одном населённом пункте или в 
разных. 



Для О. ж. п. с на11имателем, прожива
ющии в доме предприятия (учреждения, 
орг-ции), необходиио согласие владельца 
дома, отказ в таком согласии может быть 
обжалован в су д. Обмен с нанимателем, 
проживающим в доме,  принадлежащем 
колхозу или гражданину, допускается 
только с согласия собственника дома, 
причём отказ собственника дать согласие 
обжалованию не подлежит. Согласия 
наймодателя (жилищных органов) на 
обмен в жилищном фонде местных Сове
тов не требуется . Разрешение на обr-1ен 
квартиры в ЖСК даёт исполком местно
го Совета после припятня общим собра
нием пайщиков лица, желающего пере
ехать в кооп. квартиру,  в члены ЖСК. 

Обмен не допускается в случаях. пре
дусl'ютр. законам (см . ,  напр . ,  Жилищ
ный кодекс РСФСР , ст . 73) .  Он может 
быть также оспорен по общим основа
ниям недействительности сделок (напр. ,  
ГК РСФСР, ст. ст. 48-58), в частности 
если совершён под влиянием заблуждения 
или обмана. Признание об1'1ена недейст
вительным производится в судебном по
рядке. В этом случае стороны подлежат 
переселению в ранее занимаемые поме
щения, а суммы, неосновательно получен
ные стороной при обмене, взыскиваются 
в доход гос-ва . 

О. ж. п. оформляется спец. обменными 
ордераии,  право выдачи к-рых предо
ставлено исполкомам местных Советов 
(кроме крайисполкомов, облисполкомов), 
и вступает в силу с момента получения 
гражданами ордеров. Отказ в выдаче 
ордера может быть обжалован в судебном 
порядке в течение шести месяцев. 

В. Н. Лuтовкин. 
О Б НА РОДО ВА Н И Е ЗАКОНА - см. в 
ст. Опубликоваиие закоиа. 
О Б РАТНАЯ СИЛА ЗАКО НА - рас
пространение действия закона на случаи, 
имевшие место до вступления его в силу. 
Как правило, закон обратной силы не име
ет, т.  е. не распространяется на отношения, 
возникшие до его издания. К тому или 
иному факту или случаю необходимо при
менять закон, к-рый действовал в момент, 
когда произошёл данный: случай: t!ли имел 
иесто данный: факт. Это правило созда
ёт устойчивость в отношениях между 
субъектами права, уверенность граждан 
в стабильности их иравового положения, 
в прочности правопорядка . 

В виде исключения закону иногда при
даётся обратная сила, что должно быть 
специально оговорено в новом законе ли
бо в акте о введении" его в действие. Напр . ,  
в СССР Указ Президиума Верх . Совета 
СССР от 30 нояб. 1970 • 0 порядке вве
дения в действие Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о тру
де��> (ст . 10)  установил, что порядок воз
мещения материального ущерба, причи
нённого рабочими и служащими пред
приятию, учреждению, орг-ции, преду
смотренный частями 3 и 4 статьи 49 
Основ , применяется также и при взыска
нии ущерба, причинённого до их введе
ния в действие. Обратная сила может 
быть придана закону и спец . актом, рас
пространяющим действие закона на опре
делённую территорию, круг лиц и т .  д . ,  
к-рые раньше н е  подпадали под действие 
данного закона. 

В уголовном законодательстве обрат
ную силу имеют только те уголовные за
коны, к-рые смягчают ответственность за 
определённое деяние или вовсе её устра
няют (напр . ,  Основы уголовного законо
дательства, ст. 6) .  По гуманным сообра
жениям считается нецелесообразным на
казывать гражданина по ранее действо
вавшему закону, если к моменту рассмо-

трения дела совершё!tное npecтynлettиe 
части<rно или полностью утратило соци
ально опасный характер и стало или вовсе 
ненаказуемым, или наказуемым более мяг
ко. В то же время в целях борьбы с на
иболее опаскыми преступлениями nрида
ние О. с. з . ,  смягчающим ответственность, 
в нек-рых случаях может ограничиваться. 
Так, хотя УК РСФСР (ст. 24) установил 
максимальный срок лишения свободы за 
особо тяжкие преступления и для особо 
опасных рецидивистов - 15 лет (по УК 
РСФСР 1926 максимальный срок лише
ния свободы составлял 25 лет), в ст. 2 За
кона � Об утверждении Уголовного кодек
са РСФСР� от 27 окт. 1960 специально 
устанавливается, что ст. 24 УК РСФСР 
не распространяется в части срока лише
ния свободы на лиц, осуждённых до при
нятия Основ уголовного законодательства 
за особо опасные гос. преступления, за 
бандитизм, умыiПЛенное убийство при 
отягчающих обстоятельствах, хищение 
государственного или об!i4Зственного иму
щества в крупных размерах и разбой. 

А . С. Пиголкин. 
О Б РАТ Н О Е Т Р Е Б О ВАН И Е - см. Ре
гресспый иск . 
О Б РА Щ Е Н И Е В З Ы С КА Н И Я  НА И М У
Щ ЕСТВО - по сов . праву выявление, 
арест, продажа имущества должника и 
вручение денег взыскателю . Взыскание 
не может быть обращено на необходимые 
для должника и состоящих на его ижди
вении лиц продукты питания, предметы 
одежды, домашней обстановки и утвари, 
необходимое количество скота и птицы, 
а также др . имущество согласно перечню, 
данному в Приложении .N2 1 к ГПК 
РСФСР. Судебный исполнитель вправе 
осматривать занимаемые должником по
мещения с целью выявления имущества, 
на к-рое может быть обращено взыскание. 
Он обязан удовлетворить заявление долж
ника о том, на каr<ие nредметы взыскание 
должно быть обращено в nервую очередь , 
если это не nрепятствует исполнению ре
шения . Взыскание с граждан обращается 
на личное имущество должника, а также 
на его долю в общей собствеииости, 
в совместной собственности супругов, 
в имуществе колхозJtого двора или хо
зяйства граждан, занимающихся индиви
дуальной трудовой деятельностью в 
с. х-ве. В случае возмещения ущерба, при
чинённого nреступлением, взыскание об
ращается на имуntество, являющееся сов
местной собственностью супругов, на иму
щество колхозного двора или хозяйства 
граждан, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью в с. х-ве, если 
nриговором суда по уголовному делу ус
тановлено, что это имущество было при
обретено на средства, добытые престуnным 
путём . Допускается обращение взыска
ния на денежные суммы и имущество 
должника , находящиеся у др. лиц. Взыс
кание на имущество должника не обраща
ется, если размер взыскания не nревы
шает той доли месячной заработной: платы 
или иного заработка, пенсии, стипендии, 
на к-рую по закону может быть обращено 
взыскание (ГПК РСФСР, ст. 383) .  Осо
бые правила установлены для обращения 
взыскания на вклады граждан, находя
щиеся в кредитных учреждениях . Взыска
ние на них может быть обращено лишь на 
основании приговора или решения суда, 
к-рым удовлетворён граждаиский иск , 
возникший из уголовного дела, либо на 
основании решения суда по иску о взыс
кании алиментов (при отсутствии зара
ботка или иного имущества, на к-рое мож
но обратить взыскание) или о разделе 
вклада, являющегося совместным иму
ществом супругов. 

Арестоnаппое имущество .t(олжня:ка в 
зависимости от оснований ареста и видов 
имущества реализуется судебным исnол
нителем, торг. орг-циями,  финансовыми 
органами и учреждениями Fосбанка 
СССР. Передача арестованного имуще
ства для продажи на комиссионных на
чалах через roc. и кооn. торговые орг-ции 
nроизводится в срок, установленный су
дебным исnолнителем, но не ранее nяти 
дней и не nозднее месяца nосле наложения 
ареста. До истечения этого срока долж
ник вправе сам nод контролем судебного 
исполнителя реализовать имущество по 
цене не ниже указанной в акте об аресте. 
Продукты и др. скоропортящиеся вещи 
передаются для nродажи немедленно 
(Основы гражданского судоnроизводства, 
ст. 57;  ГПК РСФСР, ст. ст. 368 ,  369, 379, 
390-398). Л. Ф. Лесницкая. 
О БУЧАЮЩИ ЕСЯ БЕЗ ОТР Ы ВА ОТ 
П РО И З ВОДСТ ВА - см .  в ст. Льготы 
сов.мещающи.м работу с обучепие.м . 
О Б ЩАЯ СО БСТ В Е Н НОСТЬ - соб
ственность на одно и то же имущество 
двух или более лиц - участников О. с .  
(сособственников).  При О .  с .  право соб
ствеииости осуществляется участника
ми-сособственниками по общему согла
сию: ни один из них не вnраве расnоря
диться имуществом без согласия других. 
В случае разногласия nорядок владения, 
nользования и распоряжения может быть 
оnределён судом по иску любого из уча
стников. 

Имущество может nринадлежать на 
праве О. с . :  а)  двум или нескольким кол
хозам или ищ.rм кооп. и общественным 
орг-циям; б) гос-ву и одному или несколь
ким колхозам или иным кооп . и обществен
ным орг-циям ; в) двум или более гражда
нам . Различается О. с. с оnределением 
долей (долевая собственность) или без оп
ределения долей (совместная собствен
ность). Право совместной собственности 
возникает лишь в случаях, установлен
ных законом , а именно : О. с. на имуще
ство, нажитое супругами в браке , и на 
имущество колхозиого двора. Во всех др. 
случаях О. с .  является долевой . 

О. с. возникает по различным основа
ниям, в частности при совместном nри
обретении имущества, совместном строи
тельстве, объединении средств для соз
дания или эксплуатации имущества и 
др . видах юридич . действий . О. с. иожет 
также возникнуть в результате наследо
вания двумя или несколькими лицами 
имущества, к-рое не может быть раз-
делено в натуре. . 

Доли сособственников определяются в 
соответствии с основанием возникнове
ния О. с . ;  они могут быть равными или 
неравны11-rи. Если О. с. возникла на осно
вании совместного приобретения или соз
дания имущества, доли устанавливаются 
в соответствии с участиеи каждого из соб
ственников своим трудои или средства
ми. Каждый участник долевой О. с. обя
зан соразмерно со своей долей нести рас
ходы, связанные с общим имуществом . 
Помимо участия в осуществлении nрава 
собственности на всё имущество, каждый 
сособственник имеет право на отчуждение 
своей доли другому лицу путём дарения, 
обмена, nродажи. Однако при продаже 
доли остальные сособственники имеют 
право преимуществ. покуnки (см . Пре
и.му�с.твеииой покупк и право) по той 
же цене и на тех же условиях, на к-рых 
доля продаётся . Участник долевой: О. с. 
вправе требовать выдела своей: доли из 
общего имущества. Если выдел доли в на-
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туре невозможеи без соразмерного ущерба 
для хоз . назначения имущества, выпла
чивается денежная компенсация . 

В совместной О. с. доли её участников 
не определяются; право собственности 
осуществляется супругами или членами 
колхОЗJIОГО двора по общему согласию . 
Доли возникают в результате раздела 
совместной О. с. (см . Раздел имущества) 
или выдела из неё.  

О .  с .  социалистич. орг-ций (колхозов, 
иных кооп . и общественных орг-ций) воз
никает в результате объединения имуще
ства этих орг-ций, либо объединения иму
щества этих орг-ций и гос-ва для достиже
ния определённых хоз . ,  культурных, 
социальных целей. Чаще всего при этом 
создаются межхозяйственные предприя
тия (орг-ции) как самостоятельные субъ
екты права, осуществляющие владепuе, 
пользовапие и рш;rюряжепие имущест
вом на началах оперативного управления 
(см . Оперативпого управлепия право) .  
Взаимные отношения орг-ций, объеди
нивших имущество, а также их отношения 
с созданным ими предприятием или 
орг-цией определяются уставом или по
ложением данного предприятия или 
орг-ции, основанным на соответствующих 
Общих положениях об этих предприятиях 
или орг-циях, напр. Общем положении 
о межхозяйственном предприятии (ор
ганизации) в сельском хозяйстве (СП 
СССР, 1977 ,  N.! 13 ,  ст. 80). Общие прави
ла об О. с . ,  содержащиеся в Основах 
гражданского законодательства и в ГК 
союзных республик , применяются к О. с .  
социалистич . орг-ций, если соответствую
щие отношения не урегулированы актами 
спец. законодательства. Р. о. Хмфина. 
О Б Щ Е Е  ЗАБОЛ Е ВА Н И Е - по сов . пра
ву заболевание, к-рое не состоит в пря
мой зависимости от профессиопальпого 
заболевания или увечья трудового . Если 
инвалидность явилась следствием увечь$!, 
не связанного с работой (бытовая трав
ма), причиной инвалидности также при
знаётся О. з .  Инвалидам вследствие О .  
з . ,  а также семьям, кормилец к-рых умер 
от О .  з . ,  пенсии назначаются при наличии 
у инвалида или у умершего определённо
го стажа работы и в зависимости от воз
раста инвалида или умершего кормиль
ца . Размеры этих пенсий, как правило, 
ниже , чем при трудовом увечье и профес
сиональном заболевании . 

При обеспечении пособиями по времеи:
ной нетрудоспособности под О. з. пони-
1\fаются все случаи наступления времен
ной нетрудоспособности, кроме трудового 
увечья, профессионального заболевания, 
ухода за больным членом семьи и др . 
причин , прямо оговорённых в законода
тельстве. Причина временной нетрудоспо
собности определяется врачами лечеб
ных учреждений, врачебно-консультаци
онными комиссиями, комиссиями по со
циальному страхованию профкомов . Ли
ца, уволенные с прежней рабОты за нару
шение трудовой дисциплины или за со
вершение преступления, а также осуждён
ные к исправительным работам и отбыва
ющие это наказание не по месту прежней 
работы, право на пособие при О. з. при
обретают после шести месяцев работы . Оп
ределённые требования в отношении ста
жа и предельные сроки получения посо
бия при О. з. предусмотрены законода
тельством и для сезонных рабочих (см . 
Сезоипые работы) .  Работающии инвали
дам пособие при О. з .  выплачивается, как 
правило, не более 2 месяцев подряд и 
не более 3 месяцев в календарном году. 

204 ОБ ЩЕ Е  

О Б ЩЕЖИТИ Е (nравовое положение 
жильцов) .  В СССР О. предназначены для 
nроживании рабочих, служащих, студен
тов , учащихся, а также др . граждан на nе
риод их работы или учёоы. Под О .  
предоставляются только специально по
строенные или переоборудованные для 
этих целей жилые дома. Выделение под О .  
отдельных квартир в жилых домах н е  
доnускается. Образованные до введения 
в действие Основ жилищного законода
тельства О. в виде жилых помещений в 
секционных жилых домах сохраняются. 
О. укомплектовываются мебелью и др . 
предметами домашнего обихода и куль
турно-бытового назначения, необходимы
ми для проживания, занятий и отдыха про
живающих в них граждан . Места в О .  
предоставляются решением администра
ции и общественных орг-ций с выдачей 
ордера. Советами Министров союзных ре
спублик, мин-вами , ведомствами утверж
дены nоложения об 0 . ,  устанавливаю
щие порядок и условия пользования по
мещениям и в них.  

Прекратившие работу сезонные и вре
менные работники, а также лица, работав
шие по срочному трудовому договору 
(напр . ,  в районах Крайпего Севера), об
учавшцеся в учебных заведениях и выбыв
шие из них , подлежат выселению из О .  
в судебном порядке без предоставления 
другого жилого помещения , если место в 
О .  было им предоставлено в связи с рабо
той или учёбой . Выселению из О. без пре
доставления другого жилого по:мещения 
подлежат, кроме того, работники в слу
чае увольнения по собственному желанию 
без уважительных причин, за нарушение 
трудовой дисциплины или совершение 
nрестуnления . Лица, прекративши е  ра
боту по другим основаниям , а также ши
рокий круг граждан - проработавшие на 
предпри:ятии ,  в учреждении, орг-ции не 
менее 10 лет, одинокие лица с проживаю
щими вместе с ними несоверmеннолет
н ими детыш и др .- могут быть выселены 
из О. лишь с предоставлением другого 
жилого помещения (Основы жилищного 
законодательства, ст. ст. 41 , 40), 
О Б Щ Е НАРОД Н О Е  ГОСУДАРСТВО 
см. в ст. Государство. 
О Б Щ Е НАРОД Н О Е  П РА В О - см. в ст. 
Право . 
О БЩ ЕСТ В Е Н НАЯ Б ЕЗОПАС Н О СТЬ 
(в п р а в е) - система общественных 
отношений и юридич . норм, регулиру
ющих эти отношения в целях обеспечения 
общественного спокойствия, неприкосно
веиности жизни и здоровья населения , 
нормального труда и отдыха граждан , 
нормальной деятельности гос. и обществен
ных орг-ций, учреждений и предприятий .  
О .  б .  охраняется rос-вом, общественными 
орг-циями и самими гражданами .  В соот
ветствии с Конституцией СССР (ст. 4) 
Сов. гос-во, все его органы действуют на 
основе социалистич. законности, обеспе
чивают охрану правопорядка, интересов 
общества, прав и свобод граждан . О .  б .  
в значительной мере зависит и о т  поведе
ния граждан в обществе. • Гражданин 
СССР обязан уважать права и законные 
интересы других лиц, быть непримири
мым к антиобщественным поступкам, все
мерно содействовать охране обществен
ного порядка> (Конституция СССР, 
ст. 65) .  О .  б.,  общественный порядок и 
здоровье населения охраняются сов. уго
ловным законом . Наиболее серьёзные 
посягательства на указанные ценности 
признаются преступлениями и влекут 
применение установленных законом мер 
уголовного наказания . 

Уголовные кодексы всех союзных рес
публик содержа·r спец . главы, в к-рых 

предусмотрены преступлепия против 
обществеиной безопасиости, обществ�
иого порядка и здоровья населенU:Н, · а 
также меры наказания, установленные 
за совершение этих преступлений . 
О Б Щ ЕСТ В Е Н НАЯ О ПАС НОСТЬ - в 
уголовном праве объективный (матери
альный) признак преступления или иного 
правонарушения , выражающий вред
ность такого поведения для общества, 
нанесение или реальную угрозу нанесе� 
ния существенного ущерба господствую
щим в нём общественным отношениям , 
образу жизни.  Ущерб может быть эконо" 
мtrческим, политическим, идеологиче
ским ; он может быть нанесён правам и за
конным интересам граждан, порядку 
управления, общественному порядку 
и т. д .  

О .  о .  деяния (действия или бездейст
вия) определённого вида обусловливает 
социальную потребиость в его запрещении 
правом под угрозой соответствующих 
санкций . В зависимости от характера и 
степени О. о. деяния в конкретно--исто
рич . условиях (содержания объекта пося
гательства, способа посягательства , ви
ны, мотива, цели, существенности послед
ствий, �1еста, времени и др . обстоя� 
тельств) оно рассматривается законода
телем как преступление, правоиарушепив 
административное, правонарушение 
гражданско-правовое, трудовое. Т. о . ,  по" 
нятие О. о. выражает внутреннюю, соци
альную сущность деяний, нарушающих 
условия фунJ(ционирования общества; 
признание же их преступлениями или 
иными правонарушениями есть закреn
ление в законе,  фиксация оценки этой 
социальной сущности . 

В соответствии с Основами уголовноt'О 
законодательства (ст. 7) престуnлением 
признаётся предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), посягающее 

на общественный строй СССР, его социа· 
листич. и экономич. системы, социалис
тич. собственность, личность, политич. , 
трудовые, имущественные и др. права и 
свободы граждан, а равно иное , посягаЮ"
щее на социалистич. правопорядок , об• 
щественно опасное деяние, nредусмотрен
ное уголовным законом . В свою · оче- · 
редь преступления, как деяния, обла
дающие более выраженной по сравнению 
с иными правонарушениями О. о. , клас
сифицируются по степени О. о. на особо 
тяжкие, тяжкие (см . Тяжкие преступ
лепия),  менее тяжкие (средней тяжести), 
не представляющие большой О. о. Если 
деяние содержит формально признаки 
к .-л . преступления, но в силу малозна" 
чительности не представляет О. о. , оно не 
является преступлением . _ 

Степень О .  о. преступлений .или иных 
правонарушений определённого вида опи• 
сывается законодателем в формулиров
ках соответствующего состава преступде� 
ния (правонарушения) с ·указанием санк
ций ; дополнит. дифференциация этих 
типовых характеристик содержится · в пе-· 
речнях обстоятельств, отягчающих или· 
смягчающих ответственность.  При раз
решении конкретного дела суд (ИЛи др. 
орган уголовного, гражданского, адм . 
и т. п .  производства) индивидуализирует: 
оценку О. о. деяния, применяя санк� 
ции или освобождая от них по основанияi'l, 
в пределах и при условиях, предусмот
ренных соответствующими нормами пра
ва. Уголовный закон (напр. ,  УК РСФСР, 
ст. 50) относит признак О. о.  н е  только 

к деянию, но и к лицу, его совершившему; 
Признание О .  о .  лица выражается в на� 
значении ему наказания по приговору 
суда с целью исправления и перевоспита-



ния, ·а также - в предусмотреuньrх за
коном случаях - в при:знаниц его особо 
опасным рецидивистом . Лицо, соверши:в
шее деяние, представляюшее О. о . ,  несёт 
ответственность за него и может бьrть 
nодвергнуто предусмотренныи законом 
санкциям за преступление или иное право
нарушение только в случаях виновного 
(умышленного или по неосторожности) со
вершения правонарушения. К ли:цу, на
ходившемуся в состоянин иев.мепяе.мости 
или заболевшему после совершения дея
ния душевиой болезиью, лишающей его 
возможности руководить своими действи
ями, иогут быть прииенены только меры 
мед . характера (в т .  ч. и принудительные) 
для его лечения и обеспечения общест
венной безопасности. Г. М. Мuпьковский, 
О Б Щ ЕСТ В Е Н НАЯ ОХРАНА П РА ВО
П О РЯД КА - в СССР осуществляеиая 
в разли:чных фориах деятельность общест
венных орг-ций, трудовых коллективов 
и отд . граждан, направленная на пред
отвращени:е и пресечени:е правонаруше
ний. Возрастающая в ходе коммунистич. 
строи:тельства роль общественных орг-ций 
и граждан в управлении: гос. и обществ. 
делами выражается, в частности, в усиле
ни:и и:х деятельности, связанной с испол
нением и: контролем за исполнением дей· 
ствующи:х законов и иных нормативных 
актов, с соблюдением прави:л социали:стич. 
общежития и охраной существующего 
правопорядка в целом. Эта деятельность 
ведётся по нескольким направлениям: 
контроль за соблюдением общественного 
порядка на улицах и: в др. общественных 
местах, в городах и др . населённых nунк
тах; nредуnреждени:е и иресечение любых 
случаев правонарушений; борьба с бес
хозяйственностью и с разли:чного рода по
сягатедьствами на гос . и: общественную 
собственность; борьба против пьянства 
и алкоголизма, nаразитического образа 
жизни и спекуляции; работа по предуп
реждению правонарушений со стороны 
несовершеннолетних, принятие мер про
тив их безнадзорности и т .  п. ; проведени:е широкой воспитательной работы в трудо
вых коллективах и среди отдельных 
граждан . Деятельность общественных 
орг-ций по охране общественного порядка 
объединяется и координируется с рабо
той гос. правоохрани:тельных органов. 
В ирактике общественных орг-ций по 
охране правопорядка еложились различ
ные организац. формы этой деятельности, 
напр . создание добровольиых иародиых 
дружин. и непосредств. участие нар . 
дружинников в поддержании обществен
ного nорядка путём проведения рейдов 
и nатрулировани:я на улицах и в др. об
щественных местах, дежурства в штабе 
добровольной нар. дружи:ны и т. д. Важ
ная работа осуществляется группами и 
постами: н.ародиого кон.троля за деятель
ностью различных хоз . подразделений, 
учреждений торговли и общественного 
питания и т. д. Большая предупредит. 
и воспитат. работа проводи:тся обществен
ными орг-циями совместно с представи:те
лями нек-рых гос . орг-ций на обществен
ных пунктах охраны порядка,  где 
объеднняются усилня и координнруется 
конкретная деятельность представителей 
дедутатской группы, добровольной нар. 
дружины, товарищеского суда, инспек
ций по делаи несовершеннолетни:х, 
участкового ннспектора ми:лицни и др . 

В. А . Паптелеев. 
О Б ЩЕСТ В Е Н Н О Е  ВОЗД Е Й СТ В И Е 
в сов .  праве воспитательно-предупреди
тельные меры, осуществляемые общест
венн-ыми орr.-циями: и трудовыми коллек
тивами,  а также коллективами граждан 
по месту жительства в отношенни лиц, 

нарушающих nравила социалистпч. об� 
щежити:я , в т.  ч .  в предусмотренных за
коном случаях - и в отношении право
нарушителей . Применеине О. в. как эф
фективной меры предупреждения нару
шений нравственных и правовых норм и 
исправления нарушителей является од
ннм из элементов дальнейшего развёрты
вани:я социалистнч . демократни (Консти
туция СССР, ст. 9), вытекает и:з консти
туционного статуса общественных 
орг-ций и трудовых коллективов (ст. 
ст. 7 ,  8) .  

О .  в .  опирается на силу общественного 
мнения, систему организац. и: воспита
тельной работы общественности. Оно 
заключается в разъяснени:н лнцу соци:аль
ной вредности его поведення, в осужде
нии этого поведения от имени обществен
ной организации, коллектнва, в припя
тни мер по уси:лению социального конт
роля в отношени:и нарушителя и вовлече
нии его в сферу позитивных интересов. 
О. в. воплощает идею неотвратимости 
ответственности н (наряду с наказани:ем) 
способствует общему и спец. предупреж
дению nравонарушений. Содержание, по
рядок применения, степень гласности 
О. в. зависят от причнн и мотивов nоведе
ния. О. в. сочетается с мерамн по устра
нению отрицательных влияний и: др. об
стоятельств, сnособствовавших наруше
ниям . О. в .  осуществляется путём бесед, 
обсуждення на собраниях, крнтнки в nе
чати, шефства (наставничества), посеще
ний семьн, применения уставных взыска
ний общественными орr-циями, временно
го лишения части льгот и пренмуществ 
(напр. ,  очереди на садовый участок, ав
томашнну) по решени:ю комnетентного 
органа, рассмотрения вопроса товарище
ским судом, штабом дружи:ны и т. д .  
В необходнмых случаях О.  в .  сочета
ется с элементами гос. nринуждения, еслн 
соответствующие nравомочня nредостав
лены данной орг-ци:н законом (наnр. ,  то
варищеский суд нмеет право применить 
штраф) .  С другой стороны, государст
венные правоохранительные органы ис
пользуют си:лу О. в. прн применении 
правовых мер с nомощью общественных 
организаций и коллективов. Взаимосвязь, 
взаимодействие н взаимоподкрепление 
О. в . и правовых мер в реали:зацни требо
вання неотвратимостн справедливого и 
достаточного воздействия на нарушите
ля - одна нз характерных черт соцна
лнстич . системы борьбы с правонаруше
ни:ямн.  О. в. широко и эффективно при
меняется в отношени:и нарушнтелей тру
довой ди:сцнплины, правнл охраны при
роды, прави:л поведения в общественных 
местах ,  а также в отношении лиц, склон
ных к неуиеренному употреблению спирт
ных напитков, и т. п .  Уголовный закон 
(напр. ,  УК РСФСР, ст. 50) предусмат
ривает возможность передачи материала 
о деянии , содержащем признаки престуn
лени:я ,· не представляюшеи большой об
ществеuиой опасн.ости ,  для применения 
О. в . ,  если по обстоятельствам дела и 
характеристике ли:чности этого достаточ
но для исправлени:я и перевоспитання 
правонарушителя. О. в. в этих случаях 
о существляется товарищеским судом и:ли 
путём передачи на поруки трудовому 
коллективу и:ли: общественной орг-ци:и. 

.Г. М. Миньковскuй. 
О Б Щ ЕСТВ Е Н Н О Е  П О Р И ЦА Н И Е -
1 )  в сов. праве наиболее мягкая мера уго
ловного наказания . Прнменяется только 
в качестве основного наказани:я, допол
нительные наказания к нему не могут 
быть прнсоединены . 

О. п .  заключается в публичном выра
жении судом от имени гос-ва порицания 

виновному. В необхоДИJI.f�- с�учаяi суд 
может довести до сведения обществен
ности о наказании, назначенном осуЖ
дённому, путём направления копии всту
пившего в законную си:лу приговора 
адмннистрации предпри:ятия, учреждения 
или орг-ции:, общественным орг-циям по 
месту работы, учёбы и:ли жи:тельства 
осуждённого лнбо органа печати илн 
иным способом, напр. путём оглашення 
приговора на собранни: трудового кол7 
лектива. 

О. п. носит гл. обр. воспитат. ,  преду
предит. характер, к .-л. ограничений для 
осуждённого не влечёт, но выражает мо. 
ральнуiQ отрицательную оценку его пове
дения и создаёт, как и при осуждении: 
к другим видам уголовного наказания, 
судимость. . 

2) Мера общественного воздействия, 
прнменяеиая комиссией по делам иесо
вершепн.олетн.их, товарищеским судом 
и органами нар. контроля. 
О Б Щ ЕСТВ Е Н Н О Е  СА М О У П РАВЛ Е-
Н И Е - см. в ст. Государство. 
О Б Щ ЕСТВ Е Н Н Ы Е О Р ГА Н И ЗАЦИ И -
в СССР добровольные объединения, соз
даваемые гражданами в соответствни с 
целями коммунистич. строительства, 
способствующие развитию полнтич. ак
тивности и самодеятельности граждан, 
удовлетворению их многообразных ин
тересов (Консти:туция СССР, ст. 51) .  
В чи:сле основных прав и свобод сов . граж
дан Констнтуция СССР предусматривает 
их право на участи:е в управлении гос. н 
общественнымн делами (ст. 48). Это пра
во обеспечивается различными правовы
ми и матери:альными rарантнями и: в 
т. ч .- возможностью участвовать в ра
боте О. о. и органов общественной само
деятельности граждан. Кроме того, каж
дый гражданнн имеет право вносить в 
гос. органы и О .  о . предложени:я об улуч
шении нх деятельности:, крити:коват� 
недостатки: в работе (ст. 49) .  . 

О. о. является Коммуни:стич. партия 
Сов .  Союза - высшая форма обiцест
венно-политич. организаци:и:, ядро всех 
гос . и О. о. : профессиональн.ых союзов, 
ВЛКСМ, кооперативных орг-цнй, доб
ровольиых обществ, творческих союзов 
и др . 

О. о. при социализме выступают как 
си:стема организационных форм социаль
но-поли:тич. активности: трудящихся, в 
О. о. советские людн учатся гос. под7 
ходу к делам, заботе об интересах всего 
общества, об интересах народа. Один иа 
элементов социального назначения О. о .  
заключается в том,  что они: являются 
выразителями обшественного мнения со
ответствующих групп населения по акту
альным вопросам жизнИ общества (эко
номнки,  культуры, политикн, правосозна
ния, морали и т. д . ). С построением эре· 
лого социализма в СССР деятельность 
О. о. получила ещё более широкий раз
мах, расширяется их взаимодействие с. 
социалистнч . гос-вом, что связано с общ
ностью конечных целей и многих конкрет� 
ных задач О. о. и гос-ва. При: этом О. о. · 
не становятся �Филиалами> гос-ва, а 
nредставляют собой самостоятельные 
звенья политич. системы сов. общества, 
имеющи:е определённое соци:альное наз
начение, функции, права и обязанности. 
О. о. охватывают практически всё взрос
лое населенне СССР. 

Нанболее массовая О. о.- сов. проф� 
союзы (с созданием профсоюзов в кол
хозах они охватывают практнчески всех 
трудящихся). 
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Деятельвость О .  о. строитсЯ'· на основе О. ф .  п .  создаются в целях более nол
самоуnравления, саиодеятельности, де- ного удоnлетворенця потребностей совет
мократцч. норм и принццпов, прежде ских людей; государство прц широком 
всего - прииципа демократического участии обществеиных организаций 
цеитра.л.изма. О. о. действуют на осно- и трудовых хол.лехтивов обеспечцвает 
вшши уставов, определяющих цх цели, рост и справедливое распределение 
систему и порядок образования руково- этцх фондов. Выплаты и льготы из 
дящих органов. Многогранная деятель- О. ф. п . - одна из осн . форм социалис
ность сов. О. о. наиболее чётко выража- тич. распределения наряду с зарабоmой 
ется в их функциях - развитие политич. платой, доходами от личного подеобиого 
активности и самодеятельности их чле- хозяйства. За счёт О .  ф .  п. выплачивают
нов, удовлеmорение их многообразных ся государств. пепсин по старости, нива
интересов, коммунистич. воспитание. лидности, по случаю потери кормильца и 
Гл. воспитат. методом О .  о. является ме- за выслугу лет, различные виды пособий 
тод убеждения. (по временной нетрудоспособности, по бе-

Конституция СССР 1977 значительно ремениости и родам, многодеmым и оди
расширила права О. о. Согласно Консти- ноким матерям,  на детей малообеспечен
туции гос-во гарантирует условия для ным семьям и др . ), осуществляется со
успешного выполнения О. о. своих устав- держание престарелых и инвалидов в до
ных задач (ст. 51) ,  поощряет их деятель- мах-интернатах для престарелых и нииа
ность во всех сферах обслуживания пасе- лидов, бесплаmое мед.  обслуживание и об
ления (ст. 24), оказывает поддержку доб- разование, обслуживание детей в детских 
ровольным обществам и творческим сою- учреждениях (детских садах, яслях, пио
зам (ст . 47). О. о. обладают правом собст- нерских лагерях и т. д.) ,  оздоровительно
вениости на имущество, необходимое профцлактич. мероприятия (санаторно
им для осуществления уставных задач курорmое лечение, организованный от
(см . Собствеииостъ профсоюзиых и дых и др.) ,  культурное обслуживание 
ииых общественных организаций),  пра- (клубы, библиотеки) ,  финансируется бес
вом участия в справедливом распределе- плаmое обучение детей и высшее и сред
нии обществеиных фондав потреблеиия нее специальное образование молодёжи , 
(ст. 23). О .  о. обладают широкцми права- выплачиваются стипендии учащимся, 
ми в формировании и деятельности roc. финансируются мероприятия по физкуль
органов: они имеют право выдвигать кан- туре и спорту и т. д. 
дидатов в депутаты Советов, право сво- На этапе развитого социализма роль 
бодного и всестороннего обсуждения поли- О .  ф. п. возрастает. Они исnользуются 
тич . ,  деловых и личных качеств кандида- для созданця всем членам общества наи
тов в депутаты, а также правом агитации более благоприяmых и равных условий 
на собраниях, в печати, по телевидению, для всестороннего развитця лцчности и 
радио (ст. 100), nравом делеmрования !'Iатериального обеспечения. О. ф .  п .  
своих представителей в избирательные nризваны сыграть важную роль в осу
комиссии по проведению выборов в Со- ществлении намеченпой 26-м съездом 
веты (ст. 101) ,  правом законодательной КПСС программы социального развития 
инициативы в лице их общесоюзных орга- и повышения уровня жиэни народа. За 
нов (ст. 1 13) .  Допускается участие пред- годы 10-й пятилетки выплаты и льготы 
ставителей О. о. в судопроизводстве по из этих фондов увеличились на 
rражд. и уголовным делам (ст. 162).  26 , 4  млрд. руб. и достигли в 1980 году 
Одновременно Конституция СССР воз- 1 16 ,5  млрд. руб. (СССР в цифрах в 1980, 
лагает на О .  о.  и их органы определён- М . ,  1981 , с . 1 7 ) .  За счёт О. ф. n .  осущест
ные обязанности: соблюдать Конститу- влён ряд крупных меропри:ятцй по даль
цию СССР и сов . законы (ст. 4), ело- нейшему повышению нар . благосостоя
собствовать обеспечению безопасности ния, более полному удовлетворению ма
и укреплению обороноспособности СССР тери:альных и духовных потребностей 
(ст. 32) и др . народа, улучшению жилищных условий, 

Текущее законодательство по различ- усилению охраны здоровья населения, 
ным отраслям сов . права (государствен- совершенствованию социального обеспе
ного, адмннистратцвного, гражданского, чения и соци:ального страхования трудя
трудового, колхозного, уголовного и др . )  щцхся, дальнейшему развцтию системы 
конкретизирует права и обязанности нар. образования в соответствии с требо-
0. о. во всех сферах общественной жцз- вани:ями научно-технцч. прогресса ц за
ни. Нек-рым О. о. переданы функции, дачами неуклонного повышения куль
ранее осуществлявшиеся гос. органами. турно-технич . и образоват. уровня тру
Так, профсоюзы управляют делом гос . дящихся, улучшению подготовки квали
социального страхования, осуществляют фицированны.х кадров рабо'lих ц спецца
контроль за соблюдением техники без- листов . 
опасности на производстве и охраной е Р а к и т с к и й  Б . В . ,  Общественные 
труда, управляют санаторно-курорmым Фонды потребления как экономическая ка-
делом и т д тегория, М . ,  1966;  С а р  к и с я н ц Г. С . ,  ' ' Общественные фонды потребления ,  в кв. : Укрепление О. о . ,  развитие их актив- Труд и заработная плата в СССР, 2 изд . ,  
ности и инициативы имеет особое значе- м . ,  1974 ,  с .  297- 320. 
ние для формирования предпосылок сие- О Б Щ ЕСТ В Е Н Н Ы Й  КОНТРОЛ Ь - см. 
темы коммунистич. общественного само- Коитраль общеспзвеииый . 
управления. . О Б Щ ЕСТ В Е Н Н Ы И  О Б В И Н И ТЕЛ Ь  
8 Материалы XXV съезда КПСС, М. , 1976,  (О Б Щ ЕСТ В Е Н Н Ы Й  ЗАЩ И Т Н И К) -
с. 81-87;  Материа�ы XXVI съезда КПСС, в СССР представитель общественной М . ,  1981, с. 64- 67 ,  Общественные органи- орг-ции или трудового коллектива участ-зации, право и личность, под ред. Ц. А. Ям- • ' 
nольской, А. И. Щиглика, м . ,  1981.  вующии в судебном разбирательстве уго-

д. в . Шутько.  ловных дел . Конституция СССР донус
О Б Щ ЕСТВ Е Н Н Ы Е  ФО Н Д Ы  ПОТР Е Б- кает учас:rи:е в судебном разбирательстве 
Л Е Н ИЯ - в  СССР часть фонда потреб- nредставителей общественных орг-ци:й и 
ления наци:онального дохода, идущая трудовых коллективов. Участие обшест
на удовлетворение потребностей чле- вениости в отправлении правосудия-важ
нов социалистического общества. В соот- ное средство дальнейшего укрепления со
ветствии с Конституцией СССР (ст . 23) циалистич . законности и: демократи:за

ции сов. судопроизводства . В соответст
вии с Основами уголовного судопроиз
водства (ст. 41)  О. о. (0. з . )  могут быть 206 ОБ ЩЕСТВЕ Н Н Ы Е  

по определению суда допущены к уча
стию в судопроизводстве по уголовным 
делам в первой инстанции. О. о. ( 0 .  з.)  
выделяются общим собранием обществ. 
орг-ции или трудовым коллективом пред
прияти:я, учреждения, организаци:и, 
а также коллективом цеха, отдела или 
др . подразделения, к-рые в письменном 
виде подтверждают их полномочия. Воп
рос о допуске О .  о. (0 .  з . )  к участию 
в разбирательстве решает судья или суд 
в стадии предания суду и в ходе судеб
ного разбирательства. 

О б щ е с т в е н н ы й  о б в и н и-
т е л ь  ( 0 .  о . )  уполномочивается на под
держание обвинения в суде . 

О .  о .- самостоятельный участнцк су
дебного разбирательства; он не связан 
nозицией по делу гос . обвинителя - про
курора . О. о. вправе : представлять дока
зательства, принимать участие в исследо
вании доказательств, заявлять перед су
дом ходатайства и отводы, участвовать в 
судебных прениях, излагать суду мне
ние о доказанности обвинения, общест
венной опасности подсудимого и содеян
ного им. О. о. может высказать соображе
ния по поводу примененця уголовного 
закона и меры наказани:я в оmошении под
судимого и по др . вопросам дела . О .  о .  
уполномочен выразить мненце обществен
ности: об общественно-полцтич. значении 
дела, помочь суду полно и всесторонне 
выяснить данные о личности подсудимо
го, причины и условия совершения пре
ступления. О. о. вправе отказаться от 
обвинения, если данные судебного следст
вия дают для этого основания (УПК 
РСФСР, ст. 250) .  

О б щ е с т в е н н ы й  з а щ и т н и к  
(0.  з . )  уполномочи:вается общественной 
орг-цией или трудовым коллективом на 
защиту обвиняе.мого в суде независимо 
от участия в судебном разби:рательстве 
адвоката. О. з . - также самостоятельный 
участник судебного разбирательства . Он 
вправе: представлить доказательства, 
принимать участи:е в исследовании дока
зательств, заявлять перед судом хода
тайства и отводы, участвовать в судебных 
прениях, излагать суду мнение о смягчаю
щих или оправдывающих подсудимого 
обстоятельствах, а равно о возможности 
смяrчени:я наказания подсудимому, ус
ловного его осуждения, отсрочки ис
полиеиия приговора или освобождения 
от наказани:я и о передаче на поруки той 
общественной орг-ции или трудовому 
коллективу, от имени к-рых О. з. высту
пает (УПК РСФСР, ст. 250). О. з. не 
вправе отказаться от защиты, кроме 
случаев, когда в силу обстоятельств, 
выявившихся на суде, уполномочив
шая его орг-ция аннулирует данное О. з .  
поручение. О.  з .  н е  вnраве приносить 
хассациоииую жалобу и· участвовать в 
суде, рассматривающем дело в касса
ционном порядке. 

Неявка О.о .  (О.з.)  в суд может служить 
основани:ем отложения судебного заседа
ния. О. о. (0.  з . )  может быть отс1ранён от 
участия в деле, ес;ш он прямо или косвен
но заинтересован в нём , ему может быть 
заявлен отвод. В случае удовлетворения 
отвода, заявленного О .  о. (0 . з . ) , пред
ставитель обществ. орг-ции или: !РУдового 
коллектива может быть заменен. 

П. А . Лупинская. 
О Б Щ ЕСТ В Е Н Н Ы Й П У Н КТ ОХРА Н Ы  
П О РЯ Д КА - в СССР общественная 
орг-ци:я, создаваемая с целью объедине
ния усилий и координации работы по ох
ране общественного порядка и предупреж
дению правонарушений на определён
ной территории. См. также Обществен
ная охрана правопорядха. 



О & Щ ЕСТ В Е Н Н Ы Й  СТ РОЙ СССР -
система общественных отношений, свой
ственных сов.  обществу на конкретном 
этапе ето развития.  В отличие от таких 
катеторий, как,  напр . ,  государство или 
право, О. с. СССР охватывает все сто
роны общественной жизни в их органичес
кой взаимосвязи, в его структуру входят 
все социальные отношения, существую
щие в сов .  обществе. 

В основе О. с. СССР лежит социалис
тич. способ производства, к-рый характе
ризуется единством высокоразвитых про
изводит. сил, производств. отношений,  ба
зирующихся на общественной собствен
ности не. средства производства. Социа
листич. производств. отношения в их со
вокупности образуют сущность О. с .  
СССР. Системе этих отношений, состав
ляющих экономич. базис , соответствует 
надстройка :  идеи (политические,  юриди
ческие, философские, нравственные, эс
тетические и т.  д . )  и соответствующие им 
орг-ции и учреждения. 

Существующий в СССР общественный 
строй - один из этапов на пути сов . об
щества к коммунизму. В историч. раз
витии сов . общественного строя можно вы
делить три основных этапа. Первый из 
них - переходвый этап от капитализма 
к первой фазе коммунизма - .социализ
му, т.  е. период становления сов .  обще
ствениото строя. После решения такой 
историч. задачи как создание в СССР ос
нов социализма, сов.  общественный строй 
вступил в новый этап развития, когда глав
ной задачей было упрочение основ соци
ализма, ето полная и окончательная побе
да. В третий - современный этап раз
вития сов. общественный строй вступил 
после решения задач предшествующето 
периода, т. е. после обеспечения полной и 
окончательной победы социализма: сов. 
общество, достигнув высокой степени зре
лости, стало развитым социалистич. об
ществом. 

Развитой социализм - важнейший 
этап развития социалистич. общества, от 
к-рого начинается постепенный переход 
к коммунизму. На этом этапе социализм 
развивается на своей собственной основе , 
всё полнее раскрываются созидательные 
силы новото строя, преимущества соци
алистич. образа жизни,  трудящиеся всё 
шире пользуются плодами великих ре
волаоц. завоеваний. Развитой социализм 
характеризуется рядом черт; важнейшие 
из к-рых указаны в Преамоуле Консти
туции СССР 1977 .  В Преамбуле отмеча
ется, что общество развитото социализма, 
построенното в СССР, характеризуется 
прежде всето тем, что в нём созданы мо
гучие производит. силы, передовая наука 
и культура, постоянно растёт блатосос
тояние народа, складываются всё более 
блатоприятные условия для всесторонне
то развития личности. Общество развито
го социализма - это общество зрелых 
социалистич. общественных отношений, 
в к-ром на основе сближения всех классов 
и социальных слоёв, юридич. и фактич. 
равенства всех наций и народностей, их 
братското сотрудничества сложилась но
вая историч. общность людей - совет
ский народ. Это общество отличается вы
сокой организованностью, идейностью и 
сознательностью трудящихся - патри
отов и интернационалистов. Законом жиз
ни общества развитото социализма явля
ется забота всех о благе каждото и забота 
каждото о благе всех. Наконец, общество 
развитото социализма характеризуется 
и тем, что оно является обществом подлин
ной демократии, политич. система к-ро
то обеспечивает эффективное управление 
всеми общественными делами, всё более 

активное участие трудящихся в roc. жиз
ни, сочетание реальных прав и свобод 
rраждан с их обязанностями и ответст
венностью перед обществом (см. Полити
ческая система социализма). 

Классовая сущность О. с. СССР, ето 
принадлежиость к коммунистической об
щественно-экономич. формации находит 
выражение в ето основах . Важнейшей ос
новой сов. обществениото строя являет
ся политич. система сов. общества, в рам
ках к-рой осуществляются политич. от
ношения между людьми,  политич. дея
тельность всето сов.  народа. Основой сов. 
обществениото строя служит экономич. 
система СССР: в её рамках осуществля
ются экономич. , производств. отношения 
между сов .  людьми, производств. дея
тельность подавляющето их большинства. 

Одним из основополагающих принци
пов сов .  обществениото строя является 
нерушимый союз рабочих, крестьян и ин
теллигенции, характеризующий классо
вую структуру сов.  общества :  в ето рам
ках в сов.  обществе осуществляются отно
шения между классами и социальными 
слоями.  

О.  с .  СССР - результат сознательной 
и целенаправленной деятельности нар. 
масс, рукаводимых КПСС. Воздействие 
на поведение людей, на их отношения 
осуществляется также посредством сов. 
права : закрепляя важнейшие обществен
ные отношения, являющиеся компонента
ми сов.  обществениото строя, оно способ
ствует укреплению этих отношений, их 
постоянному совершенствованию. Веду
щее место среди правовых норм, регули
рующих общественные отношения, скла
дывающиеся в рамках сов. общества, при
надлежит нормам, закрепляющим важ
нейшие основы сов.  обществениото строя, 
к-рые содержатся в первом t>азделе Кон-
ституции СССР. О .  Е. КутаФин. 
О Б Щ И Е УСЛ О В И Я  П ОСТА В О К  
(ОУП) - правила, регулирующие отно
шения между орг-циями разных гос-в по 
внешнеторг. поставке. Между СССР и 
нек-рыми социалистич. странами,  не яв
ляющимися членами СЭВ (КНДР, КНР, 
Югославия), действуют двусторонние 
ОУП. Двусторонние ОУП применя
ются и в отношениях между СССР 
и Вьетнамом, вступившим в СЭВ в 1978 . 
ОУП СССР - КНДР (с 1 янв . 1982 
введён новый текст) ,  ОУП СССР -
КНР и ОУП СССР - Вьетнам ( введены 
с 1 янв. 1957)  представляют собой меж
дунар. соглашения, применение к-рых 
обязательно для хоз . орг-ций соответст
вующих стран . ОУП СССР - Югославия 
(введены с 1 янв. 1978) не носят норматив
ного характера и применяются только в 
тех случаях, когда во внешнеторг. конт
ракте сделана ссылка на них. Таков 
же характер ОУП СЭВ - Финляндия 
(введены с 1 янв .  1979). В рамках Эко
номической комиссии ООН для Европы 
при участии СССР разработаны ОУП по 
отдельным ви:дам товаров (машины и обо
рудование, пиломатериалы хвойных по
род и др . ) ,  применяемые лишь при нали
чии ссылки на них в конкретном контрак
те . Рекомендательный характер носят и 
ОУП СССР - Швеция , введённые в 
действие в 1947 по соглашению между 
Торгпредством СССР в Швеции и Все
общим шведским экспортным союзом; 
они применяются по желанию сторон 
договора при импорте в СССР из Швеции 
машинотехнич. изделий и нек-рых др . 
видов товаров . ОУП используются в меж
дунар . торговле и различными ассоциа
циями торговцев и отдельными фирмами 
для стандартизации дотоворных условий, 
являясь по существу своего рода типовы-

ми дотоворами , облегчающими · ведение 
перетоваров и ускоряющими заклаочение 
контрактов. 

В отношениях между странами - чле
нами СЭВ применяются общие условия 
поставок СЭВ. М . Г. Розенберг. 
О Б Щ И Е  УСЛ О В ИЯ П ОСТА В О К  СЭВ 
(ОУП СЭВ) - нормативный акт, регу
лирующий с 1 янв . 1958 отношения по 
внешнеторг. поставке между хоз. орг-ция
ми стран - членов СЭВ. Действует текст 
1 968/1975 в ред. 1979. ОУП СЭВ носят 
характер междунар. договора. Введены в 
странах на основании рекомендации СЭВ . 
Они обязательны.для сторон, заключающих 
контракт (договор поставки) ,  применяют
ся независимо от того, сослались ли сто
роны на них в контракте; отступление от 
положений ОУП СЭВ допускается лишь 
в предусмотренных в них случаях . Дейст
вие ОУП СЭВ обеспечивает во взаимных 
отношениях орг-ций всех стран-участниц 
общий правовой режим внешнеторг. по
ставки,  равенство и стабильность договор
ных условий. В силу ст . 1 29 Основ граж
данского законодательства, к-рая пред
усматривает приоритет правил, установ
ленных междунар . договором , перед 
правилами сов. гражд. законодательства, 
применению подлежат при расхождении 
норм ОУП СЭВ и общих норм сов . 
rражд. законодательства нормы ОУП 
СЭВ. Аналогично решён вопрос о соотно
шении ОУП СЭВ и общих норм внутри
гас . права в др . странах СЭВ. 

ОУП СЭВ регулируют широкий круr 
вопросов внешнеторг. поставки (в т. ч.  
заключение, изменение и прекращение 
контракта, базис поставки ,  её сроки, ка
чество и количество товара, проверка и 
гарантии качества, порядок платежей, 
общие вопросы ответственности, порядок 
предъявления и рассмотрения претеизий, 
санкции, арбитраж, исковую давиость). 
Между СССР и рядом др . стран СЭВ 
заключены двусторонние междунар. со
глашения, дополняющие ОУП СЭВ по 
вопросам, в них не решённым . По тем 
же вопросам, к-рые не урегулированы или 
не полностью урегулированы в ОУП 
СЭВ, двусторонними соглашениями и не 
разрешены в контракте, применяются 
общие нормы материального права стра
ны-продавца. М. Г. Розенберг . 
О Б Щ И Й  Т РУДО ВОЙ СТАЖ - см . в 
ст. Стаж трудовой. 
О БЪЕДИ Н Е Н И Е В Н Е Ш Н ЕТО Р ГО
ВО Е - см. Виешиеторговое объедиие
иuе . 
О БЪ ЕД И Н Е Н И Е П РО И Э ВОДСТ В Е Н
Н О Е - см. Производствеииое o6ъeдu
ueuue. 
О БЪ ЕДИ Н Е Н И Е П РО М Ы ШЛ Е Н
Н О Е - см. Промышлеииое о6ъедииеиuе. 
О БЪ Е КТ П РА ВА - общественные от
ношения, к-рые в данных социально-эко
номич. и политич . условиях подлежат, с 
точки зрения правящего класса (в социа
листич . обществе - трудящихся) ,  права
вому регулированию. О. п. являются по
литич . ,  трудовые, хоз . ,  земельные и др. 
отношения. Право как возведённая в за
кон воля господствующего класса, 
т. е. гос. воля , направлено на регулиро
вание общественных отношений путём 
воздействия на поведение его участников . 
Указывая в правовых нормах должное 
и возможное поведение членов общества, 
права и обязанности гас. органов , долж
ностных лиц,  граждан как участников 
регулируемых общественных отношений, 
гос-во побуждает их избирать тот вариант 
обществениото поведения, к-рый отвечает 
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интересаи правящеrо класса . Трансфор
иация гос . воли из правоных нори в 
правоотношеиия , в к-рых она воплоща
ется в права и обязанности конкретных 
лиц, индивидуализирует О. п. Но поведе
ние человека подвержено воздействию 
гос . воли благодаря его способности осоз
навать, а затем восприни�>шть и соблюдать 
или отвергать её требования и дозволе
ния. Соответственно О. п. выступает как 
определённое единство поведения, деяте
льности человека с его сознаниеи и волей. 

Особенности опосредованных О. п .  за
вцсят от характера общественных отно
шений, регулируемых различными от
раслями права . Так, в имущественных от
ношениях гражд. или адм. права объекты 
органически связаны с иатериальными 
предметами,  4 . . .  с. в е ш а  и и и п р  о
я в л я ю  т с я к а к в е щ И !> (Э н
г е л ь  с Ф . ,  си. Маркс К. и Энгельс Ф . ,  
Соч ; ,  2 изд. ,  т .  1 3 ,  с .  498).  Н о  так как 
вещи не иогут быть непосредственным 
О .  п . ,  они охватываются правоным регу
лированиеи лишь постольку, поскольку 
неотделимы от сознательной человеческой 
деятельности, от поведения по поводу их 
произ-ва и принадлежности. Непосредст
в.енным О. п. собственности как право
мачий владения , пользования и распоря
жеиия вещью является сознательное во
левое поведение субъектов права по осу
ществлению указанных правомачий. По
:ведение человека как средство связи пра
ва с материальныии предметами может 
быть направлено и на преобразование ве
щи. Так, являясь непосредственным 
объектои трудового права, трудовая дея
тельность человека иожет иметь своим 
объектом материальный предиет, к-рому 
она придаёт новые фориы и качества. 
Право иожет направить поведение чело
века на охрану определённых обществ. 
отношений (напр. , непосредственный объ
ект уголовного права - сознательное 
поведение человека в определённой сфе
ре связанных с ответственностью 
юридической запретов - имеет объектом 
социалистич. общественные отношения). 

Связь права со своим объектом являет
ся функциональной. Обусловленная в 
конечном счёте социалистич. производет
венными отношениями, гос. воля в совет
ском общенар. праве направлена на фор
мирование коммунистич. отношений пу
тём воздействия на свой непосредствен
ный объект - сознание и волю, а следо
вательно, и поведение субъектов права . 

Об О. п .  говорят также как о вещах 
(предиетах), по поводу к-рых возникают 
общественные отношения, регулируемые 
той или иной отраслью права (напр. ,  
О .  п .  личной собственности в СССР может 
быть жилой дом). Б. Л. Назаров. 
О БЪЯ ВЛ Е Н И Е  У М Е Р Ш И М - по сов . 
праву признание судом умершим граж
данина, о к-ром в месте его постояшюFо 
жительства нет никаких сведений в те
чение установленного законом срока . 
В соответствии с ГК РСФСР (ст. 2 1 )  
О .  у .  гражданина может последовать при 
отсутствии в месте его постоянного жи
тельства сведений о месте его пребывания 
в течение трёх лет, а если он пропал без 
вести при обстоятельствах, угрожавших 
сиертью или дающих основание предпо
лагать его гибель от определённого не
счастного случая, - в  течение шести ме
сяцев. О. у. пропавшего без вести в 
связи с военными действиями допуска
ется по истечении двух лет со времени 
окончания военных действий. В случае 
О. у. датой смерти считается день вступ-
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ления в :законную силу соответствующего 
решения суда. Если же предполагается 
смерть в результате конкретного не
счастного случая (стихийное бедствие ,  
кораблекрушение), суд вправе назвать 
датой смерти день предполагаемой гибе
ли. О. у. приравнивается к физич . смер
ти и влечёт те же правовые последствия , 
что и смерть (открытие наследства , пре
кращение брака и т. д . ) . В случае явки 
или обнаружения местопребывания граж
данина, объявленного умершим , суд отме
няет ранее вынесенное решение; запnсь о 
смерти в I<Нигах загса аннулируется, брак 
явившегася восстанавливается, если дру
гой супруг не вступил в новый брак . Нес 
зависимо от вреиени своей явки граж
данин иожет потребовать от любого ли
ца возврата сохранившегася имущества, 
к-рое безвозмездно перешло к этому лицу 
после О.  у .  гражданина. Сохраняется 
обязанность возврата явившемуел и воз
мездно приобретённого ииущества др. 
лицом, если, приобретая имущество, лицо 
знало, что гражданин, объявленный 
умершим , находится в живых . 

Если имущество гражданина , объяв
ленного умершии , перешло по праву на
следования к гос-ву и было реализовано, 
то явившеиуел возвращается суииа, вы
рученная от реализации имущества. 
О Б Ы С К  И В Ы Е М КА - в сов . уголов
нои процессе следственные действия, 
направленные на получение доказа
тельств по уголовному делу.  О б ы с к 
состоит в отыскании и принудит. изъятии 
орудий преступления, а также др . пред
метов и ценностей, добытых преступным 
путем, предметов и документов, иогущих 
иметь значение для дела . Он иожет 
производиться для обнаружения разыс
киваемых лиц или трупов,  ииущества, на 
к-рое может быть обращено взыскание 
по гражданскому иску или к-рое может 
быть конфисковано по приговору суда. 

Конституция СССР гарантирует граж
Данам неприкосновенность личности и 
жилища. Это означает, что обыск может 
быть произведён только по иотивирован
ноиу постановлению органа дознания или 
следователя и ТО}!ЬКО с санкции прокуро
ра. В случаях,  не терпящих отлагательст
ва , обыск может быть произведён без 
санкции прокурора, но с последующим 
сообщением прокурору (в суточный срок ) 
о произведённом обыске. Без вынесения 
спец. постановления о производстве обыс
ка и без санкции прокурара может быть 
произведён личный обыск в следующих 
случаях :  при задержании или заклю
чении лица под стражу; при наличии 
достаточных оснований полагать, что ли
цо, находящееся в поиещении или ином 
месте , в к-рои производится О. и в . ,  
скрывает при себе предметы или доку
менты, могущие иметь значение для дела. 

.. В ы с м к а состоит в изъятии опреде
ленных предметов и документов, имею
щих значение для дела , место нахожде
ния к-рых точно известно. Производится 
по мотивированному определению или 
постановлению органа дознания или сле
дователя . Выемка документов, содержа
щих сведения , являющиеся гос . тайной, 
и выеика по•пово-телеграфной коррес
понденции производятся только с санк
ции прокурора . Производство О. и в. в 
ночное время, кроме случаев , не терпя
щих отлагательства, не допускается. 

При О. и в. обязательно присутствие 
понятых, причём личный обыск может 
производиться только лицоl't одного пола 
с обыскиваемым и в присутствии понятых 
того же пола. При производстве О. и в .  
должно быть обеспечено присутствие ли
ца , у к•рого производится обыск или вы-

емка , либо совершеннолетних членов его 
сеиьи.  При выеике почтово-телеграфной 
корреспонденции понятые приглаmаются 
из числа работников почтово-телеграфного 
учреждения . Следанатель или работники 
милиции , производящие О. и в . , вправе 
вскрывать запертые помещения и храни
лища, если владелец отказывается добро
вольно их открывать . Производство О . и  в .  
в помещениях дипломатич . представи
тельств регулируется особыии правила
ми (напр . ,  УПК РСФСР ,  ст. 1 73) .  Все 
предметы или документы, изыиаемые 
при О. и в . , должны быть предъявлены 
понятым и др. присутствующим лицам 
и персчислены в протоколе или в прило
женной к нему описи с указанием коли
чества, меры, веса и иных индивидуаль
ных признаков. Копия протокола вруча
ется под расписку лицу, у к-рого были 
произвед�ны О. и в. А . И . Сергеев. 
О Б Ы ЧА И  - правило поведения,  сложив
шесся вследствие фактич . его пр>шенения 
в течение длит. времени; оси . форма ре
гулирования поведения в доrосударст
веннои обществе в условиях родового 
строя. Соблюдение О. обеспечивалось 
мерами общественного воздействия на 
нарушителя (казнь,  изгнание из рода , ли
шение огня и воды и др . )  либо одобрением 
иер , применявшихся к обидчику обижен
ным , его родными или членами рода 
(к р о в  н а я м е с т ь) .  С разделением 
общества на классы и возникновениеи 
гос-ва О. становится источнико;.t права, 
его соблюдение обеспечивается принудит. 
силой гос-ва . Таким образом, О. стано
вится правовым О. в отличие от непра
вового (традиции , нравы, уна<;ледованные 
привычки и т. п . ) .  

Санкционирование О .  гос-вои осуществ
лялось либо в процессе судебной и адм. 
деятельности, когда О .  служил основани
ем для решения спора, либо путёи вклю
чения О. в издаваемые в рабовладеЛЬ'I. и 
феод. гос-ве законодательные акты, пред
ставлявшие собой своды обычною права. 
В процессе санкционирования гос-вом 
происходил отбор 0 . :  нориативная сила 
придавалась тем из них , к-рые выражали 
интересы господствующего класса . С воз
никновением крупных гас . образований 
и централизацией власти О. как источник 
права уступает место закону . Виесте с 
тем в законодательстве и ирактике бур ж .  
стран для учёта особенностей отношений 
в данной иестности или данной отрасли 
деятельности используется и О . (напр. ,  
при решении споров , связанных с земле
пользованием и водопользованием, учи
тываются О. данной местности).  

О.  по природе своей консервативен: он 
закрепляет то, что складывалось в резуль
тате длит. общественной практики ," и 
отражает как общие моральные, духов
ные ценности народа, так и в значитель" 
ной мере предрассудки, расовую и ре
лигиозную нетерпиl\юсть, требования, на
вязанные эксплуататорскими классами. 

В социалистич. странах О .  как источ
ник права не прииеняется.  ОхранЯя тра
диции, выражающие духовные ценности 
народа , социалистич. гос-ва активно бо
рются против 0 . ,  отражающих невежест
во, неравноправие, уrнетённое положение 
женщины и др. пережитки эксплуататор
сю!х формаций (см. Преступления, со
ставляющие пережитки местных обы
чаев) .  

Междунар . О .  является источником 
иеждунар. права в случаях, когда отно
шения не урегулированы l'!еждунар . до
говором . Под междунар. О. понимают 
правило, сложившесся в результате длит. 
применения в отношениях иежду всеми 
или нек-рыми гас-вами. Необходимым 



условием признания �rеждунар . О. ис.точ
ником права или , как его назы вают, обыч
ной нормой междунар . права является 
признание его всеми или нек-рыми 
гас-вами, выраженное в активной форме 
(напр . ,  совершение определённых дейст
вий в данной ситуации) либо путём воз
держания от действий . Правило, содер
жащееся в междунар . 0 . ,  действует толь
ко для тех гас-в,  к-рые в той или иной 
форме его признали.  В междунар. прак
тике признаётся также наличие стор�вых 
обыкновений �. В СССР общим основа
нием для применении сторговых обыкно
вений• являются соответствующие статьи 
ГК союзных республик, предусмаТриваю
щие , что при отсутствии указаний за
кона , акта планирования цли договора 
обязательства должны исполняться в со
ответствиц с обычно предъявляемыми 
требованиями; в отношениях, связанных 
с мор . перевозками,  прцменяются О. дан
ного порта . См . также Обычай торговый. 

v v Р. О. Хадфuна. 
О Б Ы ЧА И  ТО Р ГО В Ы И  - правило, сло
жившесся в сфере торговлц на основе 
постоянного и единообразного повторе
ния конкретных фактич . отношенl{й . Для 
того чтобы обычай признавалея и прцме
нялся в качестве нормы права (правового 
обычая ),  он должен быть санкционирован 
гос-вом . Неправовой обычай (обыкнове
ние) применяется на том ocнoвaнlili, что 
он счliтается как бы элементом волеизъяв
ления сторон по договору. В сфере меж
дунар . торговли li торг. мореплавания 
О. т .  имеют существенное значение. Осо
бенно велика роль обычаев пpli регламен
тации тех форм внешнеэкономич . сотруд
ничества, к-рые не урегулированы в за
конодательстве. 

Возможность прliменения О. т. выте
кает из ряда сов. нормативных актов, 
включая Основы гражданского законода
тельства (ст . ст. 33, 41 ) ,  ГК союзных рес
публик, Кодекс торгового .мореплавания 
СССР (ст . ст. 15 ,  134,  1 35 ,  1 49 ,  1 5 1 ,  156, 
251 )  и др . Эта же возможность предусмат
ривается и др . междунар . актами,  в к-рых 
участвует СССР : в Общих условиях пос
тавок СЭВ , Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже 196 1 ,  Согла
шении о третейском суде между СССР 
и Швецией 1940 (ст . 1 2) и др . 

Допустцмость применения О. т. зафцк
сирована в различных арбитражных рег
ламентах, в т. ч. Единообразном регла
менте арбцтражных судов при торговых 
палатах стран - членов СЭВ 197 4,  Пра
вцлах производства дел во Внеитеторго
вой арбитражной комиссии 1975, Арбит
ражном регламенте Европейской эконо
мической комиссии ООН 1966 , Арбит
ражном регламенте Комиссии ООН по 
праву международной торговли 1 976. 

В сов . праве О. т . , действующие в 
сфере внешней торговли,  применяются 
при наличии отсылки к ним в законе, а 
при отсутствии таковой - в тех случаях ,  
ecлli те  или иные вопросы урегулированы 
в законодательстве не полностью или во
обще их законодательная регламентация 
отсутствует. Диспозитивная норма зако
на превалирует над обычаями,  если из 
са�юго закона или дог6вора сторон не 
вытекает цного . Применеине обычаев, 
отступающих от императцвных норм за
кона , вообще не допускается.  

О .  т .  широко исnользуются в практике 
сов . торгового арбитража . К сделкам во 
внешней торговле О. т. nрименяются для 
толкования условцй договора илц отдель
ных использованных в нём выражений и 
терминов , а также для разрешенця воn
росов , не нашедших отражения в конт
ракте. Торгово-дромышленной палатой 
О 14 Юридич. эвц. словарь 

СССР, в функциц к-рой входит свиде
тельствование по nросьбам заинтересо
ванных орг-ций и лиц торговых и порто
вых обычаев , припятых в СССР, издан 
ряд сборников обычаев важнейшliх сов . 
морских портов . И . С. Зыкип. 
О Б Ы Ч Н О Е  П РАВО - система норм 
(правил поведения),  основывающихся на 
обычае, регулирующая общественные 
отношения в данном гос-ве, в определён
ной местности либо для данной этнич . или 
социальной группы . О .  п. формировалось 
на основе обычаев, существовавших в 
догосударственном обществе. Преобра
зуясь в систему О. п . ,  правила, сложив
Шiiеся в родовом обществе, значительно 
изменяются, отражая интересы господст
вующего класса .  Так , если nри родовом 
строе ответственность за убийство члена 
общества была равной для всех , то с соз
данием О. п. такая ответственность диф
ференцировалась в зависимости от соци
ального и сословного nоложения убитого. 
Существенно изменялось также реrулliро
вание имущественных и семейных отно
шений . Вместе с тем сохранялись пере
шедшие из родового строя такие обычаи, 
как кровная месть , талион (наказание, 
заключавшееся в ТOI'I, что оно точно вос
производило совершённое преступление), 
комnозиция (.С вира • древнерусского пра
ва) - денежная сумма, уплачиваемая в 
виде компенсации за совершённое прес
тупление , и др . Проliсходила также диф
ференциация норм О. n . ,  складывалось 
сословное О. n . ,  к-рое К. Маркс называл 
собычным бесправием • (см . К. Маркс и 
Ф .  Энгельс , Соч . ,  2 изд. , т. 1 ,  с .  1 26) .  

О .  п .  было широко распространено в 
рабовладельч . обществе и в период ран
него феодализма. Ряд nамятнliков пред
ставляет собой записи О. n .  отдельных 
племён - т. н. с варварекие nравды • (Са
лическая, Але�rанская , Баварская, Сак
сонская , Русская nравда) .  Нек-рые за
конодательные акты, издававшиеся в пе
риод раннего феодализма, также пред
ставляют собой своды О. п. В записях 
и сводах содержались правила, - общие 
для обычаев разных местностей .  Вместе 
с тем в каждой местности имелись свои 
обычаи, применявшиеся феод. судами.  
Поскольку О .  п .  создавалось в различ
ных nлеменных образованиях , то в ре
зультате миграциц населения О. n . ,  сло
жившееся в определённых племенах ,  рас
nространялось на этнич. г.руnпы, состав
лявшие часть населения данной местно
сти . Так , на определённой терр1Jтории в 
отношении отд . групn населения в зави
симости от их этнич. происхожденliя мо
гут действовать различные нормы О .  n .  

С централивацией гос . власти и созда
нием крупных гос . образований О. n. пе
рестаёт действовать , уступая место зако
ну (в пределах, допускаемых гос-вом , 
могут применяться лишь отд . обычаи). 

Особое положение сложилось в стра
нах,  бывших ранее колониями.  Колони
заторы, устанавливая порядки ,  обеспе
чивающие их господство· ·и неограничен
ную возможность эксплуатации природ
ных и трудовых ресурсов , сохраняли 
О. n. племён захваченных территорий . 
Это О .  п .  обосновывало власть племен
ных вождей, что облегчало проведение 
КОЛОНiiаЛЬНОЙ ПОЛiiТИКИ.  Сохранение СЛО

ЖИВШИХСЯ обычноправоных форм семей
ного и наследственного права, примитив
ных фор!'f взаимоnомощи, имуществен
ных отношений, ответственности за мел
кие правонарушения не противоречило 
интересам колонизаторов .  После освобож
дения от колониальной зависимости в раз
В II вающихся странах принимаются но
вые законодательные акты, отраж�щие 

совр . уровень состояния общества; однако 
О. п. сохраняет ещё большое :шачение. 
В нек -рых гос-вах действуют различные 
системы О .  п . ,  как правило, суды nриме
няют нормы О. п . ,  если они не находятся 
в существенном противоречии с законом. 

Р. О. Хмфuна . 
О БЯ ЗА Н НОСТЬ ДО КАЗ Ы ВА Н ИЯ 
(лат . onus proband i - бремя доказыва
ния) - nри производстве по уголовным 
и гражд. делам nравило расnределения 
между участниками процесса обязанности 
обосновывать наличие тех или иных об
стоятельств, существенных для разреше
ния дела. 

В социалистич . праве распределенliе 
О. д. выражает состязательный характер 
судебного nроцесса, обусловливает актив
ную роль суда . В с о в .  у г о л о в н о 1\I 
n р  о ц е с с е О. д.- обязанность орга
на , осуществляющего nроизводство по де
лу (органа дознания, следователя ,  проку
рора , суда),  nолно, �сесторонне,  объек
тивно установить nутем собиран liя , про
веркц,  оценки доказательств все обстоя
тельства, необходимые для правильного 
разрешения дела , в т. ч. те , установление 
к-рых обесnечивает законные интересы 
обвиняемого, nотерnевшего и др . участ
ников процесса. В соответствии с Консти
туцией СССР (ст. 160) никто не может 
быть призная виновным в совершении 
преступления, а также nодвергнут уго
ловному наказанию иначе чем по приго
вору суда и в соответствии с законом . 
Это положение, являющееся принципом 
социалцстич . правосудия, есть в то же 
время основа О. д. В силу О. д. органа, 
осуществляющего судоnроизводство, обви
няемый не обязан доказывать свою не
виновность . Все сомнения в отношении 
доказанности обвинения, если их не nред. 
ставляется возможным устранить, тол
куются в пользу обвиняемого (nодсуди· 
мого) .  Закон запрещает суду, nрокурор у ,  
следователю и лицу , производяще�r у до
знание , перелагать О. д. на обвиняемого . 

В с о в .  г р  а ж д .  процессе О .  д . 
обязанность сторон доказать обстоятель
ства , на к-рые они ссылаются как на осно
вание cвolix требований и возражений 
(наnр . ,  обязанность истца доказать иско
вые требования ) .  В каждом конкретном 
деле объём подлежащих доказыванию 
фактов определяется нормами ,  регули
рующи�ш то или иное n равоотношение. 
В исках , связанных с различны�ш вида
ми договоров, обязанность доказать на
рушение обязательства возлагается на 
кредитора, а факты, nодтверждающие ис
nолнение обязанностей , - на должника . 
Наnравленность производства по rражд. 
делу на выяснение действительных 
обстоятельств дела, nрав и интересов сто
рон обязывает суд не ограничиваться 
nредставленными сторонамli материалами 
и объясненцями,  а принимать все преду
смотренные законом м_еры д.ця вqесторон
него, nолного, объективного установления 
предмета доказывания . В частности , суд 
предлагает в случае необходимости участ
вующцм в деле лицам представить до
полнит. доказательства или собирает их 
по своей инициативе (Основы граждан
ского судопроизводства, ст. ст. 16- 18) .  
Это положение, а также участие в рас
смотрении гражд. дела nрокурара в тех 
случаях, когда этого требует охрана roc. 
и обществ. интересов, интересов и npa& 
граждан, существенно уменьшает риск 
невыгодных последствий для стороны,  не 
сумев!llей представить доказательств , 
если они существуют. Г. М. МиньковtЖий. 
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О &ЯЗАТЕЛ ЬНАЯ ДОЛЯ - по сов. пра
ву часть наследств . _ имущества, к-рая 
переходит к определённым наследникам 
независимо от содержания завеща1Шя . 

В соответствии с Основами граждан
ского законодательства (ст. 1 19) ,  ГК 
РСФСР (ст . ст. 535 , 561 ) право на О .  д .  
имеют несовершеннолеmие или нетрудо
способные дети наследодателя (в т. ч .  
усыновлённые), а также нетрудоспособ
ные супруг, родители (усыновители)  и 
иждивенцы умершего (иждивенцы насле
дуют, если являются нетрудоспособными 
на день открытия наследства и не менее 
одного года до смерти наследодателя по
лучали от нею материальную помощь).  
Размер О .  д .  составляет не менее 2/з той 
доли наследственного имущества, к-рая 
причиталась бы каждоl\tу из этих наслед
ников при паследовапии по закону.  При 
определении размера О. д .  учитывается 
и стоимость наследственного имущества,  
состоящего из предметов обычной домаш
ней обстановки и обихода . Вклады и об
лигации в сберегательных кассах , относи
тельно к-рых вкладчиком сделано спец . 
распоряжение на случай смерти, в состав 
наследства не входят, и О .  д. с них 
не выделяется . 
О &Я ЗАТЕЛ ЬСТ ВА, ВОЗ Н И КАЮЩ И Е  
ВСЛ ЕДСТ В И Е П РИ Ч И Н Е Н ИЯ В Р Е
ДА,- форма деликтпой ответствеп
пости. По сов . гражд . праву для возник
новения обязанности возместить вред 
необходимы четыре условия : 1 )  причи
нение имущественного вреда, т. е. тако
го, к-рый может быть выражен в день
гах . Вред, не поддающийся денежной 
оценке (напр . ,  нравственные или физич . 
страдания),  возмещению не подлежит; 
2) противоправность действий причини
теля, т. е . нарушение им установленных 
норм и правил . Тот, кто действовал пра
вомерно (напр . ,  в состоянии иеобходимой 
обороиьt),  не отвечает за причинение вре
да, за исключением случаев , указанных 
в законе (см . также Крайняя необходи
мость ) ; 3) наличие причинной связи ме
жду противоправными действиями лица 
и причинённым вредом ; 4) вина причи
нигеля вреда; он освобождается от от
ветственности ,  если докажет, что в его 
действиях не было ни умысла , ни пе
осторожиости .  Однако орг-ции и граж
дане , деятельность к-рых связана с по
вышенной опасностью для окружающих 
(пром . и транспортные предприятия , 
владельцы автомобилей и т. п . ) , обязаны 
возместить вред, причинённый источии
ком повышенпой опасности , и при от
сутствии вины с их стороны .  Решение 
о возмещении вреда принимается в по
рядке гражд. судопроизводства .  

Вред, причинённый п о  вине рабочего 
или служащего при исполнении им тру
довых (служебных) обязанностей, долж
на возмещать орг-ция , где работает при
чинитель вреда [если во время уборки 
снега с _крышп прохожему причинено 
увечье, отвечает соответствующее домо
управление (ДЭЗ ) ,  а не рабочий, про 
изводивший уборку] .  На общих основа
ниях (если иное не предусмотрено зако
ном) возмещается вред , причинённый 
гражданину незаконными действиями 
гос . и общественных орг-ций , а также 
должностных лиц при исполнеыии ими 
служебных обязанностей в области адм . 
управления. За вред, причинённый таки
ми действиями орг-циям, ответственность 
наступает в порядке , установленном за
коном. Вред,  причинённый гражданину 
в результате незаконного осуждения,  не-
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законного привлечения к - уtоловпой · от
ветственности , незаконного применения в 
качестве меры иресечения заключения 
под стражу, незаконного наложения адм . 
взыскания в виде ареста или исправит. 
работ, возмещается в полном объёме 
гос-вом независимо от вины должностных 
лиц в порядке , установленном законом. 
После возl\Iещения вреда потерпевшеl\IУ 
орг-ция может привлечь работника к 
материальной ответственности в порядке 
регресса (см . Регресспый иск ) .  См . так
же Возмещепие вреда. К . Б. Ярошенко. 
О &Я ЗАТЕЛ ЬСТВА, ВОЗ Н И КАЮЩИ Е 
ВСЛ ЕДСТ В И Е  СПАСА Н И Я  СОЦИА
Л И СТИ Ч ЕС КОГО И М У Щ ЕСТВА, - в 
сов . гражд. праве обязательства, в силу 
к-рых на гос . или общественную орг-цию 
возлагается обязанность возместить 
гражданину вред , понесённый пм при 
спасании принадлежащего этой орг-ции 
tтущества от угрожавшей ему опасности 
(пожара , наводнения , нападения зло
умышленников и т. п . ) .  Эти обязательст
ва регламентируются Основами граж
даНСI<ого законодательства (ст. 95) и ГК 
сою.зных республИI< (напр . ,  ГК РСФСР, 
ст. 472).  Цель обязательств - обеспе
чить интересы граждан , к-рые , рискуя 
жизнью и здоровьем , совершают дейст
вия , направленные на то, чтобы сберечь 
народное богатство . Такие обязательст
ва непосредственно вытекают из Консти
туции СССР (ст. 6 1 ) ,  возлагающей на 
rраждан обязанность беречь и укреплять 
социалистич . собственность . 

Этот вид обязательств относится к чис
лу внедоговорных обязательств по возме
щению вреда . Однако вред, понесённый 
гражданином при спасанци социалистич . 
и�rущества, не является результатоl'! про
тивоправных действий орг-ции , обязан
ной к его возмещению, а связан с право
мерными действиями самого потерпев
шего, сознательно подвергавшего себя 
опасности в целях спасания этого иму
щества . Возмещение вреда, понесённого 
при спасании соцналистич . имущества , 
не может рассматриваться и как форма 
юридич . ответственности ,  поскольку не 
является санкццей за нарушение юри
дич . обязанности. 

Обязательство возникает при наличии:  
1)  реальной (а не мнимой) опасности , 
угрожавшей социалистич . имуществу ; 2) 
сознательной направленности действий 
потерпевшего на спасание этого имущест
ва; 3) причинения потерпевшему имуще
ственного вреда; 4) причцнной связи ме
жду действияl'IИ потерпевшего по спаса
нию .  имущества и наступившим вредом . 

Социалистцч . орг-ция , к-рой принадле
жало спасаемое имущество, обязана воз
местиТ!, потерпевшеl\IУ (а в случае его 
смерти - нетрудоспособным лицам,  со
стоявшим на его иждивении или имев
шим право получать от него содержание) 
nричинённый вред в полном объёме.  Ха
рактер и размер возмещения определя
ются по правилам, установленнь1м для 
обязательств , возникающих r1следствие 
причииеиия вреда. При этом обязанность 
по возмещению вреда не зависит от ре
зультата деятельности по спасанию,  что 
подчёркивается в самом наименовании 
данного обязательства . Наличие трудо
вых отношенцй между потерпевшим и 
орг-цией, имущество к-рой он спасал, 
не препятствует предъявленшо соответст
вующего требования при условии, что 
спасание социалистич . имущества не вхо
дило в круг служебных обя.занностей по
терпевшего. Требование о возмещении 
вреда, причинённого лицу, спасавшему 
имущество в силу своих служебных обя
занностей (рабоmики пожарных спаса-

тельных служб и др. ), ·предъявляется к 
орг-ции , с к-рой он состоит в трудовых 
оmошениях , и возмещается в порядке,  
установленном Основамц (ст . 9 1 ) и 
ГК (напр . ,  ГК РСФСР, ст . 460).  

В бесспорных случаях возмещение вре
да осуществляется по решению админист
рации той орг-ции,  Иl\Iущество к-рой спа
сал потерпевший , а при вознюшовенпн 
спора - по решению суда. 
О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТ В Е Н Н О Е  П РАВО 
совокупность гражданско-правоных норм , 
регулирующих обязательства. В СССР 
О .  п .  регламентирует отношения , возни
кающие в процессе обращения продук
ции производственно-технич . назначения 
между социалистич . орг-циями,  выпол 
нения работ по капитальному строительст
ву, передачи и внедрения научно-технп.ч . 
достижений в произ-во, реализации то
варов нар . потребления, производства 
работ и оказания услуг населению, отно
шения , вытекающие из актов распоряже
ния гражданаl\ш имущество!\!, принадле
жащим им на праве личной собственио
сти, и др . О. п. регулирует также отно 
шения , возникающие нз недозволенных 
действий : напр . ,  нарушитель чужого пра
ва обязан возместить потерпевшему прн
чинённый им имущественный ущерб. 

О .  п .  как совокупность правоных норм 
составляет раздел Основ гражданского 
законодательства, а также ГК союзных 
республик . Нормы О .  п .  содержатся так
же в нормативных актах - как обще
союзных,  так и республиканских,  посвя
щённых договорныl\I и иным обязательст
вам .  Часть из них - это законы,  припя
тые Верх . Советом СССР (Кодекс тор
гового мореплаваиия СССР, Воздуитыii 
кодекс СССР ,  Основы ж илищиого зако
нодательства Союза ССР и союзных 
республик и др . )  или Верх . Советами 
союзных республик (жилищные кодексы 
и др. ) . Значит. число нормативных актов,  
регулирующих различные виды обяза
тельств. отношений, утверждаются Сове
том Министров СССР или Советами Ми
нистров союзных республик (Правила о 
договорах подряда на капитальное стро
ительство 1969, Положепия о поставках 
продукции производственно-технич. на 
значения и товаров народного потребле
н ия 1981 , Устав железных дорог СССР 
и др . ) .  Нек-рые обязательства регули
руются правилами и положениями , уста
новленными союзнJ>Jми или респ . мин-ва
ми, гос . комитетами и ведомствами (в  
РСФСР - Единые правила бытового 
обслуживания 1977 ;  единые для всей 
страны Типовые правила об!'rена про 
мытленных товаров, купленных в роз
ничной торговой сети гос . и кооп . торгов
ли, 1974,  и др . ) .  

О .  п .  слагается из общей и особенной 
частей.  Общая часть включает нормы ,  
определяющие понятие обязательств, 
основания их возникновения, содержа 
ние и порядок исполиения обязательств ,  
обеспечение исполпепия обязательств ; 
уступку требования и перевод долга ; 
ответственность за нарушение и осно
вания прекращения обязательств. Нор
мы особенной части О .  п. регулируют 
отдельные виды обязательств.  Так , в 
ГК РСФСР в разделе • Обязательствен
ное право � выделен подраздел <� Отдель
ные виды обязательств �. содержащий 
главы, посвящённые договорам купли
продажи,  мепы, дарепия поставк и ,  
иай.ма имуществеппого, подряда и др . ,  
обязательствам , возникающим вследст
вие причипепия вреда, обязательствам , 
возиикающим вследствие спасания со-
14иалистического имущества , а также 
из иеосиователыюго 11р иобретения или 



сбережения имущества. Граждане и 
орг"ции 1\югут вступать и в другие, пря
мо не предусмотренные законом, но 
не противоречащие общим началам и 
смыслу гражд. законодательства обя
зательства. М. И. Бра2uнсхий. 
О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТ ВО - гражд . правоот
ношение, в силу к-рого одна сторона 
(должник) обязана совершить в пользу 
другой стороны (кредитора) определённое 
действие (передать Иl\Iущество, выпол
нить работу ,  уплатить деньги и т. д . )  
либо воздержаться от него, а кредитор 
в свою очередь вправе требовать от долж
ника исполнения его обязанности . По 
сов.  праву сторонами О. могут быть 
rос-во, юридич. лица и граждане. О. во;,
никают, как правило, из договоров, одно
сторонних сделок , из актов планирова
ния и др . адм . актов, вследствие причи
неюrя вреда (см . Обязательства, воз · 
nи/С.ающие вследствие причиигния вре
да), в связи с иеосиовательпым приоб
ретением или сбережепием и.мущества 
и т. д .  

0 . - самый распространённый вид 
гражд. правоотношений . Посредством О .  
граждане удовлетворяют разнообразные 
потребности - материальные и культур
ные, а орг-ции обеспечивают выполне
ние гос . планов социально-экономич. раз
вития . В зависимости от содержания 
нрав и обязанностей сторон различают 
0. , направленные на: возмездное и:ли 
безвозмездное отчуждение (приобрете
nие) имущества в собственность или в 
оперативное управление; возмездное или 
безвозмездное предоставление имущест
ва в пользование; возмездное выполне
ние работ и оказание услуг; охрану со
циалистич .  и личной собственности, иных 
uмуществен:н.ых прав и связанных с НИI\Ш 
лич.ных неи.мущественных прав . 

О .  могут быть односторонним и ,  когда 
одна сторона имеет только права , а дру
I'ая - тощ,ко обязанности (папр . ,  заём),  
1 1  двусторонними (взаимными), когда 
I<аждая из сторон имеет и права , и обя
занности (напр . , купля-продажа). Обыч
но предмет исполнения строго определён 
в О. Исключение составляют алыерна· 
тинные и Факультативные О .  В альтер
нативном О. несколько предметов испол
нения, из к-рых сторона (как правило, 
должник) может выбрать один. В факуль
тативном О. только один предмет, од
нако должник вправе заменить его дру
гим .  Если погибнет один из предметов 
альтернативного О . ,  оно сохраняет силу 
в отношении остальных предметов. При 
гибели пред�tета факультативного О .  оно 
прекращается. Помимо простых О . ,  в 
к-рых участвуют один r<редитор и один 
должник , бывают сложные О . ,  rюrда в 
качестве должника и кредитора ,  а иногда 
того и другого выступают несколько лиц. 
В этих случаях порядок исполнения 
О. его участниками определяется в зави
симости от предмета О .  и условий согла
шения сторон . Если каждый из участни
ков О. обяэан исполнитr, его или соответ
ственно вправе требовать его исполнения 
в определённой (равной или неравной ) 
доле, такое О .  называется долевым (см . 
также Ответствеtтость долевая) . Если 
кредитор вправе требовать исполнения 
как от всех должников совместно, так 
и от любого из них в отдельноети,  при
ТО!\! как полностью, так и частично, или 
любой из кредиторов вправе предъявить 
должнику требование в полном о6ъёме 
(что означает освобожденне от ответст
венности перед остальным и кредитора
ми),  такое О .  называется солидарным 
(си . также Ответственность солидар
ная ). Если\ О. не исполняется добро-
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вольно; к о6язапному лицу могут быть 
применсны меры roc . припуждепия в 
форие санкций путём обращения креди
тора в суд или арбитраж (с�1 . Ответст
венность гражданская).  

О .  прекращается его исполнением (см . 
Исполнение обязательств); путём зачёта 
встречных требований; по соглашению 
сторон; в связи с невозможностью испол
неиия обязательства, за к-рую должник 
не отвечает; в связи с ликвидацией юри
дического лица (должника или кредито · 
ра), если исполнение О .  в этом случае 
законодательство не возлагаат на другое 
юридическое лицо, и в ряде других слу
чаев. ivl, И. Брагинский. 
О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТ ВО О Я В К Е - в сов . 
уголовном процессе мера обеспечения 
явки обвиняемого по вы:юву органа пред
варит . расследования и суда . Состоит 
в получении письменного обязательст
ва - являться но вызовам соответствую
щих органов и сообщать им о перемене 
места жительства . Обвиняемый, давший 
О. о я . ,  r.южет сохранять обычный образ 
жизни, выезжать за пределы района по
стоянного или временного проживания, 
вправе по своему усмотрению менятr, 
место жительства , однако должен об этом 
ставить в известность орган расследова
ния или суд. О .  о я. отбирается у обви
няемого при отсутствии оснований для 
применения меры пресечения . Вопрос 
о необходимости получения О. о я. ре
шается органом дознания , следователем, 
прокураром или судом, исходя из мате 
риалов конкретного уголовного дела, ха
рактера совершённого преступления и 
личности обвиняемого . В УПК нек-рых 
союзных республик (Узб. ССР, Казах . 
ССР и Азерб . ССР) О .  о я .  именуется 
n о д п и с к о й о я в к е (процессу
альное значение этих документов оди
наково).  УПК Литов. ССР, Латв. ССР, 
Молд. ССР и Туркм . ССР не содер
жат указания на возможность отобрания 
у обвиняемого О. о я. или подписки о 
явке. 
О ГО В О Р - в сов. уголовном праве по
казание обвиняемого (подсудимого), по
терпевшего, свидетеля, ложно изобли
чающее др . лицо в совершении преступ
ления. В отличие от ложного доноса, О .  
может быть сделан только в процессе 
допроса свидетеля или потерпевшего в 
органах предварит. расследования и:ли 
в суде, касаться любого лица независимо 
от того, привлечено ли оно к уголовной 
ответственности.  О. может быть резуль
татом добросовестного заблуждения 
(ошибкой в оценке действий лица, о к-ром 
даётся показание; лепрапильным вос
приятием фактов и т.  п . )  либо показа
нием заведо.чо .110жн.ым, и в этом случае 
он наказуем (напр. , ст. 181  УК РСФСР). 
О .  заведомо певнновпого лица может 
рассматриваться в качестве отягчающе
ю ответствеипость обстоятельства 
(УК РСФСР, ст. 39) .  
О ГО РОД Н И Ч ЕСТ ВО КОЛЛ Е КТИ В ·  
НО Е - в СССР осуществляется п а  спе
циально отведёнпых земельных участках 
за счёт свободных земель городов ,  по
сёлr<Ов и других населённых пунктов , 
земель гос . запаса и гос . лесного 
фонда, в полосах отвода железных и шос
сейных дорог, а также за счёт свободных 
земель предприятий и орг-ций, не пред
назначенных в ближайшие годы под за
стройку или для др . надобностей . Участ
ки для О. r< . закрепляются за предприя
тиями, учреждениями и rюллективами 
граждан и должны использоваться толь
ко для выращивания картофеля ,  овощей 
и бахчевых культур ; па этих участках 
запрещено возведение построек (за иcrt-

лючениеи временных сооружений общего 
пользования для хранения семян, инвен
таря и т. п . ) , а также посадка долголет
них плодово-ягодных насаждений ( Зе
мельный кодекс РСФСР, ст. 77) .  Раз
меры земельных участков, предостав
ляемых для О .  к . ,  устанавливаются Со
ветами Министров союзных республик . 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
(пост. от 1 4  сент. 1977 - •Сельская 
жизнь• ,  3 япв. 1979) обязали Советы 
Министров союзных республик способст
вовать развитию О. к . ,  обеспечивать вы
явление и предоставление земельных 
участков предприятиям, орг-циям и 
учреждеНИ-!!М для О .  к .  Были наr.tечены 
и др. меры; стимулирующие дальпейшее 
развитие О .  к .  ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР в пост. от 8 япв . 1 98 1  
• О  дополнительных мерах п о  увеличе
н ию производства сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйст
вах граждан • (СП СССР, 198 1 ,  отд . I ,  
.N9 6, ст. 37 ) предложили Советам Ми
нистров союзных республик обеспечивать 
в установленном порядке предприятия, 
учреждения, орг-ции земельными участ
ками для О. к .  из земель гос . лесного 
фонда , не покрытых лесом или занятых 
малоценными лесными насаждениями, 
в зелёных и пригородных зонах городов 
и др . населённых пунктов (с учётом пер
спектинного расширения их террит6рии) 
и ,  как исключение, пенепользуемых че
респолосных, 1\Iелкоконтурных участков 
ц малопродуктивных угодий колхозов, 
совхозов и др . с . -х .  предприятий . Руко
водители предприятий и учреждений и 
проф. комитеты должны оказывать ра
бОчим и служащим необходимую помощь 
в организации О. к. М. И. Козырь .  
О ГРА Н И Ч И Т ЕЛ Ь Н О Е  Т О Л  К О  В А
Н И Е - см.  в ст. Толкование закона . 
ОДО РОЛ О ГИЯ К Р И М И НАЛ И СТИ
Ч ЕС КАЯ (от лат . оdог - запах и греч . 
logos - слово, учение) - в криминали
стике учение о запахах для установления 
с помощью обоняния служебно-розыск
ных собак лиц (запахоносителей), при
сутствовавших па месте nреступления и 
оставивших там свою запахоную инфор· 
мацию, а также их вещей, следов, пред
метов. О. к. основывается на присущем 
каждому человеку свойстве обладать 
•букетом запахов •,  являющимся инди
видуальным и относительно устойчивым 
для данного лица . 

В О .  к .  впервые разработана методика 
отбора запаха на месте преступлеюfя с 
орудий nреступлений, с предметов,  к 
к-рым прикасался преступник , а также 
обра.щов запаха подозреваемых лиц; 
rюнсервации в течение длит. времени 
этих запахов ; их транспортировки и 
т. д. О. к. применяется в розыскной и 
слмств . деятельности при раскрытии 
особо опасных преступлений (убийств , 
изнасилований, грабежей, хищений, 
краж и др . ) . 
О К РУ Г  И З Б И РАТ ЕЛ Ь Н Ы Й  см . 
Избирательные округа . 
О П Е КА - в СССР одна из правоных 
форм защиты личных н имущественных 
интересов граждан . Регулируется Осно
ваии законодательства о браке и семье 
(ст . 26) и соответствующими кодекса
ми союзных республик (напр . ,  КоБС 
РСФСР, гл . 13) .  О. устанавливается 
над детыш, не достигшиl'ш 15 лет, и над 
лицами,  призлаиными судом недееспо
со6ными вследствие душевной болезни 
или слабоумия . Органами О .  и попечи
тельства являются псполкомы районных 
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(городских) ,  поселковых или сельских 
Советов нар . депутатов . О. устанавли
вается спец. решением исполкома по ме
сту жительства лица, нуждающегося в 0 . ,  
или по месту жительства опекуна. Осу
ществление функций по О. (обследова
ние условий ,  в к-рых находится нуждаю
щийся в 0 . ,  подыскание опекуна или 
определение детей в детский дом , интер
нат и т. д . )  в отношении несовершенно
летних возлагается на отделы народного 
образования, а в отношении недееспособ
ных - на отделы здравоохранения . Не
посредственные обязанности по О. вы
полняют назначаемые этими органами 
опекуны, к-рые являются закттыми 
представителями своих подопечных, 
однако для совершения от имени подо
печного сделок , выходящих за пределы 
бытовых , требуется разрешение органов 
опеки и попечительства. Нек-рые сделки 
опекуны вообще не вправе совершать 
(напр . ,  дарение от имени подопечного) .  
Опекуном может быть только гражда
нин, достигший 18 лет, добровольно 
взявший на себя функции по О. Не мо
гут быть опекунами несовершеннолетние 
лица, лица , лишённые родительских прав 
или признанные в установленном порядке 
недееспособными (ограниченно дееспо
собными) .  При выборе опекуна учиты
ваются его личные качества , способность 
к выполнению опекунских обязанностей , 
отношения, существующие между ним 
и лицом, нуждающимся в 0. ,  а также, 
если это возможно, желание подопечно
го. Детям , воспитание к-рых осуществ
ляется полностью детскими учреждения
J'>!И ,  и совершеннолетним недееспособ
ным лицам, помещённым в соответствую
щие учреждения, опекуны не назнача
ются: выполнение их обязанностей возла
гается на администрацию этих учрежде
ний, для охраны ИJ'>tущественных интере
сов этих лиц в необходимых случаях 
может быть назначен опекун над иму
ществом . Опекуны несовершеннолетних 
обязаны проживать со своими подопечны
ми и осуществлять обычно возлагаемые 
на родителей обязанности по воспитанию 
детей, защите их прав и интересов. Опе
кун недееспособного обязан заботиться 
о содержании подопечного, создании eJ'>ty 
необходимых бытовых условий, обеспе
чить ему уход и лечение, защищать его 
права и интересы. Опекун может быть 
освобождён от своих обязанностей по О .  
в случаях, указанных в законе (напр. ,  
при усьтовлении детей, возвращении их 
на воспитание родителям),  по его личной 
просьбе при наличии уважительных при
чин. При ненадлежащем выполнении 
обязанностей он может быть отстранён 
от 0. ,  а при использовании О. в корыст
ных целях, а также в случае оставления 
подопечного без надзора и необходимой 
помощи привлечён к уголовной ответст
венности . При достижении подопечным 
15 лет О. прекращается, а опекун , без 
особого решения, становится попечителем . 
При выздоровлении совершеннолетнего 
подопечного О. прекращается по реше
нию суда . 

О .  может быть назначена над имущест
вом подопечных, если это имущество на
ходится в другой местности; она уста
навливается также над имуществом лиц, 
призванных в установленном законОJ'>! 
порядке безвестно отсутствующими (на
значается на основании решения суда),  
а также над имуществом, требующим 
управления (напр. ,  жилым домом) до пе
редачи его наследникам (назначается 
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нотариальныJ'>Ш конторами , а в местно
стях, где их нет ,- исполкомом местного 
Совета) .  См . также Попечительство. 

А . И. Пергамент. 
О П Е К У Н  - см .  в ст. Опека. 
О П Е РАТИ В Н О ГО У П РА ВЛ Е Н ИЯ П РА
ВО - в СССР особое имущественное 
право , к-рым наделяются гос. орг-ции, 
ИJ'>tеющие права юридич . лица , а также 
межколхозные, госу дарственно-колхоз
ные, иные государственно-кооп . орг-ции. 
О .  у .  п .  выступает как юридич. оформ
ление той экономич . (имущественной) са
мостоятельности, к-рая объективно необ
ходима для ведения х-ва на основе хо
зяйствею-юго расчёта, для осуществле
ния иной деятельности в условиях 
социалистич . товарного производства . 
О .  у. п .  является средством реализации 
гос-вом , а также участниками межкол
хозных и государственно-кооп . орг-ций 
принадлежащих им прав собственника . 

За орг-цией ,  наделённой О .  у .  п . ,  
признаётся право владения, пользова-
1tия , распоряжения имуществом , т. е .  
те  же по наименованию правомочия , что 
и правомачия собственника , создавшего 
данную орг-цию (см . Право собственно
сти) .  Вместе с тем между правом собст
венности и О. у. п. имеется существенное 
различие : если собственник владеет, 
пользуется и распоряжается принадле
жащим ему имуществом по своему усмот
рению (в пределах, установленных зако
ном),  то орг-ции, наделённые О. у. п . ,  
владеют, пользуются и распоряжаются 
закреплённым за ними имуществом в 
пределах закона, в соответствии с целя
ми их деятельности,  предусмотренными 
собственником при их создании (в уста
вах, положениях и др . ), в соответствии 
с плановыми заданиями и назначением 
имущества (Основы гражданского зако
нодательства, ст. 26 1 ) .  Таким образом , 
О .  у. п . - зависимое право, оно нераз
рывно связано с правом собственности 
гос-ва или,  соответственно, государет
венно-колхозной или иной государствен
оо-кооп . орг-ции . Орг-ция , наделённая 
О. у. п . ,  одновременно несёт обязанно
сти перед создавшим её собственником 
(гос-вом , колхозами и т . п . ) ;  она не толь
ко вправе владеть, пользоваться и рас
поряжаться закреплённым за ней иму
ществом , но и обязана делать это в целях 
выполнения плановых заданий и задач, 
возложенных на неё собственнцком . 

По своему объёму О .  у .  п .  не одинако
во для разных орг-ций . Напр. ,  гос . про
изводственным предприятиям предостав
лены более широкие имущественные пра
вомочия,  чем гасбюджетным учрежде
ниям . Объём О. у. п. зависит также от 
вида ц назначения имущества . Напр . ,  
гос . предприятие н е  вправе продать или 
передать состоящее на его балансе зда
ние , но может прц соблюдении установ
ленного порядка продать излишние ма
териалы или оборудование. 

В составе имущества, закреплённого 
за данной орг-цией на О. у, п . ,  выделя
ются определённые фонды и средства. 
Напр. ,  в государственно-хоз . орг-ццях 
осн . фонды (средства); оборотные фон
ды;  готовая продукция; оборотные 
средства; спец. фонды . Закреплённые 
за хоз . орг-циями оси . и оборотные сред
ства образуют их уставной фонд, размер 
к-рого отражается на их балансе. Прn
надлежность имущества к тем nли иным 
фондам существенно влияет на объём 
прав орг-ции по владению, пользованию 
и распоряжению им . 

О .  у. п. гос . и nных орг- ций защища
ется в установленно1>1 за коном порядке 
от всякиХ: и�рушений . С. М. Корнеев. 

О П И С Ь  И М УЩ ЕСТ ВА - в СССР акт, 
составляемый для обеспечения взыска
нnя имущества по исполнительным до
кумеитам судебным цсполнителем лnбо 
др . лицами, имеющимц право налагать 
арест на цмущество (см . Арест имущест
ва).  Имущество включается в опись 
в количестве , необходnмом для погаше
ния присуждённой взыскателю суммы 
и связанных с этим расходов. В опись 
не может быть включено ИJ'>!ущество, на 
к-рое по закону не допускается обраще
ние взыскания, напр . необходимые пред
меты домашней обстановки (см . ,  напр . ,  
Приложение N. 1 к ГПК РСФСР). О .  и .  
составляется в присутствии должилка 
или его представnтеля либо совершенно
летних членов его семьи, а при отсутст
вии указанных лиц - с участием упол
номоченных домоуправления либо ис
полкома поселкового или сельского Со
вета нар . депутатов. Участие понятых 
при оонершении О. и. обязательно . При 
описи может прnсутствовать также взы
скатель цлц его представитель . Должник 
вправе заявить , на какие предметы в пер
вую очередь следует обратить взыскание,  
и если это не препятствует исполнению 
решения , его заявление должно быть 
удовлетворено судебным исполнителем . 

Описанное цмущество оценивается су
дебным цсполнителем . Если оценка к . -л. 
предметов затруднительна либо против 
произведённой судебным исполнителем 
оценкц возражает должник или взыска
тель, может быть приглашён эксперт. 
Судебный исполнитель вправе опечатать 
включённые в опись предметы, указав 
об этом в акте . Описанное имущество пе
редаётся на храненце должнику или др . 
лицам, к-рые несут имущественную н 
уголовную ответственность за его со
хранность . Валютные ценности, ювелир
ные цзделия, а также лом таких nзделий 
сдаются на хранение в учреждения Гос
банка СССР (ГПК РСФСР, ст. ст. 37 1 -
376) .  Хранитель имущества , если тако
вым не является должник или член его 
семьи, цмеет право на вознаграждение . 

Прц необходnмостц обеспечения граж
данского иска в уголовном деле либо 
возможной конфискации имущества О . и . 
процзводnтся следователем с соблюде
нием правцл УПК (напр. , УПК РСФСР, 
ст. ст . 169, 1 70,  1 75) ,  а также Перечия 
цмущества, не подлежащего конфискации 
по приговору суда (см . ,  напр . ,  Прило
жеине к УК РСФСР). 

О .  и .  может производиться в целях ох
раны наследственного имущества . Гос . 
нотарnус, . должноств:ое лицо исполкома 
местного Совета, совершающее нотари
альные действия, в случаях , когда это 
необходnмо в интересах наследников , от
казополучателей, кредnторов nли гос-ва , 
производят опись наследственного иму
щества и передают его на хранение на
следникам nли др . лицам (Закон РСФСР 
о государственном нотариате, ст. ст.  
56-65 - • Ведомостц Верховного Совета 
РСФСР!>,  1974, N9 32, ст. 852).  

Л ,  Ф . Лесницкая. 
О П О З Н А Н И Е - в сов. уголовном про
цессе следственное деШ:твие, состоящее 
в предъявлениц в ходе дознания нлц 
предварительного следствия свидетелю 
(потерпевшему, подозреваемому, обви
няемому) в установленном законом по
рядке человека или к . -л . объекта с целью 
установления их тождества или различия 
с тем, что опознающий наблюдал в связи 
с расследуемым событием и о чём он 
ранее дал показания . Опознающего пред
варительно допрашивают об обстоятель
ствах; при к-рых он видел человека или 
объект, · выясняют, какие факторы спо-



собетвовали их запомИнанию или затруд
нялц его . Ре.зультаты О. и�tеют доказа
тельственное значение по уголовному де
лу . Порядок проведения О. регламенти
руется уголовно-процессуальным законо
дательством (напр . ,  УПК РСФСР, ст. 
ст . 164-166). 

Для обеспечения достоверности люди, 
предметы, их фотоснимки и т. п .  предъ
являются для О. среди однородных и 
сходных с ними объектов. Предъявлеюtе 
для О. производится обязательно в при
сутствии nо11Ятьtх . В случае, когда один 
и тот же объект необходимо предъявить 
ДЛЯ 0. НеСКОЛЬК}{М ЛИЦам, ОН ДОЛЖеН 

предъявляться каждому из н�tх в отдель
ности . Перед началом О. опознаваемому 
разъясняются его права и предоставля
ется возь.южность занять любое место 
среди предъявляемых лиц. Если в качест
ве опознающих выступают свидетели или 
потерпевшие , то они перед О. преду
преждаются об ответственности за отказ 
или уклонение от дачи показаний �t за 
дачу заведомо ложных показан�tй . Про
ведение О .  и его результаты фиксиру
ются в протоколе. 
О П РАВДА Н И Е - см . в ст . Приговор. 
О П Р ЕД ЕЛ Е Н И Е  СУД Е Б НО Е - 1 )  в 
сов . уголовном процессе всякое, помимо 
приговара, решение, вынесенное судом 
_первой инстанции при производстве по 
уголовному делу (УПК РСФСР, ст. 34, 
п. 1 1 ) . О. с .  могут выноситься в рас
порядительном заседании суда (напр . ,  
о предании обвиняемого суду , о воз
вращении дела для производства до
nолнит. расследования), в судебном 
заседании по разл�tчным процессуаль
ным вопросам, возникающим в ходе су
дебного разбирательства �t касающимся 
организац�tи процесса, обеспечения объ
ективного, полного исследования обстоя
тельств дела (напр . ,  О. с. о порядке ис
следования доказательств, отводе судьи, 
вызове в суд Эitсперта, отложении су
дебного заседания), а также О. с. о 
прекращении производства по делу .  
В случаях,  указанных в законе , О .  с .  
выносится с у  дом в полном составе в со
вещательной комнате в виде отдельного 
докуь.tента, в иных случаях оно заносится 
в протокол судебного заседания после 
совещания судей на месте (УПК РСФСР, 
ст.  ст . 225 , 261 ). Все О .  с . ,  вынесенные 
во время судебного разбирательства, 
подлежат оглашению. Порядок обжалова
ния и опротестования О. с. суда первой 
инстанции и постановлений судьи уста
новлен УПК союзных республик . 

В виде О .  с. выносится также решение 
суда о назначении принудительных .мер 
.медицинского характера. 

2) В сов . гражд. процессе постановле
ние суда первой инстанции, к-рым разре
шаются отдельные . вопросы, возникаю
_щие в связи с разбирательством граж
данского дела по существу. Как правило, 
О .  с. выносятся судом в полном составе , 
но в случаях, предусмотренных ГПК, 
они могут быть вынесены су дьёй едино
лично : по поводу обеспечения доказа
тельств, освобождения от уплаты судеб
ных расходов, отказа в принятии заяв
ления , оставления искового заявления 
без движения и др. случаях (напр . ,  ГПК 
РСФСР, ст. ст. 58, 80, 8 1 ,  1 29 ,  1 30 ,  
1 42, 1 43 ,  230). При разрешении неслож
ных вопросов (напр . ,  о приобщении 
к делу дополнит. материалов) суд вправе 
выносить определения на ь.tесте , без уда
ления в совещательную комнату (ГПК 
РСФСР, ст. 223), они заносятся в про
токол· судебного заседания.  Содержа
ние О .  с .  определено законом (ГПК 
РСФСР, ст. 224). 

-

О. с. оглашаются - немедленно после их 
вынесения . ОПределения , подлежащие 
обжалован}{!О (ГПК РСФСР, ст. 315),  
вступают в законную силу по истечении 
десятидневного срока на обжалование 
(опротестование), если они не были обе 
Жалованы (опротестованы) .  В случае 
принесения частной жалобы (протеста) 
определен�tя, не отменённые кассацион
ной инстанцией, вступают в законную 
силу после расс�ютрения дела вышестоя
щим судом. 

По содержан}{!О и характеру воздейст
вия на ход гражд. судопроизводства 
О. с. подразделяются на: а) подготови
тельные - имеющ�tе целью подготовить 
дело к судебпо.му разбирательству и 
обеспечить нормальное движение про
цесса (об истребовании доказательств, 
обеспечении иска, назначении дела к 
слушанию и т. п . ); б) пресеitательные 
препятствующие возникновению процесса 
или прекращающие его ввиду отсутст
вия законных оснований для возбуж
дения судебного разбирательства (напр. ,  
об отказе в принятии искового заявле
ния); в) заключительные - завершаю
щие процесс без вынесения судебного 
решения (об утверждении .мирового со
глашепия, о прекращении дела в связи 
с отказом истца от иска и т. п . ) ; г) вос
полнительные - направленные на ис
правление недостатков процесса (о разъ
яснении решения , об исправлении описок 
и явных арифметич . ошибок и т. п . ) . 

3) Решение, к-рым суд обращает вни
мание соответствующих орг-ций и долж
ностных лиц на установленные при рас
смотрении �ла факты нарушения за
кона , причины и условия , способствовав
шие совершению правонарушений (см . 
Частное определение) .  

4) Всякое решение суда, рассматривав
шего дело в кассационном порядке (см . 
Кассация), в порядке надзора (кроме 
постановлений президиумов и пленумов 
судов) и по вновь открывш�tмся об
стоятельствам . О. с. кассационной и над
зорной инстанций содержат ответы на 
доводы жалобы или протеста и мотивы, 
к-рыми руководствовался суд, рассмат
р�tвавший жалобу или протест. Эти О. с .  
имеют важное инструктивное значение 
для судов первой инстанции,  способст
вуют укреплению законности в их дея
тельности. 
О П РОТ ЕСТО ВА Н И Е  П Р И ГО ВО РА 
см . в ст . Протест. 
О П У БЛ И К О ВА Н И Е  ЗА КОНА - по
мещение принятого закона в определён
ном печатном издании с целью широкого 
ознакомления с его содержанием общест
венност�t и отд . граждан, а также соот
ветствующих roc . органов .  О .  з .  явля
ется составной частью более широкого по
нятия - обнародования закона (в бурж . 
праве - про.мульгации). 

Различают официальное 1t неофициаль
ное О. з. Официальное О. з . - само
стоят. стадия законодательного процес
са, необходимая для создан�tя дублика
тов официального текста принятого за
кона и определения времени вступления 
его в силу . Оно имеет формально-юри
дич. значение и заключается в норматив
но урегулированном объявлении от име
ни правотворческого органа для всеоб
щего сведения полного и точного текста 
принятого закона путём его помещения 
в предусмотренном законодательством 
офиц. издании,  на к-рое можно ссылать
ся в сводах и собраниях законодательст
ва, в актах применения норм права, пе
чатных работах и т. д. В таком О. з .  
официальное объявление закона сочета
ется с у.цосто11ерением точного его текста. 

При неофициальном О. з. сообщение об 
издании нормативного акта �tли изложе
ние его содержания осуществляется из
дательствами, ведомствеиными органами ,  
научными учреждениями, частными - со
ставителями.  

В СССР законы, иные акты Верх . Со
вета СССР и его Президиума публику
ются не позднее семи дней после их при
нятия за подписями Председатеяя и Сек
ретаря Президиума Верх . Совета СССР 
в официальном органе - •Ведомостях 
Верховного Совета СССР •, издаваемом 
на русском языке и языках союзньiх 
республик . Законы, иные акты Верх . 
Совета СССР, а также акты Президиу
ма Верх . Совета СССР, требующие ши
рокого и немедленного обнародования, 
публикуются, кроме того, в газете • Из
вестия Советов народных депутатов 
СССР•; они могут быть опубликованы 
и в иных органах печати, обнародованы 
по телевидению, радио, переданы по теле
графу, разосланы соответствующим roc . 
органам и общественным орг-циям .  

Законодательные акты союзных рес
публик публикуются на рус. языке и на 
одном либо нескольких языках данной 
республики в официальном издании рес
публики, а в необходимых случаях пе
чатаются в газетах, обнародуются по ра
дио и телевидению . 

Постановления Совета М инистров 
СССР публикуются в спец . офiщиаль
IЮМ издании - Собрании постановлепий 
Правительства СССР (СП СССР). Те 
из них, к-рые ввиду их срочности или 
важности должны широко и немедленно 
обнародоваться, публикуются в газетах, 
объявляются по радио , телевидению. 
Аналогичен порядок опубликования 
актов Советов Министров союзных рес
публик . Однако в нек-рых союзны:к рес
публиках акты Верх . Совета и его Пре
зидиума, а также постановления Совета 
Министров республики публикуются в 
едином издании (в Латв . ССР, Литов. 
ССР, Эст . ССР, Молд. ССР). Реше
ния местных Советов и их исполкомов , 
подлежащие широкому оглашению; обыч
но печатаются в большом количестве 
экземпляров и развешиваются на видных 
местах.  А .  С .  Пиголкин. 
О П Ц И О Н  (от лат. optio - выбор, же
лание, усмотрение) - 1 )  в междунар. 
праве - выбор лицом гражданства в 
случаях, предусмотренных междунар. 
договорами при терр . изменениях, обра
зовании новых гос-в или в целях устра
нения двойного гражданства . Так , кон
венщш, заключённые СССР с Венгрией ,  
Польшей, Болгарией, ГДР и Румынией , о 
предотвращении случаев двойного граж
данства, преду�матривают, что совершен
нолетние лица,  имеющие место жительст
ва на территории одной из сторон, если 
каждая из них считает их своими граж
данами,  могут выбрать гражданство лю
бой из них путём подачи в течение года 
заявления компетентным органам соот
ветствующей стороны .  В этих и аналогич
ных случаr.х чаще применяется термин 
•оптация•.  2)  В авторс-ком праве О. при
меняется при заключении договоров об 
издании произведений авторов одного 
гос-ва в другом . По соглашению об О .  
с иностр . владельцем авторского права 
издательство берёт произведение длР. 
изучения и решения вопроса о возможно
сти его издания,  обязуясь дать оконча
тельный ответ в установленный срок , 
до истечения к-рого владелец не может 
заключить договор с другим издательст-
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вом об издании произведения на том же 
языке. К.-л . платежей соглашение об О. 
не предусматривает . В практике работы 
сов . издательств таrше соглашения ши
роко распространены. 
О П ЬЯ Н Е Н И Е - психич. состояние , вы
званное употреблением алкогольных на
питков и выражающееся в снижении сно
собиости человека отдавать себе отчёт 
в своих действиях или руководить ими. 
В криминологич .  значении 0 . - условие 
совершения ряда престуnлений . Сов . су
дебная практика свидетельствует о том, 
что большинство актов хулигапства, 
умышленного причинения телесных по
вреждений, оскорблений, сопротивлений 
нредставителю власти и т. п. совершается 
в состоянии О. Особенно опасно опьяне
ние как проявление алкоголизма и пьяй
ства, к-рые ведут к деградации личности, 
паразитическому образу жизни, напр. к 
бродяжничеству и попрошайничеству . 
Сов. уголовное право устанавлцвает, что 
состояние · О .  не только не освобождает 
от уголовной ответственности ,  а, на
против, в ряде случаев межет рассма
триваться как отягчающее ответст
венность обстоятельство (напр . ,  УК 
РСФСР, ст. 39). По законодательству 
нек-рых союзных республик О. рассмат
ривается как отягчающее обстоятельство 
в случае совершения преступлений 
при исполнении профессиональных или 
служебных обязанностей (напр . ,  по 
УК Литов . ССР) или при использова
нии источншса повышеиной опасности 
(УК УССР, УК БССР). Согласно УК 
РСФСР суд вправе в зависимости от 
характера преступления не считать О .  
отягчающим ответственность обстоятель
ством . 

От обычного О .  следует отличать пато
логич. 0 . ,  nсихич . заболевание, наличие 
к-рого ставит вопрос о вменяемости об
виняемого (см . также Нев.меняе.мость) .  
О Р ГА Н И ЗАЦИЯ КОО П Е РАТИ В НАЯ 
в СССР одна из форм общественной 
организации .  Является массовым добро" 
вольным объединением граждан, созда
ваемым в различных областях экономи
ческой и иной общественной деятельно
сти . Существуют О. к .  производственные 
(колхозы, артели старателей), потреби
тельские, ж илищно-строительные, дач
но-строительные, гаражно-строительные,  
животноводческие, садоводческие, ого
роднические и др . 

Деятельность О .  к. регулJ{руется их 
уставами ,  принимаемыми в установлен
ном порядке (напр . ,  Примерный устав 
колхоза).  См.  также Дачио-строитель
uый кооператив, Жилищно-строитель
ный кооператив , Садоводческое товари
щество и др . 
О Р ГА Н И ЗАЦИЯ О БЪ ЕД И Н � Н Н Ы Х  
НАЦИ Й (ООН) - междунар . органи
зация , гл . задачей к-рой является под
держание и укрепление междуиар . мира 
и iSезопасности , развитие сотрудничества 
между тое-вами .  Осн . принципы деятель
ности ООН разрабатывались ещё во вре
мя 2-й мировой войны 1939-45 тое-ва
ми - ведущими участника�ш антигитле
ровской коалиции . Вопросы создания 
новой междунар . организации ,  основан
ной Ita объединении демократич . сил для 
обеспечения прочноrо и справедливого 
мира, рассматривались на Московском 
совещании министров иностранных дел 
СССР, США и Велиi<обритании (1 943) 
и на Тегеранской конференции глав пра
вительств этих стран ( 1943) .  Перооначаль
но nроект Устава ООН был выработан 
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на Думбартоn"Оксской: (США) конфе
ренции в авr.- окт. 1944. На Крымской 
конференции 1945 были единодушно 
одобрены nредложения, выработанные 
в Думбартон-Оксе, а также решены прин
ципиальные вопросы Устава ООН, к-рый 
был выработан и подписан на конферен
ции в Сан-Франциско (26 июня 1945).  
В работе Сан-Францнеской конферен
ции участвовало 50 гос-в ,  к-рые (а также 
Польша) считаются членами-учредите
лями (первоначальиыми членами )  ООН. 
День вступления в силу Устава ООН -
24 окт. 1945 ежегодно отмечается как 
День Организации Объединённых Наций. 

На 1 ноября 1983 в ООН входило 1 58 
гос-в: Австралия , Австрия , Албания, 
Алжир, Ангола, Антиrуа и Барбуда , 
Аргентина, Афганистан, Багамские Ост
рова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, 
Белиз , Белорусская ССР, Бельгия , Бе
нин, Берег Слоновой Кости, Бирма , 
Болгария , Боливия , Ботсвана,  Бразилия , 
Бурунди,  Бутан , Вануату, Великобри
тания, Венгрия, Венесуэла, Верхняя 
Вольта , Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, 
Гамбия, Гана, Гватемала, ГВинея, Гви
нея- Бисау , ГДР, Гондурас , Гренада, Гре
ция, Дания, ДЖибути, Доминика, Доми
НИК!!,Нская Республика ,  Египет, Заир, 
Замбия, Западное Самоа, Зимбабве, 
Израиль,  Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран, Ирландия , Исландия, 
Испания, Италия , йеменская Арабская 
Республика, Камеруй, Камnучия , Кана
да , Катар, Кения , Кипр , Китай, Колум
бия, Коморские Острова, Конго, Коста
Рика,  Куба, Кувейт, Лаос, Лесоrо, Ли
берия, Ливан, Лnвия, Люксембург, Мав
рикий , Мавритания , Мадагаскар , Ма
лави, Малайзия, Мали , Мальдивская 
Республик а ,  Мальта, Марокко, Мексика, 
Мозамбик , Монголия, Нwодная Демо
кратическая Республика Иемен, Непал , 
Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никара
гуа, Новая Зеландия, Норвегия , Объ
единённые Арабские Эмираты, Омаи ,  
Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, 
Параrвай, Перу, ПоЛI,ша, Португалия , 
Республика Зелёного Мыса, Руанда , 
Румыния, Сальвадор , Сан-Томе и Прин
сипи, Са удовская Аравия , Свазиленд, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сент
Винсент и Гренадины , Сент-Кристофер и 
Невис, Сент-Люсия , Сингаnур, Сирия, 
Солоионавы Острова ,  Сомали, СССР, 
Судан, Суринам , США, Сьерра-Леоне , 
Таиланд, Танзания , Того, Тринидад и То
баго, Тунис , Турция , Уганда , Украин
ская ССР, Уругвай, Фиджи, Филиппины, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Централь
ноафриканская Республика, Чад, Чеха
словакия, Чили,  Швеция , Шри-Ланка , 
Эквадор , Экваториальная Гвинея, Эфио
пия, Югославия, Южно-Африканская Рес
публика,  Ямайка , Яtюния. 

Устав ООН рассматривают как хар
тию мирного сосуществования , обще
принятый кодекс междунар. поведе
ния . Устав состоит из Преамбулы и 1 1 
статей; его интегральной частью явля
ется Статут Международиого суда ООН. 

В Преамбуле выражается решимость 
государств - членов ООН избавить гря
дущие поколения от бедствий: войны; 
утвердить веру в оси . права человека , 
в досто11нство человеческой личности , 
в равноправие мужчин и женщин, в ра
венство прав больших и малых наций ; 
создать условия , при к-рых может соб
людаться справедливость и уважение 
I< междунар . обязател.ьствам ; содейство
вать социальному прогрессу . В стаtье 1 
Устава провозглашены цели ООН: под
держивать междунар. мир и безопас
ность, принимать эффективные коллек-

тивные меры для предотвращения и уст
ранения угрозы миру -и подавления ак
тов агреr.сии и др. нарушений мира ,  раз" 
решать мирными средствами ,  в согласии 
с принципами сnраведливости и между
йар. права, споры или ситуации, к-рые 
могут привести к нарушению мира. Для 
осуществления целей ООН в Уставе 
предусмотрены демократич . принципы , 
к-рые рассматриваются в качестве импе
ративны-х норм совр . междунар . права 
(т. н. jus  Cogens). Они получили в дальс 
нейшем развитие в Декларации о прин• 
ципах международного nрава, nрипятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1970, 
в Декларации принципов, к-рыми rосу
дарства-участвики будут руководство
ваться во взаймных отношениях , являю
щейся составной частью Заключитель
ного акта хельсмкского Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1975).  Такими принцилами являются .  
непримене:uие силы 1 1  угрозы силой , мир
ное разрешение междунар . споров, не
нмеtиательство во внутренние дела др . 
гос-в, сотрудничество rос-в ,  равноправие 
и самоопределение народов ,  суверенное 
равенство гос-в ,  добросовесnюе выпол
нение обязательств . В Декларации на� 
ряду с перечислеюtыми принципа�>tи за
креплены принципы нерушп�rости гра
ниц, территориальной целостности I'ос-в ,  
уважения прав человека . Устан ООН 
не обычный договор, поскольку он явля
ется юридич. основой деятельности все
общей междунар . организации,  цель 
к-рой - мир и безопасность . Именно в 
обязывающей форме Устав регулирует 
всю сложную систему взаимооmошенпй 
I'oc-n на междунар . арене. 

Приём в члены ООН открыт для всех 
миролюбивых rос-в, к-рые примут па 
себя содержащиеся в её Уставе обяза
тельства и к-рые , по суждению ООН, 
могут и желают эти обязательства выпол
нять . Приём в члены ООН nроизводится 
nостановлением Генеральной Ассамблеи 
no рекомендации Совета Безопасности 
оон. 

Со времени основания ООН число её 
членов увеличилось более чем в 3 раза . 
Это не просто количественное увеличение 
состава ООН, pertь идёт о новом соотно
шении сил на междунар . арене . В ООН 
увеличилось число социалистических 
стран и развивающихся стран, в т .  ч .  
стран социалистич . ориентации ;  боль
шую роль в ООН играют т. н. неприсо
едннившиеся страны (как правило - раз-
вивающиеся страны Азии,  Африки и 
Латинской Америки). Постоянных на
блюдаtелей при ООН имеют нек-рые 
страны - не члены ООН (Корейская 
Народно-Демократическая Республика , 
Шilейцария , Ватикан и др. ) ,  а таtоке не
Iюторые орг-ции нац. -освободит. движе

н ия ,  напр . Организация Освобождения 
Палестины . Такое соотношение сил мо
жет ОI<азывать nоложит . влияние на при
нятие решений по ос1ювным направле
ниям деятельности ООН,  таким, напр. , 
как обеспечение мира и междунар . безо 
пасности , разоружёние , борьба с колоnиа
Л И$ЮМ , а также по пробле�1ам между
нар . социально-эконом ич. отношений. 

Официальными языкам r-t ООН явля
ются английский , испанск ий,  tштайский , 
русский и французский . 

Центр . учреждения ООН находятся 
в Нью-Йорке . Её главные органы - Ге
неральная Ассамблея , Совет Безопасно
сти, Экономическ ий и Социальный Со
l!ет, Международный суд ,  Совет по оnеке 
и Секретариат . Вспомогательные органы 
образуются чаще всего по решению Гене
ральной Ассамблеи, Совета Безопасности 



и Экоnомическоrо · и Социального · СЬве
та . Устав ООН определяет компетенцшо 
:всех гл. органов, порядок юс образова
ния, nроцедуру работь1 и nорядок при
нятия решений (голосования) .  

Особую роль в системе органов О О Н  
играют Генеральная Ассамблея и Совет 
Безопасности . 

Г е н е р а л ь н а я  А с с а м б л е я 
ООН осуществляет зна'lительную часть 
функций и полномочий, принадлежащих 
:всей ООН, является наиболее предста' 
вительным органом из всех гл . органов 
ООН и участвует в той или иной степени 
в формировании всех остальных гл . ор
ганов ООН. 

Генеральная Ассамблея состоит из всех 
членов ООН. Это единственный орган 
ООН, в к-ром представлены все госу
дарства-qлены, приqём каждое из них 
имеет не более пяти делегатов, не более 
пяти заместителей делегатов, необходи
иое число советников и экспертов . · Все 
государства - члены ООН равноnрав
ны: Jtаждое имеет один голос . В зале 
заседаний делегации располагаются в 
алфавитном порядке - в соответствии 
е официальным названием гос-ва на апгл . 
языке. Генеральная Лесамблея уполно
иочивается обеуждать любые вопросы 
ил п дела в nределах Устава ООН или 
относящиеея к полномочиям или функ
ция�t любого органа ООН. Так, Генераль
ная Ассамблея может рассматривать об
щие принцилы сотрудничества в деле 
поддержания междунар. мира и безопас
ности , в т. ч. вопросы разоружения, об
суждать вопросы еотрудничеетва в по
литич. , эконоJI.щч . ,  социальной и куль
турной областях , а также вопросы внут
ренней жизни ООН и финансирования 
её деятельности . Она уполномочена об
суждать любые относящиеся к поддер
жанию междунар . мира и безопасности 
вопросы , поставленные перед ней к . -л . 
rос-вом или Советом Безопасности , и де
лать соответетвующие рщюмендации чле
нам ООН и (или) Совету Безопасности . 
Генеральная Ассамблея не 1\ЮЖет делать 
рекомендации в отношеппи споров или 
ситуаций , находящихся на раесмотре
нии Совета Безопаености , еели послед
ний не запросит об этом . Любой вопрое , 
по к-рому необходИJI.Ю предпринять 
действие военного или невоенного харак
тера, передаётея Генеральной Ассамблеей 
Совету Безопасности - единственному 
органу, к-рый , согласно Уставу, уполно
мочен применять невоенные или военные 
сающии к нарушителям междунар . мира . 

Генеральная Ассамблея избирает не· 
постоянных членов Совета Безопасности 
(Jюетоянные члены указаны в ст. 23 
Уетава) , членов Эконоl'шческого и Со
циального Совета , принимает участие 
(совместно с Советом Безопасности) 
н избрании судей Международного су
да , по ре1юмендации Совета Бе:юпасно
сти назначает Генералыюга секретаря 
ООН;  она получает и рассматривает 
ежегодные и спец. доклады Совета Бе
зопасности, а также др . органов ООН, 
рассматривает и утверждает бюджет 
оон. 

Решения Генеральной Ассамблеи по 
в:tжным воnросам прин имаются бош.
IШ!Нством в две трети присутствующих 
и участвующих в голосовании членов 
Ассамблеи (перечепь таких вопросов дан 
в ет . 18 Устава) .  Решения по др . воп
росаи, особенно процедурным,  пршш
маются простыi'I большинство�! . Для прн
пятия решениti необходимо присутствие 
n l'енеральной Аесамблее не менее поло
вины всех членов ООН. Генеральная 
Ассамблея собирается на очередные еже-

годные сессии (к-рые, как прави.n:о, от
крываются в третий вторник сентября), 
а также на спец. или (с 19.'50) чрезвычай
ные сессии. Спец. сееси;и созываются 
Генеральным секретарём ООН по тре
бованшо Совета Безопасности, боль
шинства членов ООН или по требованшо 
одного из членов ООН, если оно поддер
жано большинством членов ООН. Чрез
вычайные и -спец. сессии созываются 
в течение 24 часов по требованию любых 
семи членов Совета Безоnасности, боль
шинства членов О О Н  или по требова· 
шnо одного из членов ООН, если оно 
поддержано большинством членов О О Н .  
На 1 дек .  1983 состоялось 38 очеред
ных, .  12 спец. и 9 чрезвычайных спец. 
сессий Генеральной Ассамблеи ООН. 
На каждой сессии избирается председа
телЪ (представители постоянных членов 
Совета Безопасности председателя�ш сес
сий не избираются) и 21 его заместитель . 
Образуется также два nроцедурных Jtо
митет�t : Генеральный комитет (в составе 
председателя данной сессии, его замести
телей и председателей ceJI.Ш главных ко· 
митетоn Аесамблеи), к-рый готовит по
вестку дня пленарных заседаний , опре
деляет очерёдность вопросов , координи
рует деятельность всех комитетов Гене
ральной Ассамблеи, и Комитет по провер
ке полномочий . Существует семь гл . ко
митетов Генеральной Ассамблеи :  Первый 
комитет (nолитич . вопросы и вопросы 
безопасности , включая разоружение); 
Сnец. полнтич . Jюмитет (те же вопросы, 
что и в Первом ); Второй комитет (эконо
мич.  н финансовые вопросы); Третий 
комитет (социальные и гуманитарные 
вопросы и вопросы культуры); Четвёртый 
комитет (вопросы опеки и нееа!\юуправ
ляющихся территорий);  Пятый комитет 
(адм . и бюджетные вопросы ); Шестой 
комитет (правовые вопросы) .  Каждый 
член О О Н  может быть представлен одним 
лицом в каждом из гл . комитетов , так же 
как и во нсех ко!'штетах,  к-рые могут 
быть учреждены и в к-рых всем членам 
ООН предоставлено право ИJI.tеть своего 
представителя . 

Генеральная Асса�rблея имеет два по
стояшiых комитета, избираемых Ассамб
леей на три года : Консультативный коми
тет по адм . и бюджетным вопросам и 
Комитет по взносам . Генеральная Ассамб
лея имеет и др. вспомогат. органы 
комитеты, комиссии,  комитеты спец. на
значения, - действующие на постоянной 
или временной основе (напр . ,  Комиссия 
по разоружению,  Комиссия по междуна
родному праву, Комитет по использова
ншо космичеекого пространства в мир
ных целях , Комиссия по праву между
народной торговли , Специальный ко�ш
тет по апартеиду). 

Генеральная Ассамблея принимает ре
золюции, носящие рекомендат . характер . 

С о в е т Б е з о п  а с н о с т и - оси . 
пол итич . орган ООН - занимает особое 
место в систе111е гл . органов ООН,  так как , 
согласно Уставу (ст . 24), на него возлага
ется гл . ответственность за поддержание 
междунар . мира и безопасности .  Совет 
Безопасности - постоянно действующий 
орrан , состоит из 15 государств - чле
нов О О Н :  пяти постоянных и десяти 
пепостоянных . Постоянными членами 
Совета Безопасности я вляются (ст . 23 
Устава) СССР, США, Великобритания , 
Франция и Китай . Непостоянные члены 
Совета Безопасности избираются Гене
ральной Ассамблеей на двухгодичный 
срок , причём на каждой очередной сессии 
Геiiеральной Ассамблеи подлежат пере
избраншо пять неnостояиных членов . 
Места непостояниых членои Соиета Без-

опасности распределяются следуrощим 
образом : от гос-в Африки и Азии - пять 
членов, от ГОС·в Восточной Европы -
один член , от гос-в Латинской Америки
два члена , от гос-в Западной Европы 
и др . гос-в (Канады, Австралии, Новой 
Зеландии) - два члена . Каждое госу
дарство - член Совета Безопасности 
имеет в Совете одного представителя. 

Совет Безопасности функционирует не
прерывно (интервалы между заседания
ми Совета не должны превышать двух 
недель ) ,  поэтому каждый член Совета 
должен быть всеrда представлен в месте 
пребывания О О Н .  Председательствова
ние на заседаниях Совета Безопасности 
осуществляется его члена�ш в течение 
одного месяца поочерёдно, в алфавитном 
порядке - no офиц. названиям гос-в 
на анrл . языке. Заседания Совета Без
опасности явлиются от�tрыты�ш, за ис
ключение�r тех случаев, когда по уважи
тельным причинам Совет Безопасности 
объявляет заседание закрытым . Любое 
государство - член О О Н ,  не являю
щееся членом Совета Безопасности, мо
жет принять участие (без права голоса) 
в обсуждении любого вопроса , внееён
ного в Совет Безопасности ,  во всех тех 
случаях , когда Совет Безопасности на
ходит, что интересы этого государства 
специально затронуты . Уставом (ст. 32) 
предусматривается также приглашение 
на заседание Совета Безопасности (так
же без права голоса) тех членов ООН, 
не входящих в Совет, и даже гос-в; 
не являющихся членами ООН, к-рые 
выступают сторонаJI.ш в споре , рассматри
ваемом Советом Безопасности . 

Совет Безопасности может учреждаТJ, 
такие :вспомогательные органы, какие он 
сочтёт необходимым для выполнения 
своих функций . В случае необходимости 
он учреждает спец. комитеты или комис
сии . Совет создал два постоянных коми
тета - I<омитет экспертов и Комитет по 
приёму новых членов; в подч1mенин Со
вета Безопасности находится Боенно
Штабной комитет (состоит из начальников 
штабов постоянных членов Совета Без· 
опасности или их представителей), к-рый 
должен давать советы и оказывать по
JI.ющь Совету Безопасности по всем воп
росам, связанным с использованием во
оруж . сил, предоставленных в распоря
жение Совета Безопасности для поддер
жания :междунар . мира и безопасности , 
а также осуществлять ру1шводство этими 
силами. 

Компетенция Совета Безопасности 
qётко оnределена в Уставе ООН (главы 
V--'-VII). С учётом возложенной на Совет 
Безопасности гл. ответственности за под
держание междунар.  мира Устав О О Н  
предоста вляет ему широкие полномочия 
в области мирного разрешения споров 
между гос-вами.  Совет уполномочен рас
следовать любой спор или любую ситуа
цию, It-paя может привеети к междунар . 
трепияl'l или вызвать спор , для определе
ния того, не может ли продолжение этого 
спора угрожать междунар . Jl.lиpy, на лю
бой стадии спора он может рекомендо
вать надлежащую процедуру или методы . 
урегулирования (споры юридич. харак
тера, как правило, передаются сторонами 
в Международный суд) .  Если спор не раз
решён сторонами , они передают его в Со
вет Безопасности . Совету Безопасности 
nредоставлено право определять сущеет
вование любой угрозы миру ,  любого на
рушения мира или акта агрессии и де
лать рекомендации или решать , какие 
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меры следует принять для поддержания 
или· восстановления международного 
мира и безопасности. Он решает, какие 
меры, не связанные с использованием 
вооруж. сил, должны

. 
применяться для 

осуществления решении Совета, и может 
потребовать от членов ООН применения 
этих мер (полный или частичный пере
рыв экономич . отношений , ж . -д. , мор
ских, воздушных, почтовых, телеграф
ных, радио или др . средств сообщения , 
а также разрыв дипломатич . отношений).  
Если Совет Безопасности сочтёт, что эти 
меры могут оказаться недостаточными 
или уже оказались недостаточными для 
поддержания или восстановления меж
дунар . мира, он вправе предпринимать 
необходимые действия воздушными, мор
скими или сухопутными силами (део 
монстрации, блокада и др. операции во
оруж. сил членов ООН). В этих целях 
Совет Безопасности наделён правом спец. 
формирования и применения вооруж . 
сил ООН . Полномочия Совета Безопасно
сти не затрагивают неотъемлемого права 
гос-в на индивидуальную или коллектив
ную самоОборону в случае вооруж . напа
дения , до тех пор пока Совет Безопасно
сти не примет необходимых мер (о при
пятых мерах самообороны члены ООН 
обязаны немедленно информировать Со
вет)� 

Решения Совета Безопасности по про
цедурным вопросам считаются приня
тыми,  когда за них поданы голоса девя
ти его членов. Решения Совета по всем 
др . вопросам считаются принятыми,  ког
да за них поданы голоса девяти членов, 
включая совпадающие голоса всех по
стоянных членов Совета Безопасности 
(сторона; участвующая в споре, воздер
живается от голосования).  Если же хотя 
бы один из постоянных членов Совета 
голосует против, решение не принимается 
(см . также Единогласия принцип в ООН).  

Эффективность деятельности ООН в 
значительной степени связана с коорди
нацией усилий Совета Безопасности и 
Генеральной Ассамблеи ООН, согласо
вание действий к-рых предусмотрецо 
в самом Уставе ООН. 

Э к о н о м и ч е с к и й  и С о ц и а л ь
н ы й С о в е т ООН (ЭКОСОС). Пре
дусматривая в главе IX обширные функ
ции ООН в области междунар. и со
циального сотрудничества, Устав ООН 
возлагает ответственность за выполнение 
этих функций на Экономический и со
циальный совет. экасос состоит из 
54 членов, избираемых Генеральной 
Ассамблеей (1 1 з членов ежегодно пере
избирается). Места в ЭКОСОС распре
деляются между географич .  районами:  
1 4  - Африка , 11  - Азия, 1 0  - Латин
ская Америка , 1 3 - гос-ва Западной 
Европы И др . гос-ва, 6 - социалистич . 
гос-ва Восточной Европы. Гос-ва - по
стоянные члены Совета Безопасности 
избираются членами экасос непре
рывно . 

э касос уполномочивается предпри
нимать исследования и составлять док
лады по междунар . вопросам в экономи
ческой, социальной областях ,  в областях 
культуры, образования, здравоохране
ния и т. п . ;  делать рекомендации в целях 
поощрения уважения прав человека и 
основных свобод, подготавливать для 
представления Генеральной Ассамблее 
проекты конвенций по вопросам, входя
щим в его компетенцию, созывать кон
ференции по этим вопросам , согласовы
вать деятельность специализированны.:r: 
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учрежден!Jй ООН посредством консуль
таций с ними и т. д. На ирактике зна
чительное место в работе э касос уде
ляется оказанию экономической , тех
нической и иной помощи развивающимся 
странам . 

Высшим органом Э КОСОС является 
сессия, созываемая дважды в год - вес
ной в Нью-Йорке, летом - в Женеве; 
решения э касос принимаются боль
шинством голосов его членов, присутст
вующих и участвующих в голосовании. 
в рамках экасос действуют много
численные комитеты и комиссии: эконо
мический и социальный комитеты ; по
стоянные комитеты по технич. помощи, 
по неправительственным орг-цияf.l , по 
пром . развитию, по жилищному строи
тельству , по планированию, по исполь
зованию в целях развития достижений 
науки и техники; функциональные комис
сии по народонаселению, по правам чело
века , по положению женщин и др . Кроме 
того, э касос руководит пятью регио
нальными комиссиями:  для Европы, для 
Азии и Тихоокеанского района , для Ла
тинской Америки ,  для Африки, для За
падной Азии.  Спец. органами, связанны
ми с ЭКОСОС, являются Детский фонд 
ООН, Ф. по борьбе с злоупотреблениями 
наркотическими средствами и Др . Особы
ми соглашениями с э касос связаны 
специализированные учреждения ООН. 
Штаб-квартира ЭКОСОС находится в 
Женеве. 

С о в е т  п о  о п е к е  создан для 
руководства �1еждунар. системой опеки, 
в к-рую были включены территории, 
ранее находившиеся под мандатом Лиги 
Наций, территории, отторгнутые от вра
жеских гос-в в результате 2-й �1ировой 
войны (бЫвшие итальянские и японские 
колонии), и территории, добровольно 
включённые в систему опеки гос-вами ,  
ответственными з а  их управление. 

В соответствии с Уставом ООН чле
нами Совета по опеке должны быть 
гос-ва, управляющие территориями под 
опекой , постоянные члены Совета Бе
зопасности и такое число других гос-в -
членов ООН, избираемых Генеральной 
Ассамблеей на три года , чтобы число чле
нов Совета , не управляющих подопеч
ными территориями ,  было равно числу 
членов , управляющих эти�ш территория
ми .  

В результате кризиса колониализма 
из 1 1  подопечных территорий , существо
вавших на момент создания Совета , 
10 приобрели независимость.  Под опекой 
осталась лишь одна территория - Мик
ронезия, находящаяся под управлением 
США. 

С е к р е т а р и а т ООН состоит из 
Генерального секретаря и персонала ,  
к-рый может потребоваться для О О Н .  
Генеральный секретарь О О Н  - глав
ное адм . должностное лицо ООН - на
значается Генеральной Ассамблеей по 
рекомендации Совета Безопасности сро
ком на пять лет . Он имеет право дово
дить до сведения Совета Безопасности 
Ji'Юбые вопрось1 , к-рые , по его мнению, 
могут угрожать поддержанию между
нар . мира и безопасности .  

Переопал Секретариата назначается 
Генеральным секретарём . Согласно Уста
ву,  при приё�1е на службу следует руко
водствоваться двумя критериями - не
обходимостью обеспечить высокий уро
вень работоспособности, компетентности 
и добросовестности ;  подбором персонала 
на возможно бwlee широкой rеографич .  
основе. 

Генеральными секретарями ООН бы
ли : Трюгве Ли (Норвегия, 1946-53), 

Даг Хаммершельд (Щвеция , 1953�61 ), 
У Тан (Бирма, 1 961 -71 ),  Курт Вальд
хайм (Австрия, 1972-81 ). С 1981 Гене
ральный секретарь ООН - Хавьер Пе
рес де Куэльяр (Перу).  

ООН является первой в истории меж
дувародной организацией , устав к-рой за
крепляет демократич. принцилы между
нар. отношений, нацеленные на обеспече
ние сотрудничества государств с различ
ным социально-политическим строем, на 
предотвращение войны, укрепление все
общего мира и международной безопас
ности. 
8 К р ы л о в С. Б . ,  История создания 
Организации Объединенных Наций, [2 изд. ] ,  
М . ,  1960;  М о р  о з о в  Г. И . ,  Организа
ция Объединенных Наций , М . ,  1962;  Ф е
д о р о в В .  Н . ,  Совет безопасности О О Н ,  
М . ,  1965; О ОН к а к  инструмент п о  поддержа
нию и укреплению мира . Международно
правовые проблемы, М , ,  1980; Организация 
Объединенных Наций . Сб. документов, М . ,  
1981.  Д. И. Фельдман. 

О Р ГА Н И ЗО ВА Н Н Ы Й  НАБОР РАБО
Ч И Х  (о р г н а б о р) - в СССР осн . 
способ планового привлечения трудящих
си для постоянной или сезонной работы 
на предприятиях и стройках, расположен
ных за пределами их постоянного места 
жительства . Орrнабор широко применяет
ся для комплектования рабочими кадра
ми важнейших новостроек Сибири, Даль
него Востока и Севера СССР. Он осу
ществляется Гос . комитетами союзных 
республик по труду, а также органами по 
труду авт. республик, крайисполкомов , 
облисполкомов, горисполкшюв и райис
полкомов . Юридически орrнабор оформ
ляется путём заключения индивидуаль
ных трудовых договоров .  Такие трудовые 
договоры заключаются с �1ужчинами в 
возрасте от 18 до 55 лет, с женщинами 
от 18 до 50 лет (как с одинокими,  так и с 
семейными). При приёме на постоянную 
работу трудовые договоры заключаются 
преимущественно на два года (но не менее 
чем на один год) .  Для работы на предприя
тиях (стройках), расположенных на 
Дальнем Востоке ,  трудовые договоры 
заключаются на срок не менее двух лет 
(для работы в леспромхозах - на срок 
не менее одного года); для работы в 
районах Крайнего Севера и в местностях,  
приравненных к районам Крайнего Се
вера, - на три года, а на островах Север
ного Ледовитого океана и его морей -
на два года . При приёме на сезонные ра
боты трудовой договор заключается 
на срок сезона, но не более чем на шесть 
месяцев. Рабочие , направленные на рабо
ту по оргнабору, получают от предприя
тия (стройки) единовременное безвоз
вратное пособие в размерах, установ
ленных законодательством, а также суточ
ные за время нахождения в пути . Им 
оплачивается стоимость проезда их самих 
и членов их семей, а при направлении на 
постоянную работу - также и провоза 
багажа в пределах 240 кг на рабочего и 
до 80 кг на каждого переезжающего с ним 
члена семьи от места жительства до !\!ее
та работы (см . Компенсационные выпла
ты). К членам ·семьи рабочего при орг
наборе относятся жена (муж), дети и ро
дители супругов. 

Если администрация освобождает ра
бочего от работы в связи с сокращением 
потребности в рабочей силе , а также если 
по истечении Обусловленного договором 
срока договор на новый срок администра
цией или работником не возобновляется , 
администрация обязана уплатить рабоче
му стоимость обратного проезда к месту 
постоянного жительства. При веприбЫ
тик к месту работы и досрочном растор
жении трудQВОГО договора по вине ра-



бочего сум�rы , к-рые он получил по орг
набору , могут быть взысканы с него пол
!IОСТью или частично. 
О РД Е Н А  ССС Р - гос . награды СССР 
за особые заслуги в ком�tунистич. строи
тельстве, защите социалистич . Отечества, 
а также за иные особые заслуги перед Со
ветским государством и обществом . 

Первый сов. орден - Красного Знаме
ни был учреждён декретом ВЦИК от 
1.6 сент. 1918 (СУ РСФСР, 1918 ,  .N! 69, 
ст. 742} для награждения граждан, п,роя
вивших особую храбрость и мужество 
в боевой деятельности .  Боевые ордена 
Красного Знамени,  Красного Полумеся
ца , Серебряной Звезды, Красной Звезды 
были учреждены в 1920-21 в РСФСР 
и нек-рых других советских республи
ках; В РСФСР и в др. сов. республи
ках был также учреждён орден Тру дО:
вого Красного Знамени. В связи с учреж
депием общесоюзных орденов Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени 
нij.граждение орденами союзных респуб
лик прекратилось. Учреждение орденов 
и награждение ими было отнесено к ком
петенции Президиуl'tа Верх. Совета СССР 
( Конституция СССР 1936 , ст. 49). 

Согласно Конституции СССР 1977 
(ст. 1 2 1 )  О. СССР учреждаются и наг
раждение ими производится Президиу
�юм Верх . Совета СССР. Награждение 
�шогодетных матерей орденом с Материн
ская слава • производится по уполномо
чию Президиума Верх . Совета СССР 
и от его имени Президиуl'tами Верх . 
Советов союзных и авт. республик .  

Каждый О .  СССР имеет свой статут и 
описание , утверждаемые

. 
Президиумом 

Верх . Совета СССР. Статут содержит 
определение заслуг, За К-рые ЩJОИЗВО
ДИТСЯ награждение данным орденом, а 
также устанавливает порядок награжде
н ия ,  ношения ордена и др . правила. 
Общие вопросы, связанные с награжде
н ием О. СССР, регулируются ОбЩи�! 
положение�! об орденах , медалях и почёт
ных званиях СССР, утверждённым Ука
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 июля 1 979 (с Ведомости Вер
ховного Совета СССР•, 1979, .N! 28, ст. 
479), а также Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 1 1  февр . 1 958 
с О  порядке награждения орденами и ме
далями СССР• (сВедомости Верхов
ного Совета СССР •, 1 958, .N! 4, ст. 87) .  

Награждения О .  С С С Р  удостаиваются 
граждане СССР, предприятия , объеди
нения , учреждения , орг-цин, воинские 
формирования , союзные и авт. республи
ки, края, области, авт . области, авт . ок
руга, районы,  города и др . населённые 
пункты . О. СССР могут быть удостоены 
и лица , не являющиеся гражданами 
СССР, а также предприятия , учрежде
ния, орг-ции, населённые пункты иностр. 
гос-в . 
· Награждённые О. СССР предприятие , 
объединение , учреждение , орг-ция , воин
ская часть имеют право: воспроизводить 
изображение ордена на служебных доку
ментах и бланках , а награждённые орга
ны печати - помещать изображение ор
дена на своих периодич . изданиях; поме
щать увеличенный I'Iакет ордена на слу
жебных зданиях, в музеях , комнатах тру
довой , боевой славы, в клубах, дворцах 
и домах культуры, а также использовать 
его· для оформления во время участия в 
демонстрациЯх , проведения митингов , 
торжеств. заседаний и др. мероприятий . 
Увеличенный макет ордена СССР, к-рым 
награждена союзная , авт. республика , 
край , облас1'ь ,  авт . область,  авт . округ, 
ра-йон, город, шюй насе11ённый пункт,  и 
текст Указа През1iдиуиа Верх . Совета 

СССР о награждении могут помещаться 
на здании Верх.  Совета республики ,  мест
ного Совета нар . депутатов, в зале, где 
проводятся их сессии, а также в др. мес
тах по усмотрению Президиума Верх.  
Совета союзной, авт . республики,  испол
кома местного Совета нар. депутатов. 
В наименование награждённоrо орденом 
предприятия, объединения, учреждения , 
орг-ции, воинской части включается назва
н ие ордена. 

Лишение ордена СССР может быть 
произведено только Президиуиом Верх.  
Совета СССР в случаях :  осуждения 
награждённого за тяжкое преступление -
по представлению суда на основании и в 
порядке, установленных законодательст
вои ; совершения лицои проступка, поро
чащего его как награждённоrо, - по пред
ставлению органа, обладающего правом 
внесения представлений о награждении; 
лишения награждённого гражданства 
СССР. 

В СССР (на 1 иая 1983} учреждено 
20 О. СССР (в скобках даётся дата уч
реждения):  а)  для награждения за рево
люционные, трудовые заслуги, заслуги в 
защите социалистич . Отечества , развитии 
дружбы.  и сотрудничества между народа
ми, укреплении мира и за иные заслуги 
перед Советекии государством и общест
ВО!'! : орден Ленина - высшая награда 
СССР (6 апр . 1930) ,  Октябрьской РеВО:
люции (31 окт. 1 967),  Трудового Красного 
Знаиени (7 сент. 1928), Дружбы народов 
( 1 7  дек . 1972), с Знак Почёта • (25 нояб. 
1935), Трудовой Славы 1, 11 и 111  степени 
(18  янв. 1974);  

б) для награждения за заслуги в защите 
социалистич. Отечества и др. военные 
заслуги : с Победа • - высший военный ор
ден (8 нояб.  1943}, Кf.асного Знамени 
(1 авг. 1924), Суворова , 11 и 111  степени 
(29 июля 1942), Ушакова 1 и 11 степени 
(3 марта 1944),  Кутузова 1 ,  1 1 ,  1 1 1  степени 
(29 июля 1942, 8 февр. 1943),  Нахимова 
1 и 11 степени (3 иарта 1944), Боrдана 
Хмельницкого I, 11 и 111  степени (10  окт. 
1 943), Александра Невского (29 июля 
1942), Отечественной войны 1 и 11 степени 
( 20 I'IaЯ 1942), Красной Звезды (6 апр . 
1 930) ,  с За службу Родине в Вооружён
ных С илах СССР • I, П и 111  степени 
(28 окт. 1974),  Славы 1, II и I I I  степени 
(8 нояб . 1943); 

в) для награждения иатерей за l'IНОГо
детность и воспитание детей:  с Мать-ге
роиня • (8 июля 1944); < Материнская 
слава • I, II и 1 1 1  степени (8 июля 1944). 

Лицам , наrраждённым орденами с За 
службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР • трёх степеней, Славы трёх степе
ней, Трудовой Славы трёх степеней, уста
новлен ряд льгот. Они И!l!lеют право на 
обеспечение жилой площадью в первую 
очередь; право личного бесплатного 
проезда один раз в год (туда и обратно) 
ж . -д .  транспортОl'l - в I'Iягких вагонах 
скорых и пассажирских поездов, вод
ным транспортом - в каютах первого 
класса (места первой категории) скорых 
и пассажирских линий, воздушным , меж
дугородным автомобильным транспор
том ; право личного бесплатного поль
зования всеми видами городского пас
сажирского транспорта, а в сельской 
местности - автомобильным транспортом 
республиканского подчинения в пре
делах района (за исключением такси);  
право на получение бесплатной путёвки 
в санаторий или дом отдыха (один раз в 
год по заключению лечебного учрежде
ния) и т. д. Лица , наrраждённые орденами 
Славы трёх степеней, имеют право на 
назначение Иl'l переопальных . пенсий 
сою:шого значения в соо·rветствии с Поло-

жение�1 о переопальных пенсиях . Этим 
право�! они (а в случае смерти награж
дённых ---, и их семьи) пользуются и в тех 
случаях,  когда ранее была назначена 
nенсия по др. основанию . Жилая площадь , 
занимаемая лицаl'ш, наrраждёнными ор
деиами Славы трёх степеней, и членаN и 
их семей , оплачивается н paзl'lepe 50% 
1•вартирной платы; прожинающим в до
мах , принадлежащих им на праве личной 
собственности, предоставляется скидка 
по налогу с владельцев строений, зе!'Iель
ному либо с . -х.  налогу в размере 50% 
установленных ставок; занимаемая ими 
дополнит. площадь, а также излишняя 
площадь в размере до 15  м2 оплачинается 
в одинарно!'! размере. Лццам, награждён
�iым орденами с За службу Родине в Воо
�ужённых Силах СССР• и Трудовой Сла
вы т.рёх степеней , размер пенсии увеличи
вается на 15 %  (< Ведомости Верховного 
Совета СССР •, 196 7 ,  М 36 , ст. 495; 1974, 
.N! 4, ст.  75; .N! 44, ст. 733; 1975, М19, 
ст . 295). ' 
О РД Е Р  н а ж и л о е п о м е щ е
н и е - по сов. праву докуl'rент, являю
щийся основанием для заключения дого
вора найма на указанное в О .  помещение 
lf вселения в это жидое па.мещепие в домах 
roc. или общественного жилищного фонда 
либо фонда ЖСК. Выдаётся на основании 
решения исполкома местного Совета нар. 
депутатов. Форма О. устанавливается 
за�tонодательством союзных республик.  
Жuлищно-эксплуатац. орг-ция не вправе 
передавать жилое помещение лицу, не 
имеющему О. на данное жилое помеще
ние; заключение договора и передача по 
договору помещения ордерадержателю 
составляет её обязанность. Для ордеро
держателя передача этой орг-ции полу
ченного О. и занятие помещения является 
правом, а не обязанностью. О. не заме
няет ·договора и не служит документом на 
пользование жилым поиещением . В до
�Iах ЖСК О. наделяет члена коопера
тива правом на заселение кооп . квартиры, 
так как право на пользование ею опреде
ляется его членство!'! в ЖСК и оплатой 
паевого взноса. Отказ в выдаче О. в до
иах гос. илц общественного жилищного 
фонда может быть обжалован только в 
порядке подчинённости исполкома, отка
завшего в выдаче 0 . ,  а в домах ЖС К - в 
судебнон порядке. О .  действителен, как 
правило, в течение краткого времени ,  он 
может быть продлён исполкомом , выдав
шим его . Аннулирование О. возможно 
в судебном порядке и по широкоi'IУ кругу 
осиований адl'Iинистративно-правового 
или гражданско-правового характера, во 
всех случаях нарушения порядка и усло
вий предоставления жилых помещений по 
виие как ордеродержателя ,  так и долж
ностных 11иц: напр . ,  при представлении 
гражданами не соответствующих действи� 
тельности сведений о нуждаемости в улуч
шении жилищных условий , нарушении 
прав др. граждан или орг-ций на ука
занное в О. жилое помещение, неправо
мерных действиях должностных лиц при 
решении вопроса о предоставлении жи
лого помещения . Если на основании 0 . ,  
признанного недействительным , был 
заключён договор пай.ма жидого по.меще
пия, недействительным признаётся соот
нетственно и этот договор .  Требование 
о признании О. недействительным может 
быть заявлено в течение трёх лет со дня 
его выдачи. Признание О. недействи
тельным влечёт за собой выселепие граж
дан из занимаемого ими жилого поме
щен и я .  
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Сnец. О. выдаютел nри обмене жилых 
nомещений , заселении служебных жилых 
помещений, общежитий, жилых поме
щений в военных городках . 
О РУЖИ Е (юридич . ). По сов . уrоловно�IУ 
праву незаконное (т. е. без надлежащего 
на то разрешения) ношение, хранение , 
приобретение , _  изготовление или сбыт 
нек-рых видов О. влечёт уголовную ответ. 
ственность . Hanp. , УК РСФСР (ст. ст .  
218,  2181 ,  219)  устанавливает ответствен
ность за незаконное ношение , хранение , 
приобретение , ИЗГQтовление или сбыт ог
нестрельного О .  (кроме rладкоствольного 
охотничьего) ; незаконное ношение, изго
товление или сбыт холодного 0 . ;  хищение 
огнестрельного О . ;  его небрежное хране
ние. Огнестрельньпн О .явллются винтовки,  
автоматы, пистолеты, карабины (т .  н .  руч
ное 0 . ), пулемёты, миномёты и т .  п.  О .  
станкового типа (как заводского ИЗГQТОВ
ленил, так и самодельное) .  Холодное О .  
подразделяется н а  кoJIIQщee (стилеты. кор
тики,  штыки колющего типа и т. п . ), ко

люще-режущее (финские ножи , кинжалы , 
охотничьи ножи,  штыки ножевые и т. п . ), 
колюще-рубящее (палаши и т. п . ), рубя
щее (сабли, шашки и т. п . ) , раздробляю
щее (кастеты, кистени н т. п . ), бьющее 
(битки свющовые и т. п . ) . Уголовная 
ответственность в предус:r.ютренных за
коном случаях наступает независимо от 
того, является ли О. полностыо исправ

ным или имеет дефекты, не влияющие 
на его боевые свойства. Боеспособность О .  
и квалификация того или иного предмета 
в качестве О .  определяются судебной 
экспертизой (см . УПК РСФСР, ст. 78) .  

Хранение огнестрельного О .  (кроме 
гладкоствольного охотничьего) наказыва
ется независимо от формы хранения - от
крытого обладания О. или сокрытия его в 
тайнике . -Небрежное хранение огнестрель
ного О. означает , что лицо , имеющее спец . 
разрешение на О . ,  содержит его так , что 
оно может быть использовано др . лицами.  
Хранение холодного О.  само по себе уго
ловной ответственности не влечёт. Ответ
ственность настуnает лишь в случаях его 
незаконного ношения, изготовления или 
сбыта (т. е. продажи или обмена ) .  Для 
ношения О. требуется спец. разрешение 
органов милицщ1 . В тех местностях,  где 
холодное О. является nринадлежиостью 
нац. костюма или связано с охотничьи�! 
промыслом (н_апр. , в ряде районов Кавка
за и Крайнего Севера), его ношение не 
влечёт уголовной ответственности .  Военно
служащле , уволенные в отставку или в за
пас, имеют право носить кортик как прл

надлежность формы без реrи:страции и 
спец. разрешения :r-шлиции. Изготовление 
обоих видов О. наказывается незави:симо 
от того, изготовлено ли новое О. или 
реставрировано старое, приспособлевы ли 
или переделаны под О. друn1е предметы 
(напр . ,  ракетницы) .  Калибр О. также 
не имеет значения. 0 . ,  обнаруженное у 
гражданина, не имеющего соответствую
щего nрава, поДJrежит обязат. изъятяю . 

Незаконное ношение , хранение, приоб
ретени:е, изготовление или сбыт огне
стрельного О .  (кроме гладкоствольного 
охотничьего) наказывается лишением сво
боды на срок до пяти лет; незаконное но
шение , изготовление или сбыт холодного 
0 . - лишением свободы на срок до двух 
лет или исправительными работа:r.ш на 
тот же срок ; небрежное хранение огне
стрельного 0 . ,  создавшее условля для 
использования этого О. др. лицом , есл и 
это повлекло тяжкие последствия , наказы
вается лишением свободы на срок до од-
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н ого года или исправит . работами на тот 
же срок. Аналогично решены эти вопро

сы в УК всех союзных республик (не
которые различия имеются в мерах на 
казания,  в частности в сроках лишения 
свободы ) . 

Законодательство союзных республик 
устанавливает строгие санкции за хищение 
огнестрельного О. (кроме гладкостволь
ного охотничьего). Ввиду особой опас
ности преступлений, совершаемых с при
l'lенением 0 . ,  этот вид хищения выделен 
в спец . статыо (напр . ,  УК РСФСР, ст . 
218 1) и относится к nреступлепия.м про
тив общественпой безопасн,ости, об
ществвпного порядка и здоровья пасе" 
лепия . За простое хищение огнестрелыюго 
О. предусматривается лишение свободы 
на срок до семи лет; за хищение повтор

ное или совершённое по предварит. сговору 
группой лиц либо лицом, к-рому огнест
рельное О. выдано для служебного пользо
вания или вверено под охрану,- лишение 
свободы на срок до десяти лет; за хище
ние, совершённое путём разбойного напа

дения либо особо опасным рециди
вистом , - лишение свободы на срок от 
шести до 15 лет . 

Уголовное законодательство союзных 
республик устанавливает также ответст ·  

вениость з а  незаконное ношение, хранение , 

приобретение, изготовление или сбыт, 
хище11ие боевых ·припасов или взрывча
тых веществ (по УК РСФСР она такая 
же, J<ак и ответственность за аналогичные 
деяния в отношении огнестрельного 0 . ) .  

И . И. Карпец. 
О С В И Д ЕТЕЛ ЬСТ В О ВА Н И Е - в сов. 
уголовном процессе следственное дейст
вие, заключающееся в осмотре обвиняемо
го, подозреваемого, потерпевшего или 
свидетеля для установления на их теле 
следов преступления (различных повреж
дений, шрамов , пятен крови и т. п . )  или 
наличия особых примет (напр . ,  дефектов 
телосложения, татуировки и др . ) .  Произ· 
водится следователеl't в присутствии по
пятых , а в необходимых случаях - с 
участием врача, если указанные сдеды и 
приметы могут быть установлены без 
назначения экспертизы (сн . Судебиая 
жспертиэа) . 

Постановление следователя о произ
водстве О. обязательно для лица , в отно
шении к-рого оно вынесено . При О .  не 
допускаются действия, унижающие дос
тоинство или опасные для здоровья осви
детельствуемого. Следователь не при

сутствует при О .  лица др . пода, если 
требуется обнажение освидетельствуемого. 
В этом случае О. производится вра
чом в присутствии понятых одного с ос
видетельствуемым пола . 

О производстве О .  составляется прото
кол , в к-ром указываются участвовавiШiе 
в нё�>t лица , описываются действия сле
дователя и всё обнаруженное в результате 
О .  (УПК РСФСР, ст . ст. 181 , 182). Про
токол О .  подписывается следователем, 
понятыми и др . лицами ,  участвовавшими 
в производстве 0 . ,  протокол О. является 
одниl't из доказательств по делу. 
ОСВО БОЖД Е Н И Е  ДОСРОЧ Н О Е 
по сов. праву освобождение осуждённого 
от дальнейшего отбывания иаказанил до 
истечения срока , - определённого пригово
ром суда .  Уголовным и уголовно-процес
суальным законодательством предусмат
ривается О. д. в виде условно-досрочно
го освобождения, условного освобожде
ния из мест лишения свободы с обязат. 
привлечением осуждённого к труду и до

срочного освобождения по болезни .  Фак
тически применяется также освобожде
ние до истечения срока наказания в слу
чае замены неотбытой части наказания 

более мягки!'! наказанием (см . Замена на
казания ). От О. д. отличается освобожде.с 
ние от дальнейшего отбыванля наказания 
в .  связи с сокращением срока наказания 
по определению (постановлению) касса
ционной или надзорной инстанции . 

В соответствии с Основами уголовного 
законодательства и УК союзных реелуб 

лик (напр . ,  УК РСФСР, ст. 53) доnуска

ется у с л о в н о - д о с р о ч н о е о с
в о б о ж д е п и е от отбывания наказа · 
ния в виде лишения свободы,  ссылки, 
высылки, исправительных работ без ли
шения свободы или от отбывания наказа
ния в дисциплинар'НОМ батальоне либо в 
воспитательно-трудовом про фи лактории . 
Применяется в случае, ecJIИ осуждённый 
примерны:r.r поведение:r-1 и чесmым отно
шением к труду (а несовершеннолетний 
осуждённый ещё и добросовестным отно
шением к обучению) доказал своё исправ 
леюrе. У словно-досрочное освобождение 
от наказания может быть применено по 
отбытии не менее 1/2 назначенного су· 
доы срока наказания. Условно-досрочное 
освобОждение по отбытии не менее 2/з 
срока наказания может быть применено 
к осуждённыи за унышлеинос преступ

ление к лишению свободы на срок 
свыше трёх лет ; к ранее отбывавшим 
наказание в местах лишения свободы за 
умышленное престуnление и до nогаше 
ния иди снятия су димости вновь совер

шившлм умышленное преступление,  за 
к-рое онл осуждены к лишению свободы ; 
к совершившиN во вреня отбывания на

казания в :r-1естах лишения свободы уNыш
ленное преступление, за к-рое они осуж
дены к лишению свободы . Условно-до
срочное освобождение к лицам , осуждён
ным за бандитизм, действия, дезоргани
зующие работу исправительно-трудо
вых учреждений, изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг при 
отягчающих ответствеипосrпь обстоя
тельствах , за нарушение правил о ва

лютных операциях при отягчающих обс
тоятедьствах , хищение гос. или обществен 

Jюго имущества в особо крупных раз:r.•е
рах,  разбой с целью завладения гос . ,  об
щественныl'r или личным имуществоN при 
аrяrчающих обстоятельствах , изнасило
вание при отягчающих обстоятельствах ,  
взяточничество, nосягательство н а  жизнь 
работника милиции или нар . дружцнника 
при отягчающих обстоятельствах , особо 
злостное худиганство, угон воздушного 
судна и нек-рые др. (см. УК РСФСР, 
ст. 53 , ч. 6),  nрименяется по отбытии 
осуждёнными не менее "/4 срока нака
зания. 

Условно-досрочное освобождение и за
мена неотбытой части наказания более 
�rяrким наказанием не при:r-rеняется It осо
бо опасным рецидивистам, к лица:r.r , 
осуждённы:r.r за особо опасные гос . пре

ступления, за умышленное убийство при 
отягчающих обстоятельствах , к лица:�-1 , 

к-рым наказание в виде смертной казни 
заменено в порядке по:r.1илования или 
амнистии лишением свободы, а также к 
лицам, ранее более двух раз осуждав
шимел к лишению свободы за умыrц.;<ен
ные nреступления , если су димость за пре
дыдущее nреступление не снята и не nо
гашена , и к лицам ,  ранее освобождавшим
ен из мест лишения свободы условно-до
срочно или условно с обязат. привлече
нием к труду и вновь совершившим умы
шленное п реступление в течение неотбы
той части наказания лли обязат. срока 
работы. К лицам , совершившим прес
туnленця в возрасте до 18 лет, !'югут 
быть применсны условно-досрочное осво
бождение или замена неотбытой части 
наказания более мягким наказаниеи по 



отбыТIIИ, как правило, не менее 1/э срока 
наказания , назначенного приrовороl'l суда 
(У .К РСФСР, ст. 55). К тel'l , кто совершил 
преступление до достижения 18 лет и :  
осуждён к лишению свободы на срок не 
ниже пяти лет за у�rышленное преступ
Jiсние; ранее отбывал наказание в Nестах 
лишения свободы за уl'lышленное цреступ
дешrе и до rюгашения или снятия су диl'lос
ПJ вновь совершил умышленное преступ
ление в возрасте до 18 лет , за к-рое осуж
дён к лишению свободы; совершил в воз
расте до 18 лет по вреl'lл отбывания нака
заrшл в �Jестах лишения свободы у�IЫШ

ленное преступление , за к-рое осуждён 
к лишению свободы,  условно-досрочное 
освобождение или замена неотбытой час
ти наказания более мягким допускается 
после фактич . отбытия не менее полови

ны срока наказания . В случае соверше
JШЯ преступления до достижения 18 лет 
условно-досрочное освобождение ил и за
�rена неотбытой части на казания более 
мягк11�1 наказанием по отбытци не �rенее 
�/з срока наказания могут быть приме
нсны к лицам , ранее осуждавши�rся к 
,rшшению свободы за умышленное пре-· 
ступленис , если к н и�! были применсны 
условно-досрочное освобождение или ·за
неnа неоrоытой части наказания более 
мягки�! наказанием и они до достижения 
18 лет и до истечения неотбытой части 
наказания вновь совершили умышленнос 
прсступление , за к-рое осуждены к л ише
нию свободы. �/э срока наказания необ
ходи�ю ·отбыть также осуждённым за 
совершение в возрасте до 18 лет таких 
преступлений, как бандитизм, разбой 
при отягчающих обстоятельствах , изна
силование при особо отягчающих обстоя
тельствах,  посягательство на жизнь работ

ника милиции или нар .  дружинника при 
отягчающих обстоятельствах, особо зло
спюе хулиганство, угон воздушного суд
на, хищение огнестрельного оружия, бое
вых nрипасов или взрывчатых веществ 
путёи разбойного наnадения и др. 

Условно-досрочное освобождение и за
�rена неотбытой части наказания более 
мягким наказание�! иогут быть применс
ны к лицам , условно осуждённым к Jш
шеншо свободы,  а также к лица�r . условно 
освобождённым из мест лишения свободы 
с обязательным привлечением осуждён
ноrо к труду . 

В сду •rае совершения -условно - досроч

но освобождённыи в течение неотбытой 
части наказания нового умышденноrо 
преступления , за к-рое он осуждён к ли
шению свободы, суд назначает e�ry нака 

зание по правилам , установленным заrю
rюн для соедииеиия 1tаказаний. 

У с д о в н о е  о с в о б о ж д е н и е  
из мест лишения свободы с обязателыrы�r 
прив;rечением осуждённого к труду (Ос
новы уголовного законодательства , 
ст . 442 , УК РСФСР, ст .  532) IIрименяет

ся только к совершеннолетним трудоспо
собньпч лицам , отбывающим наказание 
в Nестах дишения свободы (кро�JС коло
ний-поселений для лиц, совершивших 
прсступления по неосторожности , и ко
лщшй- поселений) . У словно освобождены 
могут быть осуждённые, дадьнейшее ис
nравление к-рых возможно без изоляции 
от общества, но в условиях надзора за ни
l'JИ с обязательным привлечеJiием к тру
ду. Для применении этой формы О .  д .  
осуждённые должны оrоьnъ в местах 
лишения свободы оnределённую часть 
срока назначенного им наказания : не 
менее 1/э - осуждённые на срок до 10 лет 
включитедьно; не менее половины -

осуждённые на срок св. 10 лет; не менее 
2f3 - осуждённые, условно-досрочное 
освобождение к"рых допускается: после 

фактического отбытmi не менее 3/4 назна· 
ченного приговороl'! суда срока наказа
ния (нarrp. ,  УК РСФ С Р ,  ст . 53). 

Условное освобождение не nри�rеняется 
1' лицам , к-рым наряду с наказанием 
были назначены меры 11ринудит. ле
чени1! от алкогодизма или наркомании ,  
а также н е  прошедiшнr полного курса 
лечения от венерич . заболевания, к осуж
дённым иностр. гражданам и лицам без 
гражданства ; к лицам, к к-рЫI'f не приме
нлетел усдо11но-досрочное ос11обождение; 
к лицан , снетематически или злостно на
рушающим режим отбывания наказанuя . 
Если усло11но освобождённый укдоняется 
от работы либо систематически или злост
но нарушает трудовую дисццnлину, об
щестll. порядок, правила проживания, он 
направляется по определению суда для 
отбывания лишения свободы,  назначен
ного приrовором. В случае совершения в 
течение обязательного срока работы ново

го преступдения новое наказание назнача
ется по правила�! соединения наказанuй . 

До истечения срока наказания могут 
быть освобождены лица, заболевшие 
хронич . душевuой болезнью ил и иной 
тяжёлой болезнью , препятствующей отбы
ванию наказания , если nосле освобожде
н ия они не б у дут представлить опасности 
для общества . При освобождении в ЭТOJ.I.I 
слу•Iае от дальнейшего оТбывания наказа
ния суд вправе применить прииудител.ь
иые :меры :медицииского xctpaкmepa или 
передать освобождаеl'юго на попечение 
органо11 здравоохранения . О. д. приме
няется судом по месту отбытия нака
зания осуждённым по совместному пред
ставлению органа,  ведающего исполне
нием наказания, и наблюдательной ко
миссии nри исполко!'rе местного совета 
нар . депутатов или комиссии по делам 
несовершеннолетних (в отношении лиц, 
не достигших 18 лет) . Н. А !  Стручков. 
ОСВО БОЖД Е Н И Е  ОТ НА КАЗА Н ИЯ -'
в сов .  праве nонятие, объединяющее ряд 
межотраслевых институто11 сов. уголов
ного, уголовно-процессуального и испра
вительно-трудового права . О .  от н .  я в
ляются освобождеиие от отбываиия иа
казаиия , освобождепие досрочпое, а так
же неприменение наказания, соnутствую
щее нек-рым случаям освобождения от 
угодовной ответственности . 

Освобождение от уголовной ответствен
Iюсти и от применепил наказания пред
уснотревы уго.повныи и уголовно-nроцес
суальным законодательством (Основы 
угодовного законодательства, ст. 43; 
Основы уголовного судопроизводства, 
ст. 51) , в частности nри nривлечении 
к адм. о1·ветственности, при передаче 
материадов деда на расс�ютрение това· 
ршцеского суда или ко�шссии по дела�! 
несовершеннолетних , при nерсдаче лица 
на nоруки общественной орг-ции или 
трудовоиу коллективу . 
ОСВО БОЖД Е Н И Е  ОТ О Т Б Ы ВА Н ИЯ 
НА КАЗАН ИЯ - институт сов . уголоll· 
ного, уголовно-rrроцессуального и испра· 
вительно-трудового nрава , предусматри
вающий основания , порядок и уеловил 
освобождения от дальнейшего оТбывания 
наказания . Перечень такнх основанцй 
устано11лен в нормах испраuительно-тру
дового законодательства (Основы исrt
равителыю-трудовоrо законодательства , 
ст. 46 ; ИТК РСФСР, ст . 98): оТбытие срока 
наказания, назначенного по приговору су
да; обстоятельства , свидетедьст11ующие 
об исnра11лении или достижении опреде
лённой степени исnравления осуждённо
го (см. Освобождение досрочиое); хро
ническая душевная или иная тлжёлая 
болезнь оеуждённого, преплтствующая 
дальнейшему отбыванию :наказания; пере• 

сr-ютр в устаноnлелнам nорядке приго
вора суда , повлёкшцй его отмену с прек
ращениеи де;rа nроизводетвои лпбо его 
изменение с за�1сной наказания условным 
осуждение�! иди сниженнем наказания 
до пределов отбытого , и т. д.  

О .  от е .  н .  предшествует серьёзная под
гото вит. рабоt·а исправител.ыю- трудовых 
?!•tреждепий (ИТУ) и др . органов ,  исnод
ияющих паrщзание. За три месяца до 
истечения срока наказания администра
ция ИТУ выясняет возможности трудо
воrо и бытового устройства осуждённого 
по его освобождении и принимает необ• 
ходиные !'!еры для этого, вступая в 
контакт с �rестными орган�rи гос. власти 
и управления , органами внутр . дел и 
общественным и  орг-циями по будущему 
J.I.Jecтy жительства осуждённоrо. 

По истечении срока наказания освобож• 
дённом у  выдаются л ичные докуиенrы, 
деиьnr , х ранящиеся на лицевом сч6те, 
докуNент об оТбытии наказания , он обес
печивается бесrшатньrм проездоl't к месту 
жительства или работы , продуктами пи• 
танил или деньгами на дорогу; в случае 
иеобходи�юсти - соответствующей сес 
зону одеждой , обувью; e�IY l'южет быть 
также выдано единовременное денежное 
пособие. Освобождённые ,  нуждающпеся 
в постороннем уходе , а также несовершен
нолетние в возрасте до 1 6  лет наnравля
ютел к �rесту Жl!.тедьства в сопровождении 
работника ИТУ. 

Несовершеююлетние по освобождении 

направляются , как правило, к родителям 
иди к лицам , их заменяющи�I . Если это 
по к . -л .  причинам невозможно, ко:мш;сия 
по дел.а:м иесовершв1тол.етиих по месту 
прежнего жительства несовершеннолет
него по представлению администрации 
воспитательно-трудовой колонии нрин:и
мает меры по устройству несоuершенно
летнего на работу в соответствии с им:ею
щейся у него специальностью иди на учё 
бу ,  а также п о  созданию еиу необходимых 
жилищно-бытовых условий . Несовершен

нолетние , не имеющие родителей, направ

ляю1'СЯ в школы-интернаты или др. дет-· 

скис учреждения либо в устаноменнои 
:rюрядке передаются на попечител.ьство. 
Ветру досnособныс и nреетарелыс по их 
просьбе nомещаютел в соответств . учреж
дения для преетарелык и инвалидов. 

По прибытии к месту жительства осво
божденный должен поступить на работу . 
При этом он �южет обратиться за по 
�ющью в исподком �1естного Совета нар . 
децутатов , к-рый обязан обеспечить 
освобождёll!юr·о рабо·rой не позднее 15  
дuей со  дня обращения за содействием . 
Предписания ш:noJJKo�ш местного Совета 
о тру доустройеше обязательны для руко
оодителей предnриятий , учреждений , 
орг-ций.  Наблюдение за освобождёнными 
о т  отбывания наказания организуется 
исiюлко�r�ш l'!естных Советов нар . деnу
татов и непосредственно осуществляется 
общественныии орг-циями и трудовыми 
коллективами по несту рабо rы или учёбы, 
а также по месту жительства этих лиц под 
контроле�! наблюдательных комиссий и 
комиссий по делам несовершенполепrих. 
В предус�ютренных законом случаях за 
освобождённьщи �южет быть установлен 
ади . иадзQр. Н. А. Стручков. 
ОСКО Р БЛ Е Н И Е - по сов. уголовному 
праву престуnление , заключающееся в 
у�1ышленном унижении чести и достоинст
ва личности , выраженноl'f в веприличной 
форме (УК РСФСР, ст . 131 ) .  Относится 
к числу преступлений против жизни ,  
здоровья, свободы и достоинства личности 
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(см. Преступлtтия против личuо
сти). О .  подрывает моральный престиж 
личности в глазах окружающих, наносит 
ущерб достоинству потерпевшего. О. мо
жет быть нанесено словесно, письменно, 
действием (пощёчина, непристойный 
жест и т. п . ), публично, в присутствии 
потерпевшего либо заочно (в этом случае 
О. признаётся преступлением, если ви
новный желал или сознательно доnускал, 
что его оскорбит. высказывания станут 
известны потерпевшему) .  В отличие от 
клеветы, при О. не сообщаЮтся к . -л .  
позорящие потерпевшего сведения, а даёт
ся отрицат. оценка его личности, его че
ловеческим качествам, поведению, причём 
в такой форме, к-рая резко противоречит 
nринятому общению между людьми, пра
вилам социалистич . общежития. Соответ
ствует ли эта оценка фактическому поло
жению вещей, не имеет значения . 

О. наказывается исправительными ра
ботами на срок до шести месяцев или 
штрафом до 1 00 руб . , или возложением 
обязанности загладить причинённый вред, 
или общественным порицапнем либо вле
чёт применение мер обществtтного воз
действия {напр'-' дело передаётся на 
рассмотрение товарищеского суда).  Более 
строгая ответственность установлена за 
О. в печати, а равно за О . ,  нанесённое 
лицом, ранее судимым за 0 . , - исправи
тельные работы на срок до одного года 
или штраФ до 200 руб . 

Дело Об О. возбуждается в порядке •tа
стиого обвиutтия (т . е. только по жалобе 
потерпевшего) и подлежит nрекращению в 
случае примирения сторон до удаления 
суда для вынесения приговора. В исклю
чительных случаях, если дело об О. имеет 
особое общественное значение или если 
потерпевший в силу беспомощного состоя
ния, зависимости от обвиняемого или по 
иным причинам не в состоянии защищать 
свои права и законные интересы, проку
рор вправе возбудить такое дело и при 
отсутствии жалобы потерпевшего (УПК 
РСФСР, ст. 27,  ч .  3). 

В отличие от О. как преступления nро
тив личности закон предусматривает более 
строгую уголовную ответственность за О .  
представитедя власти или nредставитедя 
общественности, выполняющего обязан
ности по охране общественного порядка, 
О. работника милиции или нар . дружин
ника (УК РСФСР, ст. ст. 192,  1921).  

К воинским преступлениям относятся 
О. подчинённым начальника или началь
никоr-I подчинённого, О. насильственным 
действием одним военнослужащим друго
го при отсутствии между ними отношений 
подчинённости или старшинства (УК 
РСФСР, ст. ст. 243, 244). 

И. М . ГaJiьnepuн. 
О С М ОТ Р  М ЕСТА П РО И С Ш ЕСТВИЯ 
в сов. уголовном процессе следственное 
действие , состоящее в непосредственном 
изучении помещения или r-1естности, где 
совершено преступление или обнаружены 
его следы. Производится следователем 
или лицом, производящим дознание , в 
целях обнаружения следов преступления 
и др . веществ. доказательств, выяснения 
обстановки происшествия или иных об
стоятельств, имеющих значение для дела . 
В необходимых случаях лицо ,  производя
щее О. м. п . ,  составляет при осмотре пла
ны и схемы, nроизводит измерения , фото
графирование и киносъёмку, изготовляет 
слепки и оттиски следов. Для участия в 
О .  м .  п. могут быть приглашены соответст
вующие специалисты. О. м .  п. произво
дится в присутствии понятых. 

220 ОС М О ТР 

К участию в О .  м .  п .  могут быть привле
чены подозреваемый, обвиняемый , по
терпевший, свидетель . Участникам 
О. м. n. разъясняется их право делать 
по поводу всего происходящего при осмот
ре замечания, подлежащие занесению в 
протокол, где описываются весь ход, 
условия проведения и результаты О. м .  п .  
(в том· числе перечисляются все изымае
мые объекты). В случаях, не терпящих 
отлагательства , О. м. п. может быть 
произведён до возбуждения уголовного 
дела. 

По определению суда О.  м .  п .  �южет 
быть произведён в ходе судебного разби
рательства дела, если возникнет необхо
димость проверить полноту и точность 
протокола О. м. п . ,  проводившеrося при 
расследовании, восполнить пробелы это
го протокола либо собрать новые дока
зательства . Такой О. м .  п. производится 
всем составом суда в присутствии обви
нителя, подсудимого, защитника , потер
певшего, гражд. истца, гражд. ответчика 
и их представителей, а в необходимых слу
чаях - свидетеле� экспертов и специа
листов (УПК PCI.VCP, ст. 293).  
О С М ОТ Р  СЛ ЕДСТ В Е Н Н Ы Й  - в  сов. 
уголовном процессе следственное дейст
вие , осуществляемое с целью обнаружения 
следов преступления и др . вещественных 
доказательств, выяснения обстановки 
происшествия и иных обстоятельств , 
имеющих значение для дела (УПК 
РСФСР, ст. 1 78).  

Производятся : осмотр .места проис
шествия ,  осмотр трупа, осмотр предме
тов , документов, животных, местности и 
помещений , не являющихся местом проис
шествия. Разновидностью О. с. является 
освидетельствование обвиняемого (по
дозреваемого),  свидетеля, потерпевшего. 

Каждый из видов О. с. имеет особен
ности, определяющие тактику его прове
дения, однако существует ряд положений 
процессуального и тактич. характера , 
общих для всех видов О. с. Так, при О. с .  
обязательно присутствие понятых; сле
довател�о вправе привлечь к участию в 
О. с. обвиняемого, потерпевшего, подозре
ваемого, свидетеля, а в необходимых слу
чаях может (иногда и обязан) пригласить 
специалиста (судебного медика, крими
налиста , товароведа н др . ); О.  с. Объек
тов производ�tтся по месту их обнаруже
ния и только в исключительных случаях -
по месту производства следствия . Ход и 
результаты О. с. должны быть зафикси
рованы в установленном законом порядке. 

К общим положениям тактики О. с .  
относятся также своевременность осмотра, 
его объективность и полнота, активность, 
методцчность и последовательность его 
производства . 
О С М ОТ Р  Т РУПА - 1 )  в сов . уголовном 
процессе следственное действце, проводл
мое следователем или лицом, производя
щцм дознание , на месте обнаружения тру
па в целях выявления прцзнаков , позво
ляющих установить личность потерпевше
го, м есто, время, обстоятельства и при
чины смерти, а также для. обнаруженця 
признаков, указывающих на возможного 
преступника (УПК РСФСР, ст. 1 80) .  
О .  т .  производится в · прцсутствии поня
тых и с участием судебно-медицинского 
эксперта (или иного врача).  

При О.  т .  устанавливают фактцческие 
данные, доступные непосредственному 
наблюдению: фцксируются положение и 
поза трупа , пол, прцмерный возраст, осо
бенности телосложения и т. п . , состояние 
и особенности одежды и обуви, предметы, 
следы, документы, rrnеющиеся на трупе 
и около него, а также телесные поврежде
ния и трупные изменения . Труп фотогра-

фируют, составляют схе�Iы, · иаготовлmdт 
слепки и оттиски следов, берут образцы 
волос, крови, тканей тела, пальцевые от
печатки .  Если необходим осr-ютр захоро
ненного трупа, осуществляется его извле
ченце из места захоронения (эксгумация). 
Ход и результаты О .  т .  фиксируются в 
протоколе осмотра .места происшествия, 
если О. т. проводился в ходе этого следст
венного действия , или в отдельном прото
·коле ,  если О. т. проводился как самостоя
тельное следственное действие. 

2) Составная часть судебно-медицин
ской экспертизы, предшествующая вскры
тию трупа . Заключается в наружном изу
чениц анатомцческих признаков (пола, 
возраста, телосложения и т .  п . )  и патоло
гических изменений отдельных частей 
тела, а также повреждений (если они 
есть). Описание хода и результатов экс
пертного О. т. включается в заключенпе 
эксперта , v 
ОС Н О В Н О И  ЗА КО Н  - см .  Конститу
ция . 
О С Н О В Н Ы Е  П РАВА,  С В О Б О Д Ы  И 
О БЯ ЗА Н Н ОСТИ ГРАЖДА Н СССР -
закреплённые Конституцией СССР де
Nократич . (социально-экономич. и соци
ально-культурные, политич . и личные) 
права, свободы и обязанности сов. 
граждан. Они определяют основы пра
воного статуса граждан СССР в усло
виях развитого социализма, являются 
исходными для всех др . прав , свобод 
и обязанностей сов . граждан, к-рые за
крепляются конституциями союзных и 

авт. республик, а также в текуще�1 зако
нодательстве. 

Важной чертой основных прав , свобод 
и обязанностей граждан СССР является 
их всеобщность . Они распространяются 
на всех советских граждан. Никто не 
r-южет быть лишён к.-л.  прав без Закон
ных на то оснований, равно как никто 
не может уклониться от исполнения своих 
обязанностей. Содержание О. п . ,  с. и 
о. г. СССР реально обеспечено завое
ваниями социализма во всех областях 
жизни, проникнуто глубоким деиокра
тизмом. основано на идее равенства (с�1 . 
также Равиоправие граждан СССР).  

Граждане СССР обладают всей полно
той социально-экономич. , политич. и 
личных прав и свобод, провозглашённых 
и гарантированных Конституцией СССР 
и сов . законами .  Конституция СССР 
указывает (ст. 39), что использование 
этих прав и свобод не должно наносить 
ущерб интересам общества и гос-ва , пра
вам др . граждан . В нормах Конституции 
СССР отражено присущее социалистич. 
обществу сочетание общест-венных и лич
ных интересов, уважение к правам и сво
бодам сов. граждан, а также к обществен
ным обязанностям и интересам , выражена 
забота об обеспечении реальности прав 
и свобод для трудящихся. Соццализм 
обеспечивает расширение прав и свобод , 
непрерывное улучшение условий жизни 
сов . людей по мере выполнения программ 
соццально-экономцч. и культурного раз
витля . 

Исновными (конституционными) со
циально-экономич. и социально-культур
ными правами граждан СССР являются : 
право ua труд, право ua отдых, 
право на охрану здоровья , право ua .ма
териальиое обеспечtтие в старости, в 
случае болезни, полной или частичной 
утраты трудоспособности,  а также поте
ри кормильца, право ua жuлище, право 
ua образование, право ua пользование 
достижеиия.ми культуры. Гос-во охра
няет личную собственность граждан 
и право её иаследоваиия . Конституция 
СССР {ст . 1 7 )  отмечает, что в соответст-



ви-и « законои допускаются индивидуал ь
ная трудовая деятельность в сфере кус
тарноеремесленных прОl\fыслов ,  с. х-ва, 
бытового обслуживания населения , а так
же. др . виды деятельности, основанные 
исключительно на личном труде граждан 
и членов их сеией . Гражданаи СССР в 
соответствии с целяии комиунистич. 
строительства гарантируется свобода на
учного, технич . и художеств. творчест
ва . В соответствии с интересаии народа и 
в целях укрепления и развития социалис
тич . строя сов . гражданам гарантируют
ся оси . политич . свободы: евабода сло
ва, свобода печати, евабода собраний, 
митингов, уличнъtх шествий и демонст
раций. Гражданаи СССР предоставляют
ся осп . политич . права : избирательные 
права, право на обьединепие в общест
веппые оргапизации, право ua участие 
в управлепии государствеиными и о6-
ществепны.ми делами, в обсуждении и 
принятии законов и решений общегос . и 
l'Iестного значения , право вносить в гос. 
органы и обществ. орг-ции предложения 
об улучшении их деятельности , критико
вать недостатки в работе (Cl\f. Право на 
впесепие предложепий и на критику). 
Осп . личными правами и свободами гра
ждан СССР являются : свобода совести, 
неприкосновепностъ личности,  непри
косновепностъ жилища, охрана законом 
личной жизни граЖдан , тайны перепис
ки,  телефонных переговоров и телеграф
ных сообщений ; защита гос-вом семьи 
(см . Государственная защита семьи), 
охрана материнства и детства, право на 
судебную защиту от посягательств на 
честь и достоинство, жизнь и здоровье , 
на личную свободу и имущество. Гражда
не СССР имеют право обжаловать дейст
вия должностных лиц, гос. и обществен
ных органов (жалобы должны быть рас
сиотрены в порядке и в сроки ,  установ
ленные законом) .  Действия должностных 
лиц, совершённые с нарушением закона, 
с превышением полномочий , ущеиляющие 
права граждан, иогут быть в установл. за
коном порядке обжалованы в суд (си . так
же Защита судебная). Граждане имеют 
право на возмещение ущерба, причинён
ного незаконными действиям и гос . и об
щественных орг-ций , а также должност
ных лиц при исполнении Иl'IИ служебных 
обязанностей . Граждане СССР,  находя
щиеся за границей , пользуются защитой и 
покровительством Сов. гос-ва . Уважение 
личности, охрана прав n свобод граж
дан является обязанностью всех roc . ор
ганов, общественных орг-ций и должно
стных лиц (Конституция СССР, ст . 57) .  

Характерная черта правоного положе
ния личности в социалистич . обществе 
тесная , неразрывная связь прав,  свобод 
и обязанностей граждан . Осуществление 
прав и свобод неотделиио от исполнения 
сов . гражданами их обязанностей перед 
обществои, гос-вои , согражданаии .  Сов . 
граждане обязаны соблюдать Конститу
цию СССР и сов . законы, др. правовые 
акты, уважать правила социалистич. об
щежития ,  с достоинством нести высокое 
звание гражданина СССР, добросовесто 
трудиться в избранной иии области 
оощественно полезной деятельности, 
соблюдать трудовую дисциплину, беречь 
и укреплять социалистич . собственность ,  
бороться с хищенияии и расточитель
етвои государственного и общественно
го ииущества, бережно относиться к на
родному добру, жилищу , рационально ис
пользовать предоставленные зеиельные 
участки, беречь природу, охранять её 
богатства, заботиться о сохранении исто
рич . паNятников и др . культурных цен
костей (Конституция СССР, ст. ст. 1 3, 

44, 59-61 ,  67 ,  68, 1 48) .  Граждане СССР 
обязаны оберегать интересы Сов. гос-ва , 
способствовать укреплению его иогущест
ва и авторитета. Защита социалистиче
ского Отечества - священный долг 
гражданина СССР, воинская служба в 
рядах Вооруж. Сил СССР - почётная 
обязанность сов . граждан (cN . Воинская 
обязанность) .  В соответствии с Законоl'f 
СССР о всеобщей воинской обязанности 
все мужчины - граждане СССР - обя
заны проходить действит. военную служ
бу в рядах Вооруж . Сил СССР. Измена 
Родине - тягчайшее преступление перед 
народом ( Конституция СССР, ст. 62). 
Гражданин СССР обязан уважать права 
и законные интересы др . лиц, бЫть не
примиримым к антиобщественным поступ
кам , всемерно содействовать охране об
щественного порядка, заботиться о вос
питании детей, готовить их к общественно 
полезному труду, растить достойными 
членами социалистич . общества; дети об6I
заны заботиться о родителях и оказывать 
им помощь ( Конституция СССР , ст . 
ст . 65, 66). Долг каждого сов. граждани
на - уважать нац. достоинство др.  граж
дан , укреплять дружбу наций И народ
ностей Сов. многонац. гос-ва ( Консти
туция СССР , ст. 64). Интернац. долг 
сов. граждан - содействовать развитию 
дружбы и сотрудничества с народами 
др. стран, поддержанию и укреплению 
всеобщего !'!Ира ( Конституция СССР , 
ст. 69). 

Реальность О. п . , с .  и о .  г.  СССР обес
печивается совокупным действием общих 
(экономич . , политич. ,  идеологич . ,  социаль
но-культурных, организационных) и спец. 
(правовых) гарантий, к-рые постоянно 
углубляются и совершенствуются . Общие 
гарантии - это условия и предпосылки, 
обеспечивающие осуществление сов . граж
данами прав и свобод и исполнение 
ими обязанностей перед обществом и 
гос-вом .  Экономич. гарантиями являются 
социалистич . собственность на средства 
производства , развитие производит. сил 
и социалистич . производств. отношений , 
экономики СССР, составляющей единый 
народнохоз. коl'шлекс, охватывающий 
все звенья общественного производства, 
распределения и обмена . Социалистич.  
общественное производство обеспечивает 
всё более полное у ловлетворение мате
риальных и духовных потребностей сов . 
людей. Политич . гарантии - это принад
лежиость всей власти в СССР народу, 
политич . система сов. общества , обеспечи
вающая эффективное управление всеми 
общественными делами в интересах тру
дящихся , руководство КПСС процессом 
коммунистич.  строительства, всё более 
активное участие сов . людей в гос . и об
щественной жизни,  сочетание прав и сво
бод граждан с их обязанностям и  и ответ
ственностью перед обществом . Идеоло
гич . гарантиями являются господствую
щее в СССР марксистеко-ленинское ми
ровоззрение , постоянное повышение уров
ня политич . сознательности сов. людей , 
добровольное и сознательное исполнение 
ими своих обязанностей и общественного 
долга, непримиримость к нарушениям де
мократии, прав и свобод граждан . Со
циально-культурными гарантиями явля
ются социалистич . образ жизни и социа
листич. культура, их дальнейшее разви
тие , повышение общеобразовательного и 
культурного уровня сов .  людей, рост их 
социальной активности. К организацион
ным гарантиям относится деятельность 
гос . органов, общественных орг-ций, др . 
звею,ев политич . системы сов . общества 
по обеспечению полноГQ и всестороннего 
осуществления прав и свобод rраждан и 

исполнения 1ши обязанностей. Реальность 
О. п . ,  с. и о. г.  СССР во многом зависит 
от полноты правоных гарантий, т. е, от 
предусмотренных в правоных актах раз
личного уровня юридич. средств, обеСпе
чивающих реализацию и охрану консти
туц . прав, свобод и обязанностей сов.. 
граждан. Наибольшее значение имеют кон
ституционные нормы,  обязывающие Пра
вительство СССР, правительства союзнЫх 
и авт. республик, l'Iестные Советы нар . 
депутатов обеспечивать охрану прав 
граждан . Одной из действенных форм 
охраны прав граждан является деятель
ность правоохранит. органов. 

О .  п . , с .  и о .  г.  СССР - норNы пове
дения сов. людей, соблюдение к-рых пред
писывается не только Конституцией 
СССР и сов. законами ,  сов . правовой сис
темой в целом , но и КОМl'Iунистич . мо
ралью , социально-политич. принципами 
социалистич. строя , т. е. они имеют не 
только юридич. ,  но и l'ЮральнQ-rюлитич . 
природу . Эти нормы выражают присущее 
развитому социализму всё более гармо
ничное сочетание интересов общества, 
гос-ва и каждого сов. человека, их все
сторонняя реализация., служит решению 
задач коммунистич.  строительства. 

Совокупность всех прав и свобод граж
дан наряду с их обязанностями перед 
обществом и гос-вом является св�tде
тельством того, что коммунистич. идеал 
•Свободное развитие каждого есть усло
вие свободного развития всех � стал фак
тически коренным принцином Сов. гос-ва . 
В соответствии с этим идеалом • . • .  госу
дарство ставит своей целью расширение 
реальных возможностей для приNенения 
гражданами своих творческих сил , спо
собностей и дарований, для всестороннего 
развития личности • ( Конституц�tя· СССР, 
ст. 20). В. А. Захаров, Н. П. Фарберов. 
ОСНО В Ы  ВОДНО ГО ЗА КОНОДА· 
ТЕЛ ЬСТВА СОЮЗА ССР И СО ЮЗ Н ЫХ 
Р ЕС П У БЛ И К  - общесоюзный законо
дательный акт, регулирующий водные 
оmошения на всей территории СССР. 
Приняты Вер х .  Советом СССР 10  дек . 
1970 (•Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1970,  М 50 ,  ст. 566);  введены в 
действие с 1 сент. 1 97 1 .  Указом ПрезидИу
l'Iа Верх . Совета СССР от 7 янв.  1 980 
(• Ведомости Верховного Совета СССР•, 
1980, N2 3,  ст. 43 ) в Основы внесены изме
нения и дополнения в целях приведения 
их в соответствие с Консти:rуцией СССР 
1977 . 

Основы состоят из Преа!'Iбулы п ше
сти разделов (47 статей).  Водные отно
шения в СССР базируются на исключит. 
гос . собственности на воды, что является 
важнейшей предпосылкой рационального 
ведения водного х-ва. Раздел I (Общие 
положения) определяет задачи водного 
законодательства , компетенцию Союза 
ССР и союзных республик в области 
регулирования водных отношений, систе
му органов гос . управления водныl'I фон 
дом . Раздел II регулирует водопользова
ние, закрепляет высший приоритет хоз . 
питьевого водоснабжения населения . 
В разделе I I I  предусмотрены осп . требо
вания по охране вод от загрязнения, засо
рения и истощения . Установлено, что 
сброс сточных вод промышленными,  ком
мунальными и др . предприятиями допус
кается только в сJiучая х ,  если это не при
ведёт к увеличению содержания в водных 
объектах загрязняющих веществ свыше 
установленных норм , и при условии 
очистки водопользователями сточных вод 
до пределов , установленных органами 
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по регулированmо использования и охра
не вод. Согласно Основам запре
щается вводить в эксплуатацию новые и 
реконструированные предприятия , цехи,  
агрегаты, коммунальные и др. объекты, 
не обеспеченные устройствами,  предотвра
щающими загрязнение и засорение , вод 
или их вредное воздействие. Раздел IV по
свящён гос. учёту и планированию ис
пользования вод . В разделе V предус�ют
рена ответственность за нарушение вод
ного законодательства. Раздел VI посвя
щён междунар. договорам СССР. В раз
витие Основ принят ряд пост . Совета 
Министров СССР по вопросам учёта вод, 
выдачи разрешений на водопользование, 
ведения водиого кадастра, регулирова
ния использования водохранилищ и т. п . ;  
в каждой союзной республике приняты 
водuьtе кодексы . 
ОС Н О В Ы  ГРАЖДА Н С КОГО ЗА КО· 
Н ОДАТЕЛ ЬСТ ВА СОЮЗА ССР И 
СОЮЗ Н Ы Х РЕС П У БЛ И К - обще
союзный законодательный акт, содержа
щий основополагающие нормы сов. граж
даиского права. Приняты Верх . Советом 
СССР 8 дек . 1961 и введены в действие 
с 1 мая 1962 (« Ведомости Верховного Со
вета СССР$>, 196 1 ,  Ng 50 , ст. 525).  В даль
нейшем в Основы вносились изменения и 
дополнения , гл . обр. по вопросам автор
ского права («Ведомости Верховного Со
вета СССР$>, 1973,  NQ 9, ст. 138) и между
пародиого частиого права («Ведомости 
Верховного Совета СССР$>, 1977 ,  Ng 2 1 ,  
ст. 313).  Указом Президиума Верх . 
Совета СССР от 30 окт. 1981 (« Ведоl'юсти 
Верхониого Совета СССР$>, 1981 , Ng 44, 
ст. 1 184) в Основы внесены изменения 
в целях приведения их в соответствие с 
Конституцией СССР 197 7 .  

Основы состоят из Преамбулы и восыш 
разделов ( 1 29 статей): I. Общие положе
ния, 11. Право собственности, I I I .  Обяза
тельственное право (включает ряд глав , 
содержащих общие положеиия об обяза
тельствах и нормы о наиболее важных 
договорах и обязательствах), IV. Автор
ское право, V. Право на открытие , VI. 
Право на изобретение , рационализатор
ское предложсине и nромышленный об
разец, VII. Наследственное право, VIII. 
Правоспособность иностр . граждан и лиц 
без гражданства. Применение гражд. за
конов иностр . гос-в и �Iеждунар . дого
воров. 

В Основах дано оnределение предмета 
сов . гражд. права , СJакреплены его со
циалистич. пршщипы и система институ
тов гражд.  права. Основы регулируют 
гражданеко-nравовые отношения как орга
низаций, так и граждан (с учётом особен
ностей этих отношений). Действие Основ 
распространяется также на гражданеко
правовые отношения в сфере внешне
экономич. деятельности :  согласно ст. 3 
Основ отношения по внешней торговле 
и др . видам внешнеэкономич. деятель
ности определяются спец. законодатеш,
ством Союза ССР по этим вопросам и об
щим гражд. законодательством Союза 
ССР и союзных республик . 

Основы разграничивают компетенщио 
Союза ССР и союзных республик н сфе
ре регулирования гражданеко-прановых 
отношений . Общие постановления по это
му вопросу содержатся в ст . 3, согласно 
к-рой гражд. законодательство Союза 
ССР регулирует отношения l'Iежду социа
листич . орг-циями по поставкам продук
ции и капитальному строительству , от
ношения по гос . закупкам с . -х .  продук
ции у колхозов, совхозов 11 др , х-в, отiю-
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шения организаций ж.-д . ,  морского, реч
ного, воздушного, трубопроводного транс
порта, связи и кредитных учреждений с 
клиентурой и между собой , отношения по 
гос. страхованию, отношения, возникаю
щие в связи с открытиями, изобретения
ми,  рационализаторсКИI'I!I предложения
ни, прои . образцами и инымн достиже
ниями науки и техники, а также др. от
ношения , регулирование к-рых отнесено 
Конституцией СССР, Основами и ины
ми законодат . актами СССР к ведению 
Союза ССР. По этим отношениям законо
дательстнои союзных республик могут 
разрешаться вопросы, отнесённые к их 
ведению эаконодательствои Союза СС Р.  

Основы содержат основополагающие 
нор�!ы о всех важнейших институтах 
сов . гражд. права. Эти нормы воспроиз
водятся, конкретизируются и дополня
ются в изданиых в соответствии с Осно
ва!'ш гражданских кодексах союзных 
республик, а также в др. общесоюзных 
и респ . актах гражд. законодательства. 
В ст. 18  Основ изложены правила о по
рядке применепил гражд. законодатель·· 
ства одной союзной республики в др .  
союзной республике. 

В разд . VIII излагаются основные нор
иы сов . междунар . частного права -
о правово�1 статусе иностр . граждан и 
юридич .  лпц в СССР, коллизииииые нор
,мы для договориых и иных обязательств, 
нормы, касающиеся отношений по насле
дованию . Согласно ст. 1 29 Основ, если 
междунар . договором установлены иные 
правила ,  чем те , к-рые содержатся в сов . 
гражд . законодательстве , то применяются 
правила междунар . договора . 

О .  Н. Садиков. 
О С Н О В Ы  ГРАЖДА Н С К О ГО СУДО
П РО И З ВОДСТВА СО ЮЗА ССР И 
СОЮЗ Н Ы Х  РЕС П У БЛ И К - обще
союзный законодательный акт, регули
рующий порядок отправления правосу
дия по zраждаиским делам. Приняты 
Верх. Советом СССР 8 дек . 1961 («Ве
домости Верховного Совета СССР",  1961 , 
.N'• 50, ст. 526),  введены в действие с 1 �щя 
1962.  В Основы вносились изменения и 
дополнення . Указом Преаидиума Верх.  
Совета СССР от 9 окт .  1 979 (� Ведомо
сrи Верховного Совета СССР�о,  1979,  
N. 42, ст. 697 )  в Основы виесены из�tене
ния в целях приведения их в соответст
вие с Конституцией СССР 197 7 .  

Основы состоят и з  шести разделов 
(64 статьи). Содержат обшие положения, 
регла�Iсптируют права п обязанности лиц, 
участвующих в деле , производство дел 
в суде первой , кассационной и надзор
ной инстанций, исполнение судебных ре
шений, гражд . процессуальные права 
иностр . rра,);(дан 11 лиц без гражданства 
11 др . вопросы. 

Основы воспроизводят н коикретиэи
руют провозшашённые Конституцией 
СССР начала оргаиизации и деятельности 
органов юстиции: осуществление право .. 
судия только судо�1 - выборныи, кол
легиальньп'! , с у•Iастием народных за
седателей, независимость судей и нар . 
заседателей и подчинение их только за
кону и др . ;  закрепляют такие важные 
специфич. принципы деятельности по 
осуществлению правосудия, как равно
правие сторон , установление объективной 
истины, диспозитивиость, состяза
тельность,  устность, непосредствен
ность (см . Непосредствеииость судебпо
го разбирательства, Устиость судебпо
го разбирательства), иепрерывиость су
дебиого разбирательства и т. д. Основы 
определяют главные черты многих про
цессуальных институтов и формулируют 
р,яд конкретных пори, имеющих наиболее 

важное значение для гарантии прав 
граждан, орг-ций, Сов .  гос-ва и укреп
ления социалистич . законности . 

Основы обеспечивают единство сов. 
гражд. процессуального права : любые 
др .  союзные и республиканские норматив
ные акты (кроме конституционных), со
держащие правила судебной процедуры, 
должны соответствовать Основам . 

В развитие Основ в каждой союзной 
республике припяты гражданские про
цессуальиые кодексы . В .  I<. Пучишжий. 
О С Н О В Ы  ЖИЛ И Щ НО ГО ЗАКО Н О· 
ДАТЕЛ ЬСТ ВА СОЮЗА ССР И СОЮЗ
Н Ы Х Р ЕСП У Б Л И К - общесоюзный 
законодательный акт , регулирующпй 
жилищные и иные соязанные с ни�ш 
общественные опюшеиия в целях обеспе
чения гараитируеиоrо Конституцией 
СССР права граждан СССР на жилище, 
надлежащего использования и сохран
ности жилищиого фопда. Приняты Верх . 
Советом СССР 24 июня 1981 (« Ведоиости 
Верх . Совета СССР",,  1981 , М 26 , ст. 
834), введены в действие с 1 янв. 1982. 

Основы состоят из Преамбулы 11  семи 
разделов (55 статей) :  I. Общие положе
ния , I I .  Управление 1!ШЛИЩНЫN фондом , 
I I I .  Обеспечение граждан жилыми поме
шениями .  Пользованне жилыми помеще
нияИ11 ,  IV. Обеспе•Jение сохранности жи
лищного фонда , его эксплуатация и ре
монт , V. Ответственность за нарушение 
жилищного :законодательства , VI. Разре
шение жилищных споров, VII.  Заключи
тельные положения . Раздел I I I  включает 
четыре главы . 

Основы [см . Жилищиов законодатель
ство (право)]  регулируют общественные 
отношения, связанные с управлеииен 
жилищным фоидом 11 его эксплуатащ�ей , 
учёто�t граждан , нуждающихся в улуч
zиении жИлищных условий. обеспечеiш
ен их жилыми помещениями в домах ме
стных Советов, гос. , кооп . и обществен
ных предприятий , учреждеиий, орг-ций , 
ЖСК, пользование�! жилыми по�tещения 
ми  на условиях наЙl'Iа, членства в ЖСК, 
в жилых до.щzх, принадлежащих гражда
нам на праве личной собственности, а так
же предусматривают подведомственность 
разрешения жилищных споров , порядок 
применения к жилишным отношениям 
правил междунар. договоров . 

Основы расширили ко.�-шетенцию Сою
за ССР в регулировании жилищных от
ношений, повысили уровень нравового 
регулироваиия отношеиий по предоставлес 
нию жилых помещений, перестроили сис
тему актов жилишного законодательства , 
привели в соответствие со с т. 44 Конетиту 
ции СССР действующее жилищное за
конодательство, устранив имевшиеся в 
нём несоответствия провозrлашёшюNу в 
Конституции СССР праву иа ЖИЛU11.1,е, 
повысили гарантии осуществления консти
туционного права сов . граждан на жили
ше , установив устойчивость пользования 
жилым помещением, а также принцип в 
основном посеNейного заселения квартир 
в домах гос. и общественного жилищного 
фонда . Основы ослабили влияние тру до
вых отношений на пользование жилыи 
помещением в ведомственном жилищном 
фонде , отменив право администрации 
предприятий, организаций важнейших 
отраслей нар . х-ва выселять рабочих и 
служаших, прекративших трудовую 
связь по неуважительным нричинам, из 
домов ведомственного жилищного фонда 
без предоставления др . жилья. Ими 
исчерпывщоще установлены основаиия 
выселеиия из жилых помещений в домах 
гос . и общественного жилищного фонда 
без предоставления др . жилого помеще
ния, р�сширен судебнь1й порядок защиты 



жилищных nрав граждан . Основы рас
прострапили нормы договара иай.ма жи
лых по.мещеиий на наё�1 помещений в до
мi!.х , принадлежащих колхозам , общие 
основания улучшения жилищных усло
вий в roc . и общественном жилищном 
фонде на граждан - собственников 
жилых домов и пайщиков ЖС К и членов 
их се�1ей.  Повышены требования к жило
�'У помещению, учитываются заслуживаю
щие уважения интересы семьи, получаю
щей жилую площадь .  Установлен поря
док , ПО К-рО�!У ВОЗl'IСЩение СТОИl'ЮСТИ СНО · 
с имых лля гос . и общественных нужд жи
лых доl'юв, принадлежащих гражданаl't 
па нраве личной собственности ,  осуще
ствляется в nолном объёr-1е.  

Основы (ст . 7 )  выделили группу важ
нейших жилищных прав : право на полу
ченне жилого IЮl'!ещения в домах гос . и 
общественного жилищного фонда, в до
нах ЖСК, право бессрочного пользова
н и я  жилым помещением в этих фондах, 
право личной собственности на жилой 
доl'! . Эта группа конкретных жилищных 
прав входит в механизм обеспечения кон
ституционного nрава на жилище . 

Субъекта�ш права па жилище Я8ЛЯ
ютсл также 11 л ица , Иl'lеющис право л ишь 
на временнос проживание , - пользовате
ли жилых поl'tсщений спец . назначения 
(служебпых жилых по.мещеиий и обще
житий), подитtu.матели в домах гос . или 
общественного жилищного фонда, папи
матели жилых nомещений в индивидуаль
!ЮМ жилищном фонде и в домах ЖСК, 
поскольку они наделены правом на полу
чение жилого nомещения в бессрочное 
пользование в домах roc. или общест
венного жилищного фонда , приобретение 
в бессрочное пользование кооп . к вар
тиры или в собственность жилого дома 
(части дома). 

На базе Основ в союзных ресnубликах 
приняты жилищиые кодексы . 

В. Н. Литовкип. 
ОСНО В Ы  ЗА КО Н ОДАТЕЛ ЬСТВА 
СО ЮЗА ССР И СО ЮЗ Н Ы Х  РЕСП У Б
Л И К - 1 )  совокупность принципов и 
важнейших норм , в соответствии с к-рыl'ш 
строится законодательство по определён
ной отрасли права; 2) Закон , припятый 
Верх . Советом СССР для установления 
единства в правоном регулировании тех 
или иных обществ . отношений. 

В силу федеративного характера СССР 
сов . право призвано выражать волю tl 
интересы как всего народа , так и народа 
каждой входящей в СССР союзной рес
публики. Важное условие гармоничного 
развития сов . права - обеспечение взаи
мосвязи и взаи!'юзависимости законода
тельства Союза ССР и союзных ресnуб
лик, соответствие республиканского за
конодательства законодательству обще
союзному . Это достигается, в частности, 
путё!'I чёткого разграничения в Конститу
ции СССР коl'шетенции Союза ССР и 
союзной республики в сфере законода
тельства , а также путён издания Основ 
:�аконодательства . Впервые Основы как 
специфич. для сов . Федерации форма об
щесоюзного закона были использованы в 
1 924, когда в соответствии с Консти
туцией СССР 1 924 ЦИК СССР принял 
Основы судоустройства, Основные нача
ла уголовного законодательства , Основы 
уголовного судопроизводства, Общие 
начала землепользования и землеустрой
ства Союза ССР и союзных республик . 

С 1958 Верх . Совет СССР принял 16 
законов об Основах законодательства, 
припятню каждого из них предшествовала 
глубокая научная nодготовка и, как пра
вило, всенародное обсуждение проектов. 
Действуют. следующие Основы законода-

тельства Союза С С Р  11 союзных ресnуб� 
л и к :  Основы зе!'Iельноrо законодатеш,
ства (приняты 1 3  дек . 1968 , введены в дей
ствие с 1 июля 1969), Основы водного 
законодательства (приняты 10 дек . 1970,  
введены в действие с 1 сснт . 1 97 1 ), Осно
вы законодательства о здравоохранении 
(приняты 19  дек . 1969, введены в действие 
с 1 шоля 1970), Основы законодательства 
о народном образовании (приняты 19 июля 
1973, введены в действие с 1 янв. 1 974), 
Основы законодательства о труде (приня
ты 15 июля 1 970,  введены в действие с 
1 янв. 197 1 ), Основы законодательства о 
судоустройстве в СССР (прщ1яты 25 дек. 
1958; действуют в ред. от 25 июня 1 980), 
Основы гражданского законодательства 
(nриняты 8 дек . 1 96 1 ,  введены в действие 
с 1 ная 1962), Основы законодательства 
о браке и семье (приняты 27 июня 1968 , 
введены в действие с 1 окт .  1968), Осно
вы гражданского судопроизводства (при
няты 8 дек . 1 96 1 ,  введены и действие 
с 1 мая 1 962), Основы уголовного законо
дательства (приняты 25 дек . 1 958), Ос
новы уголовного судопроизводства (при
няты 25 дек . 1958), Основы исправитель
но-трудового законодательства (nриняты 
1 1  июля 1 969, введены в действие с 1 
нояб . 1969), Основы законодательства о 
недрах (приняты 9 июля 1 975, введены 
в действие с 1 янв . 1 976),  Основы лсс1юго 
законода:телr,ства (приняты 1 7  июня 
1977 ,  введены в действие с 1 янв . 1978),  
Основы законодательства об адl'lинистра
тивных nравонарушениях (приняты 23 
окт. 1980, введены в действие с 1 1\!арта 
1 981 ) ,  Основы жилищного законодатель
ства (приняты 24. июня 1 98 1 ,  введены в 
действие с 1 янв. 1 982). 

Кодификация законодательства , осу
ществляемая на базе Конституции 197 7 ,  
призвана привести сов . законодательство 
в соответствие с потребностями совр . эта
па коl'!мунистич . строительства . Наибо
лее полно эту задачу в сфере общесоюз
ного законодательства решают Основы 
законодатеш,ства кодификационные 
законы по вопросам совмествой кщшетен
ции Союза ССР и союзных республик . 
Основы содержат в систе�1атич . изложе
нии определяющие положения соответСI'в.  
отраслей законодательства и наиболее 
важные нормы по вопросам , к-рыс во всех 
ресnубликах должны решаться одинаково. 
Каждая союзная республика воспроиз· 
водит в своём кодексе законов положения 
и нориы Основ и дополняет их развиваю
щими и конкретизирующи!'Ш нор�1ами,  
отражающими специфические условия 
х-ва , быта, жизни республики .  С!'! .  так
же статьи о6 Основах законодательства 
по отдельным отрасляl'l . 
8 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик , М . ,  1 !182 .  
О С Н О В Ы  ЗА КОНОДАТЕЛ ЬСТ ВА 
СО ЮЗА ССР И СО ЮЗ Н Ы Х  РЕСПУБ
Л И К  О Б РА К Е  И С Е М ЬЕ - общесоюз
ный законодательный акт, регулирую
щий отношения, к-рыс вытекают из бра
ка и принадлежности к сеиье. Приняты 
Верх . Советои СССР 27 июня 1 968, вве
дены в действие с 1 окт . 1968 (• Ведомости 
Верховного Совета СССР•,  1968, N> 2 7 ,  
ст . 241 ) .  Указом Президиуr-ш Верх . Сове
та СССР от 9 окт . 1979 (• Ведомости Вер
ховного Совета СССР�, 1 979,  М 42, ст . 
696) в Основы в соответствии с Консти
туцией СССР 1977 внесены изменения и 
доnолнения . Основы устанавливают за
дачи и принциnы законодательства о бра
ке и семье, определяют круг регулиру
емых отношений и решают важнейшие 
вопросы брака и семьи, к-рые требуют 
единообразного разрешения на всей тер
ритории СССР. На базе Основ во всех 

союзных республиках приняты Кодексы 
о браке и семье. 

Основы состоят из Преамбулы и пятg 
разделов (39 статей) .  Согласно Основа!'! 
(ст . 1 )  задачами сов. законодательства 
о браке и семье являются: дальнейшее укс 
репление сов . семьи, основанной на nрин
ципах коl'!иунистич . морали;  поетроение 
ссNейных отношений на добровольном 
брачноl\1 союзе, на свободных от матери
альных расчётов чувствах взаимной люб
ви, дружбы и уважения всех членов сес 
ньи;  воспитание детей сеr-1ьёй в органи
ческом сочетании с общественным вocnитa
НifCl'I в духе преданности Родине , ко�lму
нистич.  отношения к труду и подготовка 
их к активнш1у участию в строительстве 
ком�1унистнч .  общества; всемерная охра
на ИН·тересов матери и детей, обеспечение 
счастливого детства каждому ребёнку; 
окончательное устранение вредных nере
житкои и обычаев прошлого в СС!'Iейных 
отношениях ; воспитание чувства ответ
ственности перед семьёй . 

Как всё сов . законодательство, Основы 
исходят из nринциnа пошюго равнопра
впя граждан , независимо от происхож
дения, социального и имущественного 
положения , расовой н нац. принадлеж 
ности, пола , образования, языка, отно
шения к религии, рода и характера за
нятнй, Nеста жительства и др. обстоя
J сльств . Равноправие женщины с муж
чиной в семейных отношениях имеет 
исключительно важное значение , по
скольку до Великой Октябрьской социа
листич . революции иNенно в этих от
ношениях особенно проявлялось зави
симое , подчинённое положение женщи
ны. Точно так же Иl'!енно для законода
тельства о браке и семье особое значение 
имеет общее nоложение об отделении 
церкви от гос-ва, т .  к .  до революции воп
росы заключения брака и развода регу
лировались исключительно церковными 
правилаl'IИ, к-рыс освящали и закрепля
ли неравноправие полов . Разделы Основ 
регламентируют порядок и условия за
ключения и расторжения брака,  личные и 
имуществ . отношения супругов, взаимные 
права и обязанности членов семьи, в т. ч .  
вопросы усьтовлеиия, опеки и попечи
тельства, порядок регистрации актов 
граждапского состояиия . Спец. раздел 
Основ регламентирует порядок пр!шене
иия сов . законодательства о браке и семье 
к иностр . гражданаl'r и лицам без граждан
ства, порядок при!'rенения законов о браке 
и семье нностр . гос-в и l'lеждунар. дого-
воров. А . И . Пергамепт. 
О С Н О В Ы  ЗАКО Н ОДАТЕЛ ЬСТВА 
СО ЮЗА ССР И СОЮЗ Н Ы Х  Р ЕСПУ Б• 
Л И К  О ЗДРА ВООХ РА Н Е Н И И - об
щесоюзный законодательный акт, регу
лирующий обществеиные отношения в 
области охраны здоровья населения. 
Приняты Верх . Советоl\1 СССР 1 9  дек . 
1 969 (• Ведомости Верховного Совета 
СССР �, 1 969, N> 52,  ст. 466 ) ,  введены 
в действие с 1 июля 1970.  Указом Прези
диума Верх . Совета СССР от 18 июня 
1979 (• Ведомости Верховного Совета 
СССР� , 1979,  М 25 , ст . 438)  в Основы 
бы,11и внесены изменения и дополнения 
в целях приведения их в соответствие с 
Конституцией СССР 1977 . В Основах 
впервые кодифицированы многочисл . 
законодат . акты в области здравоох
ранения , а нек-рые принципы сов . здра
воохранения получили в них дальнейrпее 
развитие и правовую регла!'Iентацию. 

Основы состоят из Преамбулы и девя
ти разделов (55 статей).  В Преамбуле и 
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р·_щ'(еле 1 (Общие положения) закрепле
Н !>! принципы сов . здравоохранения, цели 
n qсiювы ero организации ,  комnетенция 
t:otoзa ССР и союзных республик в этой 
области .  Согласно ст . 1 Основ законода
тельство Союза ССР и союзных респуб
лик о здравоохранении регулирует об
щественные отношения в Области охраны 
здоровья населения в целях обеспечения 
гармоничного развития физич . и духовных 
сил, здоровья , высокого уровня трудо
способности и долголетней активной жиз
ни граждан ; предупреждения и снижения 
заболеваемости , дальнейшего сокрашения 
инвалидности и снижения с�1ертности; 
устранения факторов и условий, вредно 
влияющих на здоровье rраждан . Опреде
дены органы,  руководящие делом здраво
охранения в СССР, их подведомствен
ность, порядок организации и развития 
сети учреждений здравоохыанения . Ру
ководство ,делом здравоохранения осу
ществляют высшие органы гос . власти и 
О{!Ганы гос. управления Союза ССР, со
�Iых н авт . республик, местные Советы 
нар . денутатов и их исполкомы , а также 
Министерство здравоохранения СССР и 
министерства здравоохранения союзных 
и авт. республик . , 

Согласно Основам охрана здоровья на
селения является обязанностью всех гос . 
органов , предприятий , учреждений , ор
ганизаций .  Профсоюзы, кооп . орг-ции ,  об
щества Красного Креста и Красного По
лумесяца и др . общественные орг-ции 
nринимают участие в обеспечении охраны 
здоровья населения . Вместе с тем на 
{Раждан СССР возложена обязанность 
l!lережно относиться к своему здоровью 
и здоровью др . членов о($щества. . 

В развитие конституционного права ua 
охран.у здоровья Основы устанавливают, 
что граждане· СССР обеспечиваются бес
платной общедоступной квалифициров. 
цед. по�ющью, оказываемой гос . учреж
дения�ш здравоохранения , а также систе
мой социально-экономич .  и медико-сани
тарных мер: nлановым развитием сети 
учреждений для лечения и укрепления 
здоровья граждан ; развитием и совер
шенствованием техники безопасности и 
цроизводств .  санитарии; проведением 
Широких профилактич . мероприятий ; ме
рами по оздоровлению окружающей сре
ды ; особой заботой о здоровье подрастаю
шеrо поколения (включая запрещение 
детского труда , не связанного с обуче
нием и трудовым воспитанием); развёр
тыванием науч. исследований, направ
ленных на предупреждение и снижение 
заболеваемости,  на обеспечен'��! долголет
ней активной жизни сов.  граждан . 

В- разделе I I  впервые чётко реглаi>Iенти
рован порядок допуска к мед .  и фарма
цевтич . деятельности как граждан СССР, 
так и иностр. граждан и лиц без граждан
ства: к мед . и фармацевтич . деятельности 
допускаются лица , получившие спец. 
подготовку и звания в соответств. высших 
и средних спец. учебных заведениях . 
Впервые установлено, что граждане 
·СССР, закончившие высшие мед. учеб
ные заведения СССР и получившие зва
ние врача, приносят присягу врача Сов . 
Союза. Раздел I I  содержит также нормы, 
регламентирующие обязанность сохране
ния мед . и фармацевтич . работниками 
врачебной тайны, порядок установления 
их нрофессиональных обязанностей, прав 
и льгот их ответственность за нарушение 
профес�иональных <?,()язанностей и т. д .  

Раздел I II  посвящен вопросам санитар
но-эпидемического благополучия населе-
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н и я ,  к-рое обеспечпвается проведениеN 
комплексных санитарно-гнгиенич.  и са
нитарно-противоэпиде�!ич . Nеропршпий 
и системой гос. санитарного · надзора. 
Определены полномочия и задачи орга
нов и учреждений санитарно-эпидемиоло
rич. службы и санитарные требования, 
предъявляе�1ые к планировке и застрой
ке населённых пунктов, к заселению жи
лых помещений, хозяйственно-питьевому 
водоснабжению,  при производстве, обра
ботке, хранении, транспортировке и реа
лизации продуктов питания . Установлена 
обязанность всех ведомств согласовы-вать 
стаидарты и технич . условия с органами 
здравоохранения, соблюдать санитарные 
правила содержания производств. nоме
щений, жилых и иных зданий и террито
рий и обесnечивать меры по очистке и 
Обезвреживанию пром . и коммунально
бытовых выбросов, а также по nредуnреж
дению и устранению шума. Предусмотре
на обязанность проведения nредварит. 
мед. осмотров nри nоступлении на работу 
на предnриятия пишевой пром-сти, обще
ственного питания и торговли, водопро
водных сооружений , лечебно-профилак
тич. и детских учреждений, животноводч . 
ферм и нек-рых др . предприятий, органи
заций, учреждений с вредными условия
ми труда. Установлены меры по преду
преждению и ликвидации инфекционных 
заболеваний и по гиrиенич . воспитанию 
населения . Больные инфекционными 
болезнями, представляющие опасность 
для окружающих , подлежат обязатель
ному стационарному лечению, а лица, 
имеющие контакт с инфекционными боль
ными, - карантину. 

В разделе IV (Лечебно-профилакти
ческая помощь населению) определены 
виды этой помощи (специализиров. мед . 
помощь в поликлиниках, бОльницах , 
дисnансерах и др. лечебно-nрофилактич . 
учреждениях, а также скорая мед. по
мощь и �1ед. помощь на дому); определён 
порядок оказания гражданам лечебно
профилактич. помощи, порядок приме
невил l'Iетодов диагностики, лечения и 
лекарств . средств , хирургич . в�Iешатель
ства, спец. мер профилактики и лечения . 
Впервые законодательно решён вопрос об 
обязанности предприятий, организаций 
и учреждений содействовать мед . работ
никам в оказании граждана�r лечебно
профилактич. помощи, а также о праве 
врачей и др . мед . работников бесплатно 
использовать в случаях, угрожающих 
жизни больного, любой вид транспорта . 

Раздел V (Охрана материнства и дет
ства) устанавливает гарантии охраны здо
ровья матери и .ребёнка (организация ши
рокой сети женских консультаций ,  ро
дцльных домов , санаториев , домов отды
ха для беременных женщин и женщин с 
детьми ,  яслей-садов и др . детских учреж
дений, предоставление женщине оплачи
ваемого отпуска по беременности и родам , 
выплата пособий по случаю рождения ре
бёнка и по уходу за больным ребёнком , 
и т. д . ), обеспечения беременных женщин 
и новорождённых мед . помощью и т. д .  

Раздел VI Основ посвящён вопросам са
наторно-курортного лечения ,  организации 
отдыха, туризма и физич. культуры. 
В разделе VII регламентирован порядок 
проведения различных форм медицинской 
экспертизы, в т. ч. судебно-медицинской 
и судебно-психиатрической . Порядок 
оказания лекарств. и протезной помо
щи населению, а также порядок обе
спечения контроля за производством ле
карств. средств регламентируется в раз
деле VIII .  IX раздел касается соотноше
ния Основ и правил междунар. дого
воров СССР. 

О С Н О В Ы  З А К О Н ОДАТ ЕЛ Ь С Т ВА 
СОЮЗА С С Р  И СОЮЗ Н Ы Х  Р Е С П У Б
Л И К  О Н А Р ОД Н О М  .ОБРАЗО ВА
Н И И  - общесоюзный законодательньиi 
акт, регулирующий обществеиные отно
шения, возникаюшие при осуществлеюш 
гражданами предусмотренного Консти
туцией СССР (ст . 45) права на образова
ние, и управление системой нар . образо
вания, обесnечивающей реализацию эm
го ,права . Приняты Верх . Советом СССР 
19 июля 1973 (• Ведо�юсти Верховноrо 
Совета СССР•, 1973,  М 30, ст. 392), вве
дены в действие с 1 янв. 1974.  Указо�1 
Президиума Верх . Совета СССР от 1 4  
авг. 1979 (•Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1979, N2 34, ст. 554) в Основы 
были внесены ИЗ1>1енения и дополнения 
в целях приведения их в соответствие с 
Конституцией СССР 1977 .  

Основы состоят из Преамбулы и 14  
разделов (65 статей). Основы законода
тельно закрепили общие принципы ор
ганизации нар . образования , кодифици
ровали действующее законодательство, 
обобщили опыт' воспитания и обучения 
молодёжи в СССР, обеспечили единство 
системы законодательства в области об
разования . В Преамбуле отмечается, 
что впервые в истории человечества в 
СССР создана подлинно демократич . сис
тема нар . образования . Граждане СССР 
имеют реальную возможность получения 
среднего и высшего образования, а также 
работы в соответствии со специальностью 
и квалификацией . Цель нар . образо
вания в СССР - подготовка высокооб
разованных, всесторонне развитых 
активных строителей ком�1унистич. об
щества . В Основах (ст . 4) закреплены та
кие принципы нар . образования , как ра
венство всех граждан СССР в получении 
образования ; осуществление всеобщего 
обязательного среднего образования моло
дёжи; roc . и общественный характер всех 
учебно-воспитательных учреждений ; сво
бода выбора языка обучения : обучение на 
родном языке или на языке др . народа 
СССР; бесплатность всех видов образо
вания, светский характер образования , 
исключающий влияние религии ,  и др. 

В соответствии с Основами ведению 
СССР в лице его высших органов гос . 
власти и управления подлежит: установ
ление общих принципов руководства и 
управления нар . образованием ; уста
новление общесоюзных планов разви
тия нар . образования и планов подго
товки квалифициров. рабочих и спе
циалистов для нар .  х-ва ; руководство 
о_рганами нар . образования Союза 
ССР; управление учебно-воспитатель
ными, н .-и .  учреждениями и предприя
тиями системы нар . образования союзного 
подчинения; установление типов учеб
ных заведений и др. учреждений нар. 
образования, утверждение положений 
(уставов) о них, установление возраста 
приёма в учебные заведения и сроков обу
чения в них; организация ,  реорганиза
ция и ликвидация высших учебных за
ведений ,  а также средних специальных , 
профессионально-технических учебных 
заведений, общеобразовательных школ 
союзного подчинения и т. д. (ст. 6). 

Право на образование прежде всего 
обеспечивается единой системой нар. об
разования, включающей: дошкольное 
воспитание , общее среднее образование, 
внешкольное воспитание, профессиональ
но-технич. образование , среднее спец . 
образование и высшее образование. Ос
новы определяют для каждого элемента 
системы нар . образования соответствую
щий вид учебно-воспитательных учрежде
ний, определяют их задачи и правовое 



.положение. Так·, дошкольное восnитание 
осуществляется в детских дошкольных 
учреждениях (детских яслях, детских са
дах ,  яслях-садах общего и спец. назначе
ния и др . детских дошкольных учрежде
ниях). Они помогают семье в воспитации 
детей и подготавливают их к обучению в 
шкале. 

Общее среднее образование обеспечива
ется систеl'юй школ . Их задачи ,  виды 

. и правовое положение определены 
ст. ст . 17·-28 Основ. Внешкольное воспи
тание осуществ.1,1яется в Дворцах и Домах 
пионеров, станциями юных техников , 
юных натуралистов, юных туристов , 
детскими библиотеками, спортивными,  

· художественными, музыкальными шко
лами и др . воспитательными учреждени
ями. Их цель - ортанизация культур
ного отдыха учащихся и всестороннее 
развитие их способностей и склонностей, 
воспитание обществ. активности и т. п . 
(ст . 29) .  

Содержание профессионально-технич . 
образования и задачи учебных заведений , 
в к-рых оно осуществляется , их правовое 
положение определены в ст. ст . 30-34 
Основ, среднего специального - в ст. 
ст. 35-39, высшего - в ст. ст . 40-45 . 

Основы определяют также права и обя
занности учащихся и студентов, регули
руют порядок подготовки педаrоrич . кад
ров, педаrоrич. деятельность и профессио
нальные права и обязанности педагоги
ческих работников , предусматривают 
права и обязанности родителей и лиц, их 
заl'!еняющих, по воспитанию и обучению 
детей . Спец. раздел Основ посвящён 
учебно-материальной базе учреждений 
нар . образования . 

Основы предусматривают также уча
стие предприятий , учреждений и органи
заций в развитии нар . образования, их 
содействие рабочим, колхозникам и слу
жащим в получении образования, в укреп
лении учебно-материальной базы учеб
но-воспитательных учреждений . Ст. 63 
Основ устанавливает порядок ответст
венности за нарушение законодательства 
о нар . образовании .  Права иностр . граж
дан и лиц без гражданства на получение 
образования в СССР, а также соотноше
ние сов . законодательства с нормами 
междунар . договоров СССР предусмот
рены ст . ст. 64 , 65 Основ . 

А . И. Цепин. 
ОСНО В Ы  ЗАКО НОДАТ ЕЛ ЬСТВА 
СОЮЗА ССР И СОЮЗ Н Ы Х  Р Е С П У Б
Л И К  О Н ЕД РАХ - общесоюзный зако
нодательный акт, регулирующий общест
венные отношения в области использова
ния и охраны иедр на территории СССР. 
Приняты Верх.  Советом СССР 9 июля 
1975 (• Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1975, .Ni! 29, ст. 435) ,  введены 
в действие с 1 янв. 1976. Указом Прези
диуl'Iа Верх . Совета СССР от 20 сент. 
1979 (• Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1979, М 39, ст . 643) в Основы 
внесены изменения и дополнения в целях 
приведения их в соответствие с Конститу
цией СССР 1 9 7 7 .  

Основы состоят и з  Преамбулы и 1 1  раз
делов (51 статья) .  Они закрепляют иск
лючительную гос. собственность на недра,  
определяют компетенцию Союза ССР и 
союзных республик по регулированию 
горных отношений, права и обязанности 
органов государственного управления 
в области использования и охрацы недр , 
а также важнейшие правила пользова
ния недраl'lи .  

Установлено, что пользователями недр 
!'югут быть гос . ,  кооп . ,  обшеств.  предприя
тия (организации , учреждения) и граж
дане СССР ,  а в случаях, предуемот-

О 1 5  Юридич. энц . словарь 

ренных законодателы!твt'11'1 , - и иные ор
ганизации и лица . В зависимости от прав, 
обязанностей, порядка и условий предо
ставления недр различают : пользование 
недрами для геологич .  изучения ; для до
бычи полезных ископаемых;  в целях, не 
связанных с добычей ископаемых (напр. ,  
строительство сооружений для подзем
ного хранения материалов, захоронение 
вредных вешеств и отходов произ-ва, 
сброс сточных вод). 

Пользование недрами - бессрочное или 
времеиное (не св . 1 0  лет) - допускается 
лишь по разрешениям специально уполно
I'!Оченных гас. органов . Для добычи по
лезных ископаемых недра предоставляют
ся в пользование в порядке горного отво
да. Пользователи не вправе изменять 
целевое назначение предоставленных им 
участков. Одна из оси . обязанностей поль
зователей недр - рациональное и комп
лексное их использование и охрана, бе
режное отношение к запасам полезных ис
копаемых,  а также обеспечение охраны 
атмосферного воздуха , лесов, вод и др . 
объектов окружающей природной среды 
от вредНого влияния работ, связанных с 
пользованием недрами .  Поскольку дея
тельность человека в недрах происходит 
в опасных природных условиях , Основы 
устанавливают ряд правил по обеспече
нию безопасности раб<.>тающих и окружа
ющего населения . 

В Основах детально регламентированы 
порядок гос . учёта недр, надзора и конт
роля за их использованием и охраной , 
определён также порядок разрешения 
споров по вопросам пользования недра
ми, установлена ответственность за нару
шение горного законодательства . См.  так
же Горное зак.оиодательство, Горный 
отвод, Кодекс о недрах. 
О С Н О В Ы  ЗА КОНОДАТЕЛ ЬСТ ВА 
С О Ю.ЗА ССР И СОЮЗ Н Ы Х  Р ЕС П УБ
Л И К  О СУДОУСТ Р О Й СТ В Е  В 
СССР - общесоюзный законодательный 
акт, содержащi{Й оси . нормы о судоуст
ройстве в СССР. Основы приняты Верх . 
Советом СССР 25 дек . 1958 . Законоl'l 
СССР от 25 июня 1980 в Основы законо
дательства о судоустройстве 1958 внесе
ны изменения 1{ дополнения , вытекаю
щие I{З Конституциl{ СССР 1977,  утверж
дена их новая редакция (• Ведомости 
Верховного Совета СССР>,  1980, N2 27,  
ст . 545) .  

Основы состоят из  трёх разделов : I .  
Общие положения , I I .  Судебная сцстема , 
I I I .  Судьи и народные заседатели . В Ос
новах закреплены задачи суда , порядок 
осуществления правосудия по гражд. и 
уголовным делам, деNокраТI{Ч. принципы 
органl{зацi{И и деятельности суда - ра
венство граждан перед законом 1{ cyдol'l, 
право граждан на судебную защиту, об
разование всех судов на началах выбор
ности, незавl{симость судей 1{ подчине
ние их только закону, открытое разбl{ра
тельство дел во всех судах , обеспечение 
обвиняемому права на защиту 1{ др . 
Впервые дана развёрнутая формулировка 
законодательных актов, К"РЫМI{ опреде
ляется судоустройство в СССР. 

В соответствl{l{ с общесоюзными зако
нами о прокуратуре в СССР, об адвока
туре в СССР, М ин-ве ЮСТИЦI{И СССР 
Основы в числе оси. принципов правосу
дия называют надзор прокурара за I{С
полнением законов при рассмотрениl{ дел 
в судах ; определяют задач!{ адвокатуры 
в судопроизводстве по гражд. и уголов
ным делам, формы органl{зационного ру
ководства судами.  

В разделе • Судебная система> указаны 
все суды Союза ССР и суды союзных рес
публик, порядок избранl{я, их полномочия 

'и · состав . - ·Определены 1'реб<.>вания,  
предъявляе�1ые к кандидатам в судьи и 
нар . заседатели, закреплён принцип не
прикосновенности судей и нар . заседа
телей. Установлено, что судьи и нар. 
заседателl{ моrут быть досрочно Л!{Шены 
своих полномоч!{Й не иначе как по отзы
ву избирателей или органа, их избравше
го, либо в силу приговора суда; <;форму
лированы общие положения, касаiQщиеся 
отзыва судей и нар. заседателей, дисци
плинарной ответственности судей. 

Общие принципl{альные положения ор
ганизации судов, закреплённые в Осно
вах , конкретизированы в Законах союз
ных республi{К о судоустройстве (напр. , 
Закон РСФСР • О  судоустройстве 
РСФСР > 1981 - • Ведомости Верховно
го Совета РСФСР>, 1981 , .Ni! 28 , ст. 976 ) .  
К компетенцl{и союзных республик Ос
новы относят, напр . ,  определение объёма 
ПОЛНОМОЧI{Й Пре31{ДИУМОВ И пленумов 
Верх. судов союзRЫх республик, порядка 
отзыва и досрочного освобожденl{я су
дей и нар . заседателей ,  а также дисци
плинарной ответственности судей судов 
союзных республик . 
ОСНО В Ы  ЗА КО НОДАТЕЛ ЬСТВА 
СО ЮЗА ССР И СОЮЗ Н Ы Х  РЕСП У Б
Л И К  О ТРУДЕ - общесоюзный законо
дательный акт, регулирующий трудовые 
отношения рабочих и служащих . Принлты 
Верх . Советом СССР 15  июля 1970 (• Ве
домостl{ Верховного Совета CCCli'>, 1970, 
.Ni! 29, ст. 265) и введены в действие с 1 
янв . 197 1 .  В дальнейшем в Основы вно
сились l{зменения и дополнения (• Веда
мост!{ Верховного Совета СССР>, 1973,  
м 33, ст. 440; 1977,  м 41 , ст. 619;  
1980, .J'{g 3,  СТ. 41 ; 198 1 ,  .J\Ii! 36, СТ . 1032 ; 
1982 , »- 19 ,  ст . 318 ;  1983, м 33 , ст . 507). 
Указом Президl{ума Верх.  Совета СССР 
от 12 �tарта 1 980 (• Ведомости Верхов
ного Совета СССР>, 1980 , ..!'1Ю 1 2 , с;т. · 214) 
в Основы внесены изменения и дополне
ния в целях приведения их в соответст
вие с Конституцией СССР 1977 . 

Основы закрепляют наиболее общие и 
существенные положения трудового пра
ва, конкретизация и детализация к-рых 
осуществляется с помощью текущего за
конодательства СССР, КЗоТ и др . актов 
трудового законодательства союзных 
республi{К , Основы обеспечивают един
ство в регулировании трудовых отноше
НI{Й на всей территории СССР; закрепля
ют ряд программных положений , опреде
ляющих дальнейшие перспектины раз
вития законодательства о труде. 

Основы законодательства о труде со
стоят из ,Лреамбулы, в к-рой сформули
рованы общl{е принципы социалистич . ор
ганизациl{ труда , и 15 глав ( 1 07 статей) :  
1 .  Общl{е положения, 1 1. КоллекТЮ\НЫЙ 
договор, I I I .  Трудовой договор , IV. Ра
бочее время 1{ время отдыха , V. Заработ
ная плата . Гарантии и компенсации, VI. 
Трудовая дисциплина, VII .  Охрана тру
да, VIII .  Труд женщин, IX.  Труд �юлоДё
ЖI{, Х. Льготы для раб<.>чих и служащих , 
совмещающих работу с обучением, XI. 
Трудовые споры, XII .  Профессиональ
ные союзы. Участие раб<.>чих и служащi{Х 
в управлениl{ производствоl\1 , XIII .  Госу
дарственное социальное страхование, 
XIV. Надзор и контроль за соблюденl{ем 
законодательства о труде , XV. Заключи
тельные положения (об особенностях ре
гулl{равания труда некоторых категорцй 
рабочих и служащих и о разграничении 
компетенции Союза ССР 1{ союзных рес
публик по вопросам , предуtмотренным 
Основами).  С. А . Свиридов. 
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О С Н О В Ы  ЗА КО Н ОДАТЕЛ ЬСТВА 
СО ЮЗА ССР И СО ЮЗ Н Ы Х  Р Е С П У Б
Л И К  О Б  АД М И Н И СТРАТИ В Н Ы Х  
П РА В О Н А Р У Ш Е НИЯ Х  общесоюз
ный законодательный акт, регламенти
рующий общественные отношения, воз
никающие в связи с nредупреждением и 
пресечением адм . проступков и примене
нием адм . взысканий к лицам, соверша
ющим эти проступки. Приняты Верх. Со
ветом СССР 23 окт. 1980 (• Ведо�>юсти 
Верховного Совета СССР�, 1980, .N.! 44, 
ст . 909), введены в действие с 1 r.1арта 
1981 . 

Основы состоят из четырёх разделов 
(42 статьи) .  В разделе 1 (Общие nоло
жения ) определены задачи законодатель
ства об адм . правонарушениях ,  соотноше
ние компетенции СССР и союзных рес
публик в области законодательства об 
адм. правонарушениях,  установлена обя
занность гос. органов , обществ. органи
заций и трудовых коллективов разраба
тывать и осуществлять мероприятия по 
предотвращению адr-1 . простуnков ,  за
креnлён принцип обеспечения социали
стич. законности при nрименении мер 
воздействия за адм . правонарушения . 
В разделе II (Административное право
нарушение и ад11-шнистративная ответ
ственность) дано определение правонару
шен.ия адмипистратuвпого (проступка) 
как противоправного, виновного (уr.lыШ
ленного или неосторожного) действия ли
бо бездействия, за к-рое законодательст
вом предусмотрена адм . ответственность ; 
установлен возраст (16 лет), с к-рого лицо 
может быть привлечено к адм . ответствен
ности; определены особенности адм . от
ветственности военнослужащих . В э.тоr-1 
Же разделе установлены условия освобож
ценил от адм . ответственности, виды 
адм . взысканий , общие nравила и сроки 
их наложения, условия передачи матери
алов об адм . правонарушении на рас
Сl'Ютрение товарищеского суда, общест
венной организации или трудового кол
лектива : указано, какие обстоятельства 
считаются сиягчающими или отягчающи
ми ответственность за адr-1 . правонару
шения . 

В разделе 1 1 1  (Органы, употюr.юченные 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях) закреплена система 
гос . органов и должностных лиц, уполно
r.юченных рассматривать дела об адм . 
правонарушениях : адr-1 . комиссии при 
исполкомах районных, городских (рай
онных в городах),  поселковых, сельских 
Советов нар . депутатов, исnолкомы nо
селковых ,  сельских Советов нар . депу
татов; районные, городские (районные 
в городах) комиссии по дедам несовер
шенподетних; районные (городские) нар . 
суды (нар . судьи);  органы внутренних 
дел , органы гос. инсnекций и др. ор
ганы (должностные лица),  уполномо
ченные на то законодательными актаr.ш 
СССР. 

В разделе IV (Производство по делам 
об адм. правонарушениях) содержатся 
нормы ,  связанные с производством по 
делам об адм . nравонарушениях : задачи 
производства, порядок составления и 
содержание nротокола о совершении 
адм . nравонарушения ; основания адм . 
задержания, досмотра вещей, изъятия 
вещей и доку1'1ентов; место и сроки рас
смотрения дел . В этом разделе закреп
лены права лиц, nривлекаемых к адм. 
ответственности, обязанности органа или 
должностного лица, рассматривающих 
дела; содержание постановления по де-
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лу, порядок и сроки обжалования и оп
ротестования постановления по делу об 
адм .  nравонарушении, порядок и сроки 
расс�>ютрения жалобы и nротеста, а так
же порядок исполнения постановлений 
о наложении aдl'l . взысканий . 

Л .  Е. Лун.ев. 
ОС НО В Ы  З Е М ЕЛ ЬН О ГО ЗАКО Н О
ДАТЕЛ ЬСТ ВА СОЮЗА СС Р И СОЮЗ
Н Ы Х Р ЕСП У БЛ И К  - общесоюзный 
законодательный акт, регулирующий об
щественные отношения в области исlюль
зования и охраны зе!'Jель .  Приняты 
Верх . СоветоN СССР 13 дек . 1968 (е Ве
домости Верховного Совета СССР� .  
1968, N.! 51 ,  ст . 485) ,  введены в действие 
с 1 июля 1969 . В дальнейшеи в Основы 
вносились изменения и дополнения. Ука
зом Президиума Верх . Совета СССР от 
7 янв . 1980 (• Ведомости Верховного Со
вета СССР•, 1 980, .N.! 3,  ст. 42) в Основы 
внесены IJЗNенения и дополнения в целях 
приведения их IJ соответствие с Конститу
цией СССР 1977 .  Основы установили об
щие нринципиальные положения земеш,
ного законодательства , обязательные 
для всех союзных респубЛJш . 

Согласно Основам задачаr.ш сов . ае
мельного заiюиодательства являются ре
гулирование зе�Jелыiых отношений н 
целях обеспечения в интересах настоя
щего и будущих пеколений научно обосно
ванноi'О, ращюнального испол ьзования 
и охраны зеr.1ель , создан ия условий 
повышения их эффективности, охрана 
прав социалистич . орг-ций и граждан , 
укреnление законности в области земель
ных отношений. 

Основы зеl\tельного законодательства 
состоят из 12 разделов (51 статья).  

Основы закрепляют право исключи
тельной гос . собственности на землю в 
СССР, устанавливают весьма важное 
nоложение о единстве гос . зеr-1ельного 
фонда , дают классификацию составных 
частей этого фонда . что служl(Т основой 
определения правоного режима отдель
ных категорий земель (cl'J . Земельный 
фонд). Основы подтверждают бесплат
ность зе.!lf/lеnодьзования , устанавливаю1· 
его сроки,  определяют nорядок предос
тавления ЗСI'Iель в пользование и закреп
ляют nриоритет с . - х .  землепользования, 
nредусмотрев , что земли,  признанные в 
установленном порядке пригодными для 
нужд сельского хозяйства , прежде всего 
должны предоставляться сельскохозяйст
венным предприятиям ,  орг-циям и учреж
дениям . 

В Основах определены юриди ч .  гаран
тии охраны земель и улучшения их пло
дородия. Предусматривается, что изъ
ятие орошаемых и осушенных земел ь ,  
пашни, участков , аанятых иноголетни
ми плодовыми насаждениями и виног
радниками, культурными пастбищам и 
или сенокосами и пастбищами,  на к-рых 
проведсны работы по и х  коренному улуч
шению, для несельскохозяйственных 
нужд, а также земель , занятых водоох
ранными,  защитными и др . лесами пер
вой группы, для использования в це
JIЯХ, не связанных с ведением лесного 
х-ва, может nроизводиться в исклю
чительных случаях и только по пост. 
Совета Министров союзной республики.  
Особые гарантии установлены для земле
nользования колхозов: изъятие участков 
из земель ,  находящихся в пользовании 
колхозов , может производиться только 
с согласия общих собраний членов колхо
зов (собраний уполномоченных) .  

Основы чётко оnределяют права и обя
занности землепользователей, регулиру
ют вопросы зe.!lf/leycmpoйcmвa, порядок 
разрешения зе!'1ельных споров, возмеще-

ния зеr.шеnользователям убытков , при
чинёниых из ьятиеl'I или вреиенныr.1 за
нятием земельных участков, и др . Ос
новы значительно расшириди права 
местных Советов нар . депутатов в реше
нии Зеl\lеЛЬНЫХ ВОПрОСОВ И ВОЗЛОЖИЛИ иа 
них осуществление гос . контроJIЯ аа не• 
пол ьзованием всех земеJiь .  

Важным положением Основ яв;tястсл 
введение гос . кадастра земельного . 

Большое знач:ение для обеспечения ра
ционального I!СIJОЛ ЬЗОВаИИЯ Зе!'IЛИ IINe
eт ст . 50 Основ , предусr.штриваюшая от
ветственность за нарушение зе!'1ельного 
законодательства . Наряду с адм . и уго
ловной ответственностью за нарушение 
зе�1ельного законодательства , предус
матривается также , что са�>юволыю заня
тые зеиельиые участки возврашаются по 
нх принадлежиости без возмещеюш за
трат , произведённы х  за время незаконио
го пользования . У зеr.шепользо ватсле й ,  
допускающих систематическ ие наруше
ния правил пользования землёй , l'югут 
быть изъяты неправилыю используемые 
ими земельные участки .  Основы предус
натривают, что предприятия , орr- ци и ,  

учреждения и граждане обязаны возl'J е
стить вред , прпчинённый ИNИ в результа . .  
те нарушения зе�1ельного законодатель-
ства . М. П. Ко.JЫР�>. 
ОСНО В Ы  И С П РА В И ТЕЛ Ь НО-ТРУ-
ДО ВО ГО ЗА КО НОДАТ ЕЛ ЬСТВА СО
ЮЗА ССР И СОЮЗ Н Ы Х  Р Е С П У Б
Л И К  - общесоюзный законодательный 
акт, регулирующий общественные отно
шения в области исполнения наказания . 
Приняты Верх.  Советом СССР 1 1  июля 
1969 (с ВедОI\юсти Верховного Совета 
СССР� , 1969 , N.! 29, ст . 247 ) ,  введены в 
действие с 1 нояб.  1969 . В дальнейшеN 
в Основы вносились изменения и допол
нения . Указом Президиума Верх . Совета 
СССР от 13 авг . 1981  (с ВедоNости Верхов· 
наго Совета СССР �.  1981 , N.! 33, ст . 967 )  
в Основы внесены из!'Jенения и дополне
ния в целях приведения их в соответствие 
с Конституцией СССР 1977 .  

Принятие Основ способствовало офор
млению исправительно-трудового права 
в качестве са�>Iостоят . отрасли советского 
права , дальнейшеNу укреплению со
циалистической законности . В соответ 
ствии с Основаl\IИ во всех союзных рес
публиках приняты исправительно-тру
довые кодексы . 

Основы состоят из пяти разделов ( 49 
статей ) .  В разделе I раскрываются за
дач:и и систеиа исправительно-тру давого 
законодательства , формулируются об
щие положения, относящиеся к исполне
нию наказания ; в разделе II закреплены 
общие положения, определяющие нспол
нение наказаний в виде лишения свобо
ды, ссылки,  высылки, исправительны х  
работ без лишения свободы; в разделе 1 1 1 
излагаются порядок и условия исполне

ния наказания в виде лишения свободы; 
а в I I I-A - порядок и условия исnолне
ния условного осуждения к лишению 
свободы с обязат. привлечениеи осуждён
ного к труду и условного освобождения 
из Nест лишения свободы с обязательны!'! 
привлечением осуждённого к труду ; в раз
деле IV определён порядок и условия ис
полнения наказаний в виде ссылки, вы
сылки и исправительных работ без ли
шения свободы; в разделе V установлены 
основания освобождения от отбывания 
наказания, nравила nомощи лицюч, ос-
вобождённым от наказания , наблюдения 
i1 надзора за условно-досрочно освобож
дёнными и освобождёнными из мест ли
шения свободы .  

Основы определяют nринцилы и уста
навливают Общие положения исполне• 



нпя и отбывания уголовного наказания , ховноrо Совет<\ СССР .. , Н Jб9, Ne 29, с т .  
назначае�юrо судон . В Основах подчёр- 249;  1 972 ,  N2 22,  ст. 1 76 ;  1973,  Ne 1 1 ,  ст. 
I<нвается . что исполнение наказа- 1 5 7 ;  1974,  Ni? 16 ,  ст. 245 , Ne 1 8 , ст . 275 
пия должно способствовать искорене- и др . ) . Указом През11диума Верх . Совета 
пию преступности .  Основание!'! отбыва- СССР от 13 авг. 1981 (� Ведомости Вер
ния уголовного наказания и применсния ховноrо Совета СССР»,  19"8 1 ,  2\ii> 33, 
нер 11справительно-тру;ювоrо воздействия ет . 965) в Основы внесены изменения н 
является только приговор суда , вступив- дОIIОJI.Непия в целях приведения их в со
ший в законную силу . Порядок испол- ответствис е Конституцией СССР 197 7 .  
пения кажi\ОГО вида наказания должен Существ . и<�менения внесены в Оеновы 
быть урегулирован законом . Указа�ш liрезидиума Верх . Совета СССР 

Оеновы непоередственно устанавливают от 26 июля и 15 окт . 1 982 (�Ведо�юсти 
в иды исправительно-трудовых учрежде- Верховного Совста СССР '->, 1982, N2 30, 
ний, режин в них, права осуждённых, ст . 572, N1 42, ст . 793).  
а также порядок деятельности учрежде- Основы состоят из 4 ра:.Jделов (47 ста
ниИ и органов, исполняющих нриrоворы , 1 ей ) .  В разделе I Основы фориулпруют 
участие общественности в исправлении задачи сов . уголовного законодательства . 
п перевоспитании осуждённы:х. его исключительную компетенцию опре-

Н. Л. Стручков. делять , какие деяния являются иреступ
ОС Н О В Ы  Л ЕС Н О ГО ЗА КО Н ОДА- ныю1 11 какие наказания прИ!'!енимы к 
ТЕЛ ЬСТ ВА СО ЮЗА ССР И СО ЮЗ- лицам, соверщивщин преступления , уста
Н Ы Х Р ЕС П У БЛ И К - общесоюзный за- навливают спетему уголовных законов 
конодательный акт, регулирующий об- Союза ССР п союзных республик , осно
ществепные отнощения в области исполь- шшия ответствеиuости уголовной и 
эования ,  воспроизводства и охраны ле- освобождения от неё , возраст, по дости
сов . Приняты Верх . Советом СССР 17 женин к-рого она возможна , пределы 
июня 1977 (� Ведомости Верховного Со- действия уголовного закона . 
веш СССР�, 197 7 ,  N• 25, ст. 388), введе- В разделе I I  Основ даётся едннос попя
ны в действие с 1 янв . 1978 . Указом Пре- тие преступлеuия, определяется понятие 
зидиуl'ш Верх. Совета СССР от 16 нояб . стадий преступления , виды соучастия в 
1979 (� Ведомости Верховного Совета нёи, закрепляются институты uеобходи
СССР '->, 1979, N• 47 , ст . 786) в Основы .чай обороны и крайней необходшюстu. 
внесены изменения и дополнения в целях В разделе I I I  содержится характеристика 
прнведения их в соответствие с Консти целей наказания ,  его видов, устанавлива
туцией СССР 197 7 .  На базе Основ во ется важное для эффективной борьбы с 
всех союзных республиках прнняты лес- преступностью понятие особо опасного ре
ные кодексы. цидивиста . Определены также (раздел IV) 

Основы состоят из Преамбулы и семи общие начала назначения наказания -
ра<�делов (5 1 статья) .  В качестве важней- его неотвратимость для преступников и 
ших задач лесного законодательства Ос- справедливость; даны перечии обстоя
новы определяют регулирование лесных тельств, смягчающих ответственность 
соотношений в целях обеспечения ра- (к-рый может быть дополнен законода
ционального использования лесов, их тельствои союзных республик) и отягча
охраны и защиты,  воспроизводства и ющих ответственность (исчерпывающий ) .  
повыщения продуктивности для удовле- В Основах предусмотрена возl\южность 
творения потребностей нар . х-на и на- условного осуждения , условного освобож
селения в древесине ,  другой лесной про- --дения с обязательным привлечением к 
дукци и ,  усиления водоохранных , за- труду, .�псрочки исполнения приrовора; 
щитных, климаторегулирующих, санитар- :.Jакреплен институт условно-досрочного 
но-гигиенических , оздоровительных и освобождения. Всё содержание Основ 
иных полезных природных свойств леса , пронизано стремлениен обеспечить закон
а также в целях охраны прав лесополь- ность, гуманизм и справедливость сов .  
зоватслей . уголовного права. Основы обеспечивают 

Основы закрепляют исключительную единство сов. уголовного законодатель
собственность гос-ва на леса , к-рые сог- ства, его целей, принципов , основных 
ласно Конституции СССР являются все- институтов. УК союзных республик опи
нар . достоянием и могут быть только пре- раются на положения Основ и текстуаль
доставлены в пользование (си .  Леса- но включают те из них, к-рые рещают воп
пользовrтие) . В Основах определён сос- росы, относящиеся к исключительной 
тав единого гос. лесиого фонда, разграни- компетенции Союза ССР. 
чена компетенция Союза ССР и союз- Г. М. Мииьковский. 
ных республик в обдасти регулирования О С Н О В Ы У ГОЛ О В Н О ГО СУДОП РО
лесных отнощений, определены принци- И З ВОДСТ ВА СО ЮЗА ССР И СО ЮЗ
пы ведения лесного х-ва; урегулированы Н Ы Х Р Е С П У БЛ И К - общесоюзный за
вопросы лесопользования (его осн . ви- конодательный акт, регулирующий по
ды ,  права п обязанности лесопользовате- рядок производства по уголЬвныи делам . 
лей и др . ) , воспроизводства и повыщения Приняты Верх.  Советом СССР 25 дек . 
продуктивности лесов - гос. учёта ле- 1 958 (�Ведомости Верховного Совета 
сов , гос . лесного кадастра и порядка ве- СССР�,  1959, N• 1 ,  ст. 15) .  В Основы бы
дения лесоустройства; установлены виды ли внесены изменения и дополнения в це
парушений лесного законодательства, лях приведения их в соответствие с Кон
влекущие уголовную , административную ституцией СССР 1977 (Указ Преэидиума 
или иную ответственность в соответствии Верх.  Совета СССР от 13 авг. 1981 - � Ве
с законодательство!'! .  Отдельный раздел домости Верховного Совета СССР»,  198 1 ,  
Основ посвящён воnросам охраны и за- N• 33, ст. 966), а также ряд дополнений, 
щиты лесов. направленных на расширение процес
ОС Н О В Ы  У ГОЛ О В Н О ГО ЗА КО НО- суальных гарантий , совершенствование 
ДАТ ЕЛ ЬСТ ВА СО ЮЗА С С Р  И СОЮЗ- нек-рых процессуальных у.становлений 
Н Ы Х Р ЕС П У БЛ И К - общесоюзный за- (изменение цодследственности уголовных 
конодательный акт, определяющий прин- дел, порядка предания суду, расширение 
ципы и общие положения сов . уголовного прав участников процесса , регулирование 
законодательства.  Приняты Верх . Сове- процессуальных мер профилактики ире
тои СССР 25 дек . 1958 (� Ведоиости Вер- ступлений и др . ) .  
ховного Совета СССР�,  1959, N• 1 ,  ст. Основы сыграли важную роль в расши
б). В дальнейшем в Основы вносилиси рении процессуальных гарантий и демо
изменения и дополнения (о(Ведоиости Вер- кратизации порядка судопроИЗl!одства. 
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Состоят из сеии разделов (57 статей). 
Раздел I (Общие положения) определяет 
задачи сов . уголовного судопроизводства : 
быстрое и полное раскрытне преступле
ний , изобличение виновных и обеспече
ние правнльного прииенении закона, с 
тем чтобы каждый соверщивший преступ
ленис был подвергнут сnраведливо!'IУ на
казаншо и ни один невиновный не был 
привлечёи к уголовной ответственности 
н осуждён . Уголовное судопроизводство 
призвано сnособствоват!S укреплению 
социалистич. законности и правопоряд
ка, предупреждению и искоренению пре
ступлений, охране интересов общества, 
прав и свобод граждан , воспитанию граж
дан в духе неуклонного соблюдения Кон
ституции СССР и советских <jаконов и ува
жения правил социалистич. общежития . 
Обязанность возбуждения утоловного де
ла и раскрытия преступления возложена 
на су д, нрокурора, следователя и органы 
дознания .  В этои разделе фориулируют
ся правовые нормы,  образующие принци
лы сов . уголовного процесса: осуществле
ние правосудия только судом на началах 
равенства граждан перед законом и су
дом, участие нар . заседателей и коллеги
альность в рассмотрении дел, независи
иость судей и подчинение их только за
кону,  ведение судопроизводства на на
циональном языке , гласность судебного 
разбирательства, обеспечение обвиняе
ному nрава на защиту и др . Основы вос
производят и конкретизируют примени
тельно к утоловному процессу нормы 
Конституции СССР, установивщей под
линно денократич . начала правосудия, 
оnределяющие ero социалистич. природу. 
Основы устанавливают наиболее сущест
венные нориы доказательственного пра
ва , оnределяя круг обстоятельств, подле
жащих доказыванию по уголовному де
лу,  понятие доказательств и правила 
оценки доказательств. 

В разделе II определяется правовое 
положение участников nроцесса - обви
няеиого, защитника , потерпевщего, граж
данского истца и гражданского ответ
чика и устанавливается обязанность 
суда, прокурора , следователя и лица , 
nроизводящего дознание, разъяснить и 
обесnечить права участвующих в деле 
лиц . Последующие разделы содержат 
наиболее принципиальные нормы,  ре
гулирующие процессуальный nорядок на 
различных стадиях судопроизводства: 
раздел III - дознание и nредваритель
ное следствие, раздел IV - производство 
в суде первой инстанции, раздел V 
производство дел в кассационной и над

зорной инстанциях, раздел VI - испол
нение приrовора .  Раздел VII предуснат
ривает процессуальные 1\Iеры предупреж· 
дения преступлений. 

В целои процессуальный порядок , со
здаваемый Основами,  характеризуется 
последовательньш проведением принци
па социалистич . законности, деиократиз
мом, щирокими процессуальными гаран
тиями.  Он создаёт все необходимые усло
вия для рещительной и эффективной 
борьбы с преступностью . Нормы Основ 
обязательны для законодательства союз
ных республик , УПК которых полно
стью соответствуют Основам . 

у Л . С. Кобликов. 
ОСО БО О ПАС Н Ы  И Р Е Ц И ДИ В И СТ 
см. в ст . Рецидивист . 
ОСО Б О Е  М Н Е Н И Е - по сов . праву 
1\!Нение судьи или нар. заседателя, не со
гласного с рещением, приняты�! боль
щинством судей по делу в целом или по 
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отдельным вопросаl't , к-рые должны 
бЫть разрешены судо1'1 при вынесении 
решения, цриговора, определения, по
становления . Право на О. м . - одна из 
гаранmй консmтуционного принцила 
равенства прав судей и нар . заседателей 
и их независимости при осуществлении 
nравосудия . 

О .  м .  излагается в письменном виде 
в совещателыюй комнате до провозгла
шения судом приговора, решения , опре
деления или пьставовления . Оно приОб
щается к делу, но в зале судебного засе
дания не оглашается, что обеспечивает 
тайну совещания судей . УПК Казах. 
ССР (ст. 293) устанавливает, что О . м .  
приобшается к делу в запечатанном кон
верте. Такова практика приобщения О . м .  
к делу и в др.  союзных республиках . 
Судья, оставшийся при О .  м . ,  не вправе 
в связи с этим отказаться от подписания 
приговора, так как все вопросы по делу 
решаются большинством голосов .  С О. м .  
вправе знакомиться судьи вышестоящего 
суда при рассмотрении дела в кассацион
ном или надзорном порядке , а также 
прокуроры, осуществляющие надзор за 
законностью и обоснованностью судеб
ных решений. Судья , оставшийся при 
О. м . ,  вправе сообщить об этом предсе
дателю данного или вышестоящего суда 
с целью проверки дела и решения воп
роса об опротестовании приговора в по
рядке надзора . О. м .  судьи или нар . 
заседателя судебной коллегии Верх . суда 
СССР приобщается к делу и доi<лады
вается Председателю Верх . суда СССР. 
О .  м. члена Пленума Верх . суда СССР 

_приобщается к протоколу заседания Пле-
нума. 

Согласно УПК ряда союзных респуб
лик (напр . ,  УПК . УССР, ст. 339) дело, 
по к-рому имеется О. м . ,  если оно не рас
сматривалось в кассационном порядке, 
обязательно направляется после вступ
ления приговора в законную силу пред
седателю вышестоящего суда для реше
ния вопроса об опротестовании приговора 
в порядке надзора. 
ОСО БО Е  П РО И Э ВОДСТ ВО - в СССР 
разновидность гражданского судопро
изводства, при к-ром между заинтере
сованными лицами отсутствует спор 
о праве. О. п. регламентируется Осно
вами гражданского судопроизводства 
(ст .  4) и mк союзных республик (напр. , 
ГПК РСФСР,  главы 26-33) .  Задача 
суда в делах О. п. состоит в защите прав 
и охраняемых законом интересов граж
дан и организаций путём установления 
нали•шя или отсутствия конкреmых фак
тов юридических, признания определён
ного нравового состояния гражданина , 
восстановления гражд . прав (напр . ,  по 
утраченным документам на предъяви-
теля) .  

' 
ШК РСФСР (ст. 245 ) относит к О .  п . 

дела: об установлеиии фактов, имею
щих юридич. значение; о признании 
гражданина безвесmо отсутствующим 
(см . Безвестное отсутствие) или об 
объявлении его умершим (см . Обьявле
ние у.мерши.м);  о признании гражданина 
ограниченно дееспособным или недееспо
собным (см . Дееспособность);  о призна
нии имущества бесхозяйным (см . Бесхо
зяйное имущество); об установлении не
правкльностей записей в книгах актов 
гражданского состояния ; по жалобам 
на нотариальные действия или на отказ 
в их совершении (см . Нотариат);  о вос
становлении прав по утраченным доку
ментам на предъявителя ( вызывuое про-
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изводство). В порядке О .  п .  рассматри
ваются · также заявления о признании 
выздоровевшего лица дееспособным либо 
об отмене ограничения дееспособности 
гражданина (ГПК РСФСР,  ст. 263). 
rпк нек-рых союзных республик имеют 
различия , касающиеся определения кру
га дел , оmосящихся к о. п. (напр. ,  rпк 
Литов. ССР, Азерб . ССР и Тадж. ССР 
к числу дел О. п. относят и дела по вос
становлению утраченного судебного или 
исполнительного производства) .  

Дела О .  п .  возбуждаются не путёN 
предъявления иска, а подачей заявле
ния, содержание к-рого в основном опре
деляется спец. правллами :  напр . ,  в за
явлении по делам об устаiiовленил фак
тов , Иl'!еющих юридич . значение, должно 
быть указано, для какой цели это необ
ходимо. ГПК РСФСР (ст. ст . 258 , 264, 
27 1 ,  274) в ряде случаев определяет круг 
ллц, по заявлению к-рых может быть 
начато в суде дело О . п .  Обращающееся 
в суд лицо именуется заявителем . 

Дела О .  п .  рассматриваются по общим 
правилам гражд. судопроизводства с 
изъятиями и дополнениями ,  установлен
ными законодательством Союза· ССР и 
соответствующими г.l!:авами ГПК. По
скольку в этих делах нет материально
правоного спора, в них нет истца и от
ветчика,  третьих лиц, процессуального 
соучастия (см . в ст. Соединение исков), 
не могут также иметь место, напр . ,  от
каз истца от иска , встречный иск , прл
знание иска, заключение .мирового согла
шения , замена ненадлежащей стороны .  
Дела О .  п .  рассматриваются судом с уча
стием заявителя и др .  заинтересованных 
лиц - граждаii и организаций , к-рые 
выявляются в процессе подготовкл дела 
к судебному раЗблрательству. 

Еслл прл рассмотреили дела в порядке 
О. п.  возникает спор о праве , подведомст
венный судебным оргаiiам , суд должен 
оставлть заявление без рассмотрения л 
разъяснить залнтересован'ньп•t лицам, 
что они вправе предъявлть иск на общих 
OCHOBaiiiiЯ X .  Л .  Ф .  Лесницкая. 
ОСО Б Ы Е  УСЛ О В ИЯ П О СТА В К И  -
в СССР спец. нормативные акты , пред
усматривающие особенности поставки 
отдельных видов продукции и товаров 
либо поставки определённым категория!'! 
покупателей . Цель О. у. п . - дифферен
цировать регулирование отношений по 
поставкам "в зависимости 01: предмета 
либо субъектов договора. Регулируя ука
занные оmошения наряду с Положения
ми о поставках, разрешающими общие 
для всех поставшиков и покупателей 
вопросы, О. у. п. не детализируют нор
мы Положений, а отражают особенности 
поставки о.тдельных видов продукции и 
товаров. Кроме того, О .  у .  п .  регули
руют оmошения, не предусмотренные 
Положениями ,  дополняют соответствую
щие нормы Положений, и в этих случаях 
нормы О. у. n. применяются субсидиар
но (дополнительно) к общим нормам , 
а также предусматривают изъятия из об
щих предписаний Положений.  Содержа
ние О. у. п. и основания для дифферен
цироваiiного регулирования тех или иных 
отношений по поставкам определены По
ложениями о поставках , где предусмат
риваются : круг вопросов, к-рые могут 
или должны быть решены в О. у. п . ;  
пределы изъятий и з  общих правил; ха
рактер норм О .  у. п. и соотношение норм 
О. у. п. и договора. В соответствии с По
ложениями о поставках включение в 
О .  у. п .  норм,  ограiiичивающих права 
сторон самостоятельно определять такие 
условия , к-рые по нормам Положений 
могут устанавливаться самими стороИ'.t-

ми договора , не допускается .  Это озна
ча-ет, что если к . -л .  норма Ншшжений 
о поставках диспооитивна , то О. у. п. 
не могут придать соответствуюшей нор
ме императивный характер (см . также 
Норма права). Нормы О. у. п. и нормы 
Положений о поставках соотносятся в 
основном как нормы специальные и об
шие : если одни и те же отношения по
разному урегулированы в О .  у. п .  и в 
Положениях,  то применяется норr.1а 
О. у. п. С нормами инструкций о приёl'l
ке продукции и товаров по количеству 
и качеству и иных актов о поставках 
нормы О. у. п. тоже соотносятся как 
нормы специальные и обшие. 

О .  у. п. продукции производственно
технич . назначения утверждаются Гос
снабом СССР совместно с Госарбитра
жем СССР. О. у. п. товаров нар. потреб
ления утверждаются Госарбитраже!'! 
СССР. Особенности поставки продукции, 
производимой и полностью потребляе
мой объединениями ,  предприятиям и и 
орг-циями ,  входящими в систеl'!У одно
го м ин-ва, гос. комитета или ведо�1ства 
СССР, предусматриваются в О .  у. п . , 
утверждённых этими органами.  

Н. И.  Клейн. 
ОСТА ВЛ Е Н И Е  В О ПАСНОСТИ - в 
сов. уголовном праве преступление , за
ключающееся в неоказании необходимой 
и явно не терпящей отлагательства по�ю
ши лицу, находяшемуся в опасном для 
жизни состоянии, если она заведомо мог
ла быть оказана без серьёзной опасности 
для помогающего или др. лиц. Уголов
ная ответственность установлена и за не
сообшение надлежащему учреждению 
или соответствующим лицам о необхо
димости оказать помошь (напр . ,  УК 
РСФСР, ст . 1 27) .  За О. в о. предусмот
рено наказание в виде исправительных 
работ на срок до шести месяцев , общест
веиное порицапие или меры обществен
ного воздействия . Более строгое нака
зание : лишение свободы на срок до двух 
лет или исправительные работы на тот 
же срок - установлено за оставление 
без помощи лица , не имеющего возмож
ности принять меры для самосохра
нения в силу малолетства, старости , бо
лезни ,  если виновный имел возможность 
оказать помошь потерпевшему и был 
обязан заботиться о пострадавшем (напр. ,  
воспитатель по отношению к ученикам 
во время экскурсии) либо сам поставил 
потерпевшего в опасное для жизни со
стояние. 
ОСТА ВЛ Е Н И Е  ЗАЯ ВЛ ЕН ИЯ БЕЗ РАС· 
С М ОТ РЕ Н ИЯ - см .  в ст. Судебное 
разбирательство. 
ОСУЖД ! Н Н Ы Й - по сов. исправи
тельно-трудовому праву лицо, в отноше
нии к-рого приговор , вынесенный судом , 
вступил в законную силу и к-рому назна
чено наказание, предусмотренное уго
ловным законом . В уrоловно-процессу
альном праве О. признаётся лицо, в от
ношении к-рого вынесен приговор, хотя 
он и не вступил ещё в законную силу. 

В · соответствии с Основами исправи
тельно-трудового законодательства (ст. 8 )  
и ИТК (напр . ,  ИТК РСФСР, ст. 8 )  
О .  несёт обязаiiности и пользуется 
правами граждан СССР с нек-рыми 
ограничениями, предусмотренными за
конодательством , а также вытекающими 
из приговора суда, режима отбывания 
конкретного вида наказания . Это поло
жение означает, что к .-л.  особого право
пого статуса у О. нет. На него распрост
раняются законы, к-рые устанавливают 
права и обязанности для всех граждан 
СССР. В часmости ,  гражд. законода
тельство не содержит ограничений иму� 



щественных, авторских и изобретатель
ских прав 0 . ,  его nрава насдедоваиия 
и т. д. Труд О .  организуется с соблюде
нием правил охраны тру да и техники 
безопасности, установленных обЩим тру
довыи законодательством . Гарантируя 
О. nрава гражданина ,  закон подчёрки
вает, чtо О. несёт обязанности, рбщие 
для всех сов . граждан : соблюдать законы, 
честно трудиться , уважать nравила со
циалистич . общежития . Однако О. nоль
зуется nравами, предоставленными сов . 
гражданаи , не в nолном объёме. Чем 
суровее мера наказания, назначенная 0 . ,  
тем больше ограничиваются его nрава 
(Nаксимально - nри диuитии свобОды). 
Hanp . ,  ограничения nрав и обязанностей 
О. предусмотрены законодательством 
о браке и се�1ье, в т. ч. уnрощённый nо
рядок расторжения брака с лицами, 
осуждёнными к лишению свободы на срок 
не менее трёх лет. Законом о всеобщей 
воннекой обязанности установлено огра
ничение обязанности несения воинской 
службы лицами ,  отбывающими уголов
ное наказание. С осуждёнными к лише
нию свободы на срок св . шести l'Iесяцев 
расторгается договор иай.ма ЖU.llOZO по
мещения . По уголовному законодательст
ву нек-рых союзных республик суд :мо
жет лишить О. родительских nрав (см . 
Родителъс'Кие права и обязаииости).  

Приговор суда определяет степень огра
ничения прав и обязанностей О . ,  к-рая 
связана с содержанием назначенного на
казания . Так , кроме основного, суд мо
жет назначить дополнительное наказа
ние,  также ограничивающее О. в нек-рых 
правах (напр . ,  лишение права заии:матъ 
определёиные до.!lЖиости и заниматься 
определённой деятельностью) .  

Ограничения nрав О .  зависят и от ре
жима иЛи условий отбывания конкрет
ного вида наказания . На осуждённых 
к лишению свободы не расnространяются 
гарантии неприкосновенности жилища и 
тайны nереписки, за ними не сохраняется 
в полном объё!'Iе свобода отnравления 
религиозных культов, право пользова
ния деньгами,  ценностями, а также 
нек-рыми nред�Iетами бытового обихода . 
При отбывании иных видов наказания 
(исправительных работ, ссылки) ограни
чения касаются только нек-рых трудо
вых nрав или свободы nередвижения . 

И. В . Шмаров. 
О Т В ЕТСТ В Е Н Н О Е  Х РАН Е Н И Е  - см . 
в ст . Хранение . 

О Т В ЕТСТ В Е Н  Н ОСТЬ АД М И Н И СТ
РАТ И В НАЯ - см . Административная 
ответственность .  
О Т В ЕТСТ В Е Н НОСТЬ ГРАЖДА Н
С КАЯ � р а ж д а н с к о - n р а в о
в а я ) - один из видов ответственно
сти юридичеС'Кой; установленные норма
ин гражд . права юридич . nоследствия 
неисполнения или ненадлежащего испол
нения лицом предусмотренных гражд. 
nравом обязанностей, что связано с на
рушением субъективных гражд. nрав 
другого лица . О. г .  заключается в при
менении к правонарушителю (должнику) 
в интересах другого лица (кредитора ) 
либо гос-ва установленных законом или 
договором мер воздействия (см . ,  наnр . , 
Сан'Кции договорные), влекущих для него 
отрицательные, экономически невыгод
ные последствия имущественного харак
тера - возмещение убыт'Ков, уплату 
неустоЙ'Ки (штрафа, nени), возмещение 
вреда (Основы гражданского законода
тельства , ст. ст . 36 , 88, 95) .  

. Сnецифнч. свойства О .  г .  по  сов . граж� 
данС'Ко:му праву обусловлены особенно
.стями его nредмета и метода ре1-удиро-

вания. О. r. является имущественной, так 
как гражд. nраво регулирует имущест
венные отношения социалистич. общест
ва, неразрывно связанные с исnользова
нием в плановом социалистич .  х-ве то
варно-денежных отношений с примене
нием таких важных инструментов раз
вития экономики, как хозяйственный 
расчёт, и таких экономич. категорий,  
как деньги, цена, себестоимость, при
быль, торговля, кредит, . финансы. 

О .  r.  носит комnенсационный харак
тер , nоскольку её цель - восстановление 
нарушенных имущественных прав кре
дитора, и nоэтому размер ответственно
сти обычно должен соответствовать раз
меру nричннённых убыткев или возме
щаемого вреда . Имущественное взыска
ние , по общему правилу, nроизводится 
с должника в nользу кредитора, однако 
в случаях нарушения общегос . интересов 
суммы, взысканные в порядке примене
нии мер О. г. , обращаются в доход rос-ва 
(см . Дисциплина договорная).  О. г. име
ет целью прннуждение должника к ис
полнению возложенных на него законом 
или договором юридич. обязанностей 
и тем самым - восстановление нарушен
ного субъективного nрава кредитора. 
Применение О. г . , стимулируя надлежа
щее исполнение гражданеко-правовой 
обязанности, является также средством 
предупреждения гражд. nравонаруше
ний в будущем . При этом восстанови
тельная , карательная (штрафная ) и вос
nитательная (nревентивная) функции 
О. г .  выполняются не раздельно, а в со
вокупности . 

О .  г� подразделяется на: договорную 
и внедоговорную ответственность (в за
висимости от основания возникновения 
обязательства, в результате нарушения 
к-рого наступает О. г . ) ; ответствен
иостъ додевую, ответственность со
дидарную - при множественности долж
ников в обязательстве (ГК РСФСР, 
ст. ст. 1 79-1 84),  и ответственность 
субсидиарную (дополнительную);  смешан
ную ответственность - при неисполие
нии или ненадлежащем исполнении обя
зательства по вине обеих сторон (Осно
вы, ст. 37 ,  ч. 2); ответственность в поряд
ке регресса (см . Регрессиый ис'К ). 

По общему правилу, О. г . возникает 
при наличии вины лица , не исполнив
шего обязанность либо исполнившего её 
ненадлежа:Щим образом (Основы ,  ст. 37 ;  
rк РСФСР, ст . 222) .  Отступления ОТ 

этого правила допускаются лишь в слу
чаях , установленных законом (напр. , 
Основы, ст. 90; ГК РСФСР, ст. ст. 377 ,  
427 ; Воздушный кодекс СССР, ст. 96;  
Устав железных дорог СССР, ст. ст. 144-
147 ;  Устав внутреннего водного тран
спорта СССР, ст . ст . 180-184).  См . так
же Источии'К повышенной опасности, 
Непреодолимая CU.lla .  

О .  г.  основывается , как правило, на 
принципе полного возмещения ущерба, 
причинённого правонарушением . Так , 
согласно Основам (ст . 88), причинённый 
вред подлежит возмещению в полном 
объёме. Исключения из этого принципа 
предусмотрены законом (Основы, ст . 36 , 
ч .  4; ГК РСФСР, ст. 220) .  По обще
му правилу,  если за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязатель
ства установлена неустойка (штраф , 
пеня ), то убытки возмещаются в части, 
не покрытой ею . Однако согласно Осно
вам (ст. 36, ч. 3) ,  законом или догово
ром могут быть предусмотрены случаи :  
когда допускается взыскание только не
устойки (штрафа, пени) ,  но не убытков; 
когда убытки могут быть взысканы в пол
ней сумме сверх неустойкИ (штрафа, пе-

ни); когда по выбору кредитора могут быть 
взысканы либо неустойка (Штраф , пеня) 
либо убытки.  Не допускается соглаuiе� 
ние между социалистич. орг-циями об 
ограничении их ответственности ,  если 
размер неустойки для данного вида обя
зательств точно определён законом (Осно
вы, ст. 36 , ч. 5) .  Обстоятельства, слу
жащие основанием освобождения долж
ника от О. r . , обычно предусматрива
ются законом (см . также Невозможность 
исподпения обязатедъства), но могут 
быть установлены и в договоре по согла
шению сторон . О. г. выступает в каче
стве весьма эффективного средства ук
реnления договерной дисциплины в нар. 
хсве. Необходимость постоянного совер
шенствования мер О. г.  за нарушения До
говорных обязательств в нар . х-ве подчёр
кивалась в решениях 26-го съезда КПСС ,  
ноябрьского ( 1 982) и июньского ( 1983) 
Пленумов ЦК КПСС.  Г. С. Гуревич. 
О Т В ЕТСТ В Е Н НОСТ Ь  ДИСЦИ ПЛ И -
НАР НАЯ - в  СССР одна и з  правовых 
форм воздействия на нарушителей тру
довой дисциплины (см . Дисципдина тру
довая).  Заключается в наложении дис
циплинарных взысканий администра
цией того nредприятия или учреждения, 
где трудится работник, или вышестоя
щим в nорядке подчинённости органом . 
К нарушителям трудовой дисциплины 
могут быть применены следующие дис
циплинарные взыскания : -замечание; вы
говор ; строгий выговор; перевод на ни
жеоплачиваемую работу на срок до трёх 
месяцев или смещение на низшую долж
ность на тот же срок, как nравило, с учё
том специальности работника (однако 
в случае систематич. нарущения дисцип
лины, прогула без уважит .. причин и 
nоявления на работе в нетрезвом состоя
нии такой перевод возможен без учёта 
специальности работника) ;  увольнение 
с работы. При наложении взыскания 
учитываются тяжесть совершённого про
ступка, обстоятельства , при к-рых он 
совершён, предшествующая работа и по
ведение рабочего или служащего. До на
ложения взыскания от нарушителя тру
довой дисциплины должны быть затРе
бованы объяснения . 

Дисциплинарные взыскания приме
няются администрацией непосредствен
но за обнаружением простуnка, но не 
nозднее одного месяца со Дня его обна
ружения, не считая времени болезни ра
Оо.тника или пребывания его в отпуске. 
Взыскание не может быть наложено позд
нее шести месяцев со дня совершения 
проступка . За каждое нарушение тру
довой дисциnлины может быть нало
жено · только одно дисциnлинарное 
взыскание; оно объявляется в приказе 
(распоряжении) и сообщас:.тся ра_;
ботнику под расписку в трехдневныи 
срок . 

Дисциплинарное взыскание может 
быть обжаловано в установленном зако
ном nорядке. Если в течение rода со дня 
вынесения взыскания рабочий или слу� 
жащий не получит нового дисциплинар
ного взыскания , считается , что он взы
сканию не подвергался . Дисциплинарное 
взыскание может быть снято приказом 
до истечения года, если рабочий или 
служащий не допустил нового наруше
ния трудовой дисциплины и проявил 
себя как хороший и добросовестный ра
ботник. Администрация имеет право вме
сто применепил дисциплинарного взы
скания пер�Щать вопрос о нарушении 
трудовой дисциплины на рассмотрение 
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товарищеского суда или другой общест
веиной орг-ции (Основы законодательст
ва о труде , ст . 56 ; КЗоТ РСФСР, 
ст. ст. 1 35-138;  Типовые правила внут
реннего трудового распорядка, п. п. 25-
3 1 ,  утверждённые Гаскомтрудом СССР 
по согласованию с ВЦСПС 29 сент. 1972-
� Бюллетень•  Гаскомтруда СССР, 1972 , 
N.! 12).  

В целях повышения ответственности 
работников определённых категорий, а 
тrосже ответственности за совершение осо
бо опасных простуnков введены различ
ные виды сnец. О. д. Так, руководящие 
и ответственные работники ,  должности 
к-рых nредусмотрены в спец. перечие, 
несут О .  д. в nорядке подчинённости 
(пост. ЦИК и СНК СССР от 13 окт. 
1 929 - С З  СССР, 1929 , .N.! 7 1 , ст . 670). 
Большинство работников ж .-д. , морско
го и речного транспорта, флота рыбной 
пром-сти , всnомогательных судов Воен
но- Морского Флотаlт связи, гражданской 
авиации, авиации дОСААФ, лица,  ра
ботающие в особо опасных подземных 
условиях, на работах по освоению ресур
сов нефти и газа на континентальном 
шельфе С ССР, несут О. д. по уставам 
а дисциплине.  Прокуроры и следователи 
органов Прокуратуры СССР несут О .  д .  
согласно спец . Положению, утверждённо
му Указом Президиу�rа Верх .  Совета 
СССР от 24 февр.  1964 (• Ведомости 
Верховного Сове�а СССР•, 1964, М 10 ,  
ст .  123) .  Спец. О .  д .  несут также судьи 
(см . Дисциплинарная ответствеииость 
судей).  При спец. О. д. предусматрива
ются , как nравило , более строгие меры 
дисциплинарного взыскания (напр . ,  сме
щение на низшую должность на срок 
до одного года, увольнение за однократ
ное нарушение трудовых обязанностей) 
и особый порядок обжалования дисцип
линарных взысканий в вышестоящие 
в порядке подчинённости органы. 

В. И . Никитинский. 
ОТ В ЕТСТ В Е Н Н ОСТЬ ДОЛ ЕВАЯ 
по сов .  праву разновидность Qmветствеи
иасти гражданской nри наJrичии мно
жественности должников в обязательст
ве, т. е. когда в нём участвуют несколько 
должников. По общему правилу, такое 
обязательство считается долевым , при
чём каждый из должников обязан исrюл
нить его в равной доле с другими ,  по
скольку из закона или доrо11ора не вы
текает иное (ГК РСФСР, ст . 1 79).  В за
коне или договоре может быть установ
лено иное соотношение раз!'rеров О. д. : 
нrorp . ,  наследники, nринявшие наследст
во, несут ответственность по долга!'! насле
додателя в пределах действительной 
стоимости перешедшего к ним имущества 
(ГК РСФСР, ст. 553). Если из закона 
или договора не вытекает иное , действует 
презуl'шция (предположение) равенства 
долей при ответственности каждого из 
содолжников перед кредиторо!'r . 
ОТ В ЕТСТ В Е Н НОСТЬ МАТЕРИАЛ Ь
НАЯ - 1 )  О. м. рабочих и служаiЦнх -
по сов . трудовому праву обязанность 
работника возместить ущерб, причинён
ный nредnриятию (учреждению , орга
низации) , в nределах и в nорядrсе , ус1'а
новленных законодательством. Насту
nает независимо от привлечения работ
ника за этот ущерб к дисциплинарной 
или иной ответственности .  Вопросы О, м .  
регулируются Основами законодательст
ва о труде (ст . ст . 49, 93, 106) ,  Положе
нием о материальной ответственности 
рабочих и служаiЦих за ущерб, причи
нённый предnриятию, учреждению, орга-

230 ОТВ ЕТСТВ Е Н НОСТЬ 

низации , утверждённым Указом Прези
диуl'rа Верх. Сщ1ета СССР от 13 июля 
1976 в ред . от 12 авr . 1983 (• Ведомости 
Верховного Совета СССР� . 1976,  N.! 29,  
ст. 427;  1983, N2 33,  ст. 507) ,  а также 
КЗоТ союзных республик . Цель уста
новления О. и . - предотвратить воз
никirовение ущерба и одновременно огра
дить заработную плату работника от не
обоснованных удержаний . Поэтому зако
нодательство, устанавливая обязанность 
работника воз�tестить причинёииый 
ущерб, оnределяет, 1сакой ущерб подле
жит возмещению, условия наступления 
О. м . ,  её виды и пределы ,  раз�tер ущер
ба и порядок его возмещения , предус-
1\Jатривает порядок заключения с ра
ботникаl'rи договоров о полной О .  1'1 . 
и 1', д. О. 1'1 . наступает лишь за прямой 
действительный ущерб (1· .  е .  уменьшение 
или уху дщение наличного имущества 
предпрпятия или фактически произве
дённые излишние затраты), если он воз

ник в результате противоправного и 
виновного поведения работника . 

Законодательство предусl'tатривает два 

вида О. м . :  ограниченную (возмещение 
ущерба оrраннчено заранее установлен
ИЫI'I nределом ) и полную (ущерб подле
жит воз�tещению в полнон объёме) . 

При о г р а 11 и ч с 11 11 о й материаль
ной ответственности ущерб возмещается,  
каiС правило , в пределах 1 / з  среднего I'Iе
сячного . заработка. В отдельных случа
ях, предусмотренных заiСоиодательством , 
ущерб возмещается в пределах 2/э сред
него заработка (напр . ,  за порчу по не
брежности материалов , полуфабрикатов 
и изделий в процессе работы). Оtветст
венность в пределах среднего месячного 
заработка установлена, напр. , для руко
водителей предприятий и учреждений 
за ущерб , причинённый неправильной 
постановкой учёта и хранения ценностей. 
В nределах трёх месячных должностных 
окладов несут О .  м. должностные л ица , 
виновные н у вольнении или переводе 
трудящегося на др . работу с явным на
рушением закона, в порядi<е возмещения 

ущерба , причинённого nредприятию в 
связи с оnлатой пострадавшему работни
ку за вJЛиуждеииый прогул или за вре
мя выtюлнщшя нижеоnлачивасl'юй ра
боты . 

П о  л·н а я О .  1\1 .  установлена для 
работников, с к-рыми заключены дого
воры об инди видуальной , а в отдельных 
случаях и бригадной .материальной от
ветствениости ,  а также если имущество 
и иные цениости nолучены работником 
под отчёт по разовыJ�.t докуNеитам, сел и 
ущерб причииёи действиями работника, 
содержаiЦиии признаки уголовных дея
ний, или работником , находившимел в не
трезвом состоянии, а также в нек-рых др . 
случаях, напр. за недостачу инструмен
тов, сnецодежды и др . предNетов ,  выдан
ных предприятием работнику в nользова
ние. Полная О .  м .  вознюсаеоr и в тех слу
чаях, когда это предусмотрено спец . нор
мативными актами (Положение о ведении 
кассовых операций . . . , утверждённое пост . 
Совета Министров СССР от 6 авг. 1973-
СП СССР, 1 973 , М 1 7 , ст. 95; Устав 
связи Союза ССР, утверждёниый пост . 
Совета Министров СССР от 27 мая 
1971 - СП СССР, 197 1 ,  М 10, ст . 83, 
и др . )  или если ущерб nричинёи не nри 
исnолнении трудовых обязанностей. 

Размер ущерба определяется, как пра
lшло, по фактическим потерям на осно
вании данных бухгалтерскоi'о учёта, 
исходя из балансовой стоимости (себе
стоимости) материальных ценностей за 
вычетом износа по установленным нор
·мам. 

Причинившпii ущерб вправе добро
вольно возместить его пол1юстью или ча
стично, а также с согласи я администра
ции передать предприятию равночемнос 
имущество или исправить поврежденное. 
При отказе работника от добровольного 
возмещения ущерба он взыскивается н 
порядке , установленном законо!'t . Ущерб, 
фактич . раз:-tер к-рого не превышает 
1 / ,  средиего месячного заработка ви
новного , возl'rещается по расппряжению 
адиинистрации путё�1 удержания из зара
ботной платы работника . Распоряжение 
доджно быть сделано не позднее двух не
дель со дня обнар ужен ия ущерба и обра 
щено к исполнению не ранее сем и дней 
после сообщения его работнику . При прос 
n уске адм инистрацией дву хнедел 11иоrо 
срока, а также есл и фактич. размер 
ущерба превышает 1/. среднего Nесячнш·о 
заработка работника , ущерб взыск нвает
ся в судебном порядке . Для предъявления 
адi'!I!Нистрацией предпр иятий и учреж
дений судебного иска о взыскании ущер
ба установлен срок в один rод начи
ная со дня обнаружения ущерба (Осно
вы законодательства о труде , ст . !Ю в 
ред . от 1 2  авг.  1983 ) .  С vд впра ве с учё 
ТОN степенп в и н ы ,  кон кре111ьrх обс·юн
тедьств и материального nоложения ра
ботника у�1еньшить размер ущерба , 
подлежащего возl'!ещению (за асt<JПо
чением ущерба , п ричинённого nреступ
лением , совершённьш с корыстной 
целью ) . Ущерб , причинёниый nредприя
тию по вине руководителей и их замести
телей , возмещается ими по распоря
жению вышестоящего в порядке под
чинённости органа . 

Если адl'шнистрация произвела удер
жа-н.ие из заработпой платы работника 
с. нарушениеи установл .  порядка, ра
ботник вправе обрат итьсн в орган но 
рассмотрению трудовых споров, к-рый 
обязан принять по заявлению работни
ка решение о возврате незаконно удер
жанной сумиы . После расс�ютрения 
спора комиссией 110 трудовьт спорам 
и профсоюзньш ко�1итето�r работник 
вправе обратиться в суд , если он счи
тает, что администрация необоснован
но nроизвела у держание из заработ
ной nлаты (или щобых др . сумм ) в воз
мещение ущерба, или если оп оспарива
ет pa:mep произведёниоt·о удержан ия .  
См.  также I-!ачёт дстежпый. 

В.  ,1 ,  Шело�юв. 
2) О. N. членов колхоза . В соотпетст

ВIШ с Цршrерньш уставом колхоза (в ре
дакции 10 июля 1980 - СП СССР, 1980 , 
М 21 , ст. 122) члены колхоза , в иновные 
в гибели , недостаче , nорче или утрате 
колхозного Iшущества , а также в саио
вольноi'I использовании тракторов,  авто
мобилей, с . -х .  l'Iашин , рабочего скота и 
причинившие тем самым материальный 
ущерб колхозу , обязаны этот ущерб воз
местить . При причинении ущерба в ре
зультате небрежности в работе , ес;ш эти 
действия не влекут за собой уголовной 
ответственности, члены колхоза несут 
материальную ответственность в размере 
действительного ущерба , но не св. 1/3 ме
сячного оси . заработка . Размер действи
тельного ущерба определяется правле
инем колхоза. 

О .  м .  в нолно�1 размере причинённого 
ущерба наступает: в случаях умышлен
ного причинения ущерба; если ущерб 
причинён престуnными действиями чле
на колхоза ,  nреследуемыми в уголовном 
порядке; когда иежду колхозо�I и чле

ном колхоза заключёи договор о nолной 
О. и. за сохранность имущества и др . 
ценностей, nереданных ему под ответст
венность; когда ущерб причинён недо-



стачей материальных ценностей, припя
тых под отчёт по разовой доверенности 
или др . разовым докумеита.r.t; когда воз
ложение на виновного полной О. м. пред
усмотрено спец. нормативным акто�1 , 
а также если ущерб причинён не в связи 
с выполнением работы в колхозе или в ре
:зультате самовольного использования ав
томобилей, тракторов , с.-х.  машин, ра
бочего скота. При отсутствии спора об 
основаниях к удержанию из заработка 
колхозника и о размере причинённого 
вреда ущерб взыскивается правленнем 
колхоза, а в случае спора - через нар . 
суд. На исковые требования по взыска
нию с члена колхоза причинённо1·о им 
ущерба распространяется общий - трёх
годичный - срок исковой давн,ости.  

В возмещение ущерба и з  заработка код
хозника каждый раз может удерживать
ся не более 20% суr.шы, подлежащей вы
плате , а в случае причинения ущерба 
в результате хищения колхозного иму
щества, а также при наличии др . удер
жаний по исполнительным документам -
не более 50% (ГПК РСФСР, ст . 383). 

О. �1 . за гибель и хищение скота , по
траву посевов и повреждение насажде
ний и в ряде др . случаев наступает на ос
нове спец. нормативных актов (напр . , 
нос r. Совета Министров СССР от 1 7  февр. 
1954, Указ Президиуr.rа Верх . Совета 
СССР от 1 1  янв . 1955 с изменениями 
и допоJшениями ,  внесёнными в неt·о Ука
зом Президиума Верх. Совета СССР 
от 8 сент . 1982 - � ведомости Верховного 
Совета СССР •, 1982, J'\Гg 37,  ст. 698). 

О .  м .  лиц, не являющихся членами 
колхоза, но находящимпел в трудовых 
отношениях с колхозом, определяется 
по нормаr.r законодательства о труде . 

М. И. Коэыvь.  
ОТВЕТСТ В Е Н Н ОСТ Ь  П Р ЕД П РИЯ
ТИЯ з а n р и ч и н е н и е у щ е р б а 
т р у д я щ и r.1 с я - материальная от
ветственность предприятия (учреждения , 
организации) за ущерб, причинённый ра
бочим и служащим увечьем или иныr.r 
nовреждением здоровья, связанныl't с ис
полнением ими своих трудовых обязан
ностей . О. n. предусмотрена трудовым 
(наnр. ,  КЗоТ РСФСР, ст . 159) и гражд. 
(напр. ,  ГК РСФСР, гл . 40) законода
тельство!'! . Правила возмещения пред
nриятиями и учреждениями ущерба, при
чинённого рабачии и служащим увечьем 
либо иным nовреждением здоровья, свя
занным с их работой, утверждены пост. 
Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 22 дек . 
1961  (Сборник законодательных актов 
о труде, М . ,  1977 ,  с .  603). 

О .  п .  наступает только при наличии 
трудовых отношений между предприя
тием и понёсшим ущерб в связи с несчаст
ным случаем, связанным с работой . Пред
приятие несёт также ответственность за 
противоправное причинение вреда в ре
зультате несоблюдения правил по охране 
труда, по технике безопасности и иных 
nостановлений, регулирующих примене
ние труда . Ущерб возмещается на осно
вании_ таких офиц. документов, I<ак акт 
о несчастном случае, связанном с про
изводством, приговор суда , постановле
ние о наложении адм . взыскания (штра
фа) органами или должностными лица
ми,  осуществляющими контроль и над
зор за состоянием охраны тру да, ИJiи 
на основании заключения этих органов, 
пост. профсоюэного комитета о возмеще
нии предприятием бюджету roc. социаль
ного страхования расходов на выплату 
рабочему или служащему пособия по вре
менной иетрудоспосо6иости в связи 
с увечьем либо иным повреждением здо
ровья и т. п. 

Право на возмещение ущерба имеют ра
бочие и служащие , утратившие полностью 
или частично трудоспособность (незави
симо от установления им труппы инва
лидности). Ущерб возмещается в виде 
выплаты потерпевшему денежных суми 
в размере заработка, к-роrо он лишился 
вследствие утраты трудоспособности от 
данного увечья либо иного повреждения 
здоровья . Возмещаются также расходы 
по уходу за потерпевшим , по дополнит. 
питанию, протезированию и санаторно-ку
рортному лечению (включая оплату про
езда) и нек-рые др. расходы. Вопрос о 
возмещении ущерба рассматривается 
после разрешения ортанами социального 
обеспечения вопроса о назначении лен
сии потерпевшему (а в случае его смер
ти - членам его семьи). Возмещение 
ущерба потерпевшему производится в ча
сти, превышающей сумму получаемого 
им пособия или назначенной ему и факс 
тически получаемой пенсии . Если пев
сия потерпевшему не назначена,  су!\-ша 
возмещения определяется в размере той 
части заработка, к•рой он лишился в свя
зи с утратой трудоспособности . 

Если увечье либо иное повреждение 
здоровья работника явилось результатом 
не тодько :вины предприятия, но и гру
бой неосторожности ca.r.roгo работника , 
применяется смешанная ответственность : 
размер возмещения определяется с учё
том конкретных обстоятельств дела, сте
пени вины предприятия и потерпевшего 
(степень вины потерпевшего в процентах 
устанавливается администрацией соглас
но заключению комиссии охраны труда 
профсоюзного комитета) .  

Право н а  возмещение ущерба в случае 
смерти рабочего или служащего имеют 
нетрудоспособные лица: состоявшие на 
иждивении умершего; не состоявшие на 
иждивении Уl'tершего, но имевшие ко дню 
его смерти право на получение от него 
содержания; ребёнок умершего, родив
шийся после его смерти. Нетрудоспособ
ныr.r иждивенцам ущерб возмещается 
в размере той части заработка, к-рую 
они rюлучалн на своё содержание при 
жизни кормильца; нетрудоспособным ли
цам ,  к-рые не состояли на иждивении 
умершего, но имели ко дню его смерти 
право на получение от него содержания, 
возмещение определяется в размере той 
части заработка умершего, к-рую он дол
жен был бы передавать на их содержа
ние при своей жизни, если бы такое тре
бование было предъявлено к нему. 

Администрация обязана по заявлению 
потерпевшего или др . заинтересованных 
лиц принять решение о выплате соответ
ствующих денежных сумм рабочему ИJIИ 

служащему,  а в случае его смерти - не
трудоспособным лицам, имеющим право 
на получение возмещения . При несогла
сии потерпевшего или др . заинтересован
ных лиц с решением администрации спор 
о праве на получение возмещения и о его 
размере рассматривается профсоюзным 
комитетон . В случае несогласил с поста
новлением профсоюзноrо комитета адми
нистрация вправе в течение 10 дней со дня 
его получения обратиться в нар . суд по 
месту нахождения предприятия, а по
терпевший или заинтересованные лица ,  
имеющие право н а  получение возмеще
ния , - в нар . суд по месту нахождения 
предприятия либо по месту своего Жt!
тельства . При невыполнении админист
рацией постановления профсоюзного ко
митета заинтересованные лица вправе 
получить удостоверение на принудитель
нос исполнение этого постановления . 

Предприятие , обязанное возместить 
ущерб, причинёвный по вине её работни-

ков, вправе nредъявить к ним регрессиьtй 
исtе о возмещении материального ущерба. 

М. Л. Ринг. 
ОТВЕТСТ В Е Н Н ОСТЬ СОЛ И ДА Р
НАЯ - по сов . праву _разновидность от
ветствениости граждаисtсой при мно
жественности должников в обязательстве 
(ГК ��ФСР, ст. ст. 180-184), т. е. ког
да в нel'f участвуют несколько должников. 
В отличие от ответственности долевой , 
О .  с. возникает, если это предусмотрено 
договором или установлено законом . 
Напр. ,  по закону О. с. возникает при не
делиl'юсти предмета обязательства (ГК 
РСФСР, ст . 180), при совместном при
чинении несколькими лицами вреда по
терпевшену (ГК РСФСР, ст. 455) .  
В нек-рых случаях О. с .  предусмотрена, 
когда в договоре не установлено иное . 
Так , по дотовору поручительства долж 
ник и поручитель отвечают перед креди
тороl'r как солидарные должники, если 
иное не установлено договором поручи
тельства (ГК РСФСР,  ст. 204, ч. 1 ): 
Стороны этого договора могут устано
вить иную ответственность (напр. ,  от
ветствеuиость су6сидиарuую). В слу
чае О .  с .  кредитор вправе предъявить 
требование оо исполнении, а следователь
но , и об ответственности, как ко все:r-1 
доJrжникаz.r совместно, так и к любому 
из них в отдельности, притом как пол
ностью, Tai< и в части долга. Кредитор , 
не получивший полного удовлетворения 
от одного из солидарных должников , 
имеет право требовать недополученное 
от остальных солидарных должников 
(ГК РСФСР,  ст. 1 8 1 ,  ч. 2) .  Если креди
тор предъявляет требование к одному 
из должников , остальные должники не
сут перед должником, удовлетворившим 
требование кредитора ,  ответственность 
в равных долях (см . Ответственность 
долевая), если иное не установлено зако
ном или договором . 
ОТВЕТСТ В Е Н НОСТЬ СУ&СИДИАР
НАЯ - по сов .  праву один из видов от
ветствеииости граждаuсtсой; дополни
тельная ответственность лиц, к-рые наряду 
с должником отвечают перед креди
тором за надЛежащее исполнение обяза
тельства в случаях, установленных зако
ном или договором . Так , по договору 
ссуды 6аиtсовсtеой в случае неисполнения 
денежных обязательств организациями -
ссудополучателями (при переводе этих 
орг-ций на особый режим кредитования 
и в нек-рых др . случаях) установлена 
О . с . (дополнит. ) вышестоящей орг-ции, 
давшей гарантию при выдаче ссуды .  
Госбанк вправе при невозможности пога
шения задолженности по ссуде с расчёт
иого счёта организации-должника пога
сить её из средств организации-гаранта . 

О. с .  несут родители (попечители) за 
вред, причинённый несовершеннолетни
ми в возрасте от 15 до 18 лет: в случаях, 
когда у несовершеннолетнего нет иму
щества или заработка , достаточных для 
возмещения причинённого вреда , взы
скание может быть обращено на имущест
во родителей или попечителей (ГК 
РСФСР, ст . 451 ) . Однако эта обязан
ность прекращается по достижении при
чинителем вреда совершеннолетия, а так
же если до этого момента у него появится 
имущество, достаточное для возмещения 
вреда . 

О. с. применяется также в целях по
крытия убытков, возникших в хоз . дея
тельности потребительского общества 
(кооператива) .  Примерный устав потре
бительского общества (кооператива) 1979 
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пр�,цусматривает, что на nокрытие этих 
убытков, в случае недостаточности основ
ного фонда кооnератива, могут быть об
ращены средства naeвoro фонда, т. е . 
пайщики в пределах паевого взноса несут 
О. с. по обязательстваи общества. 

Г. С. Гуреви•< . 
ОТВ ЕТСТ В Е Н НОСТЬ У ГОЛО В НАЯ 
один из видов ответствеююсти юри
дической; правовое последствие совер
шения преступлеиия, заключающееся в 
применении к виновному гос. nринужде
ния в форме наказаиия . Привлечение 
к О .  у. означает возбуждение уголовного 
дела, nоследующее расследование и су
дебное разбирательство. Совершение 
престуnления является юридич. фактом, 
�;�лекущим возникновение специфических 
правоных отношений межДу виновным 
и государством, осуществляющим право
судие. По содержанию эти правоотноше
ния воплощаются со стороны государст
ва - в обязанности его правоохранитель
ных органов расследовать нрестунление, 
и при наличии достаточных доказательств 
вины конкретного лица - в нраве при
влечь ero к О. у. У совершившеrо пре
ступление возникает, с одной стороны, 
обязанность нести О.  у . , а с другой 
право на ограничение этой ответственно
сти только . пределаии ,  установленныNи 
законом для данного рода деяний. О. у .  
наступает также з а  приготовление к пре
ступлению, за покушеиие на преступ
ление, за соучастие в преступлении. 

Согласно Конституции СССР (ст . 34) 
граждане СССР равны перед закопон 
независиио от происхождения , социаль
ного положения и иных признаков , при
чём равноправие граждан СССР обеспе
чиваегся во всех областях эконоиич . ,  
политич. , социальной и культурной жиз
ни. В области уголовного права это озна
чает, что за равные по тяжести деяния 
виновные должны в принципс нести рав
ную ответственность .  Изъятия из этого 
принципа допустиNы лишь в случаях, 
пряио указанных в законе и иресле
дующих цель иидивидуализации иа
казаиия. 

. О .  у .  (за исключениеN дел частиого 
обвинеиия) носит публичный характер. 
Это означает; что единственныи субъек
том . управоNоченным на привлечение 
I< О. у. и её применение, является госу
дарство и, более конкретно, только один 
из органов государства - суд (Конститу
ЩIЯ СССР, ст. 160) .  

Принцип ответственности лишь за объ
ективно совершённое, противоправное 
деяние дополняется принципои ответст
венности лишь за вину . См . также Пре
зум,пция иевииовиости .  

О .  у .  носит личный характер, т .  е .  
ответственности подлежит тот (и только 
тот) ,  кто сам совершил конкретное пре
ступление (или был соучастником его 
совершения) .  Это означает невозмож
ность прииенения О. у. по принцилу 
коллективной ответственности или кру
говой поруки, невозможность прииене
ния О. у. к лицам, находящиися в той 
или иной связи с виновным лишь на од
ном этои основании. 

О .  у.  наступает за совершение наибо
лее опасных для общества деяний - пре
ступлений - и реализуется в наказании. 
Ответственность за другие правонаруше
ния может принимать характер адмиии
стративиой ответствеииости либо от
ветствеииости граждаиской. Наруше
ние спец. правил , установленных для 
работников предприятий и учреждений, 
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влечёт при�1енение ответствеииости 
дисциплииариой. В случаях,  предусмотр. 
законом, возможно освобождение лица , 
совершившего преступление, от О .  У .  
Так, лицо, совершившее деяние, содер
жащее признаки преступления , r-южет 
быть освобождено от О .  у . ,  если б у дет 
признано, что ко вреиени расследования 
или -рассмотрения дела в суде , вследст
вие изменения обстановки, совершённое 
деяние потеряло характер общественно 
опасного или это лицо перестало быть 
общественно опасньт (УК РСФСР, 
ст. 50) .  

О .  у .  прекращается по  отбытии осуж
дённым наказания ;  все уголовно-право
вые последствия О. у. отпадают. после 
погашения или снятия судимости. 

А . М. Яковлев. 
О Т В ЕТСТ В Е Н Н ОСТЬ Ю Р И Д И Ч Е
С КАЯ - гос . принуждение к исполне
нию требований права , nравоотиошеиие, 
каждая из сторон к-рого обязана отве
чать за свои поступки перед др . сторо
ной , гос-вом и обществом . О. ю .- вид 
социальной ответственности,  всегда свя
занный с возиожностью применепил при
нудит. силы гос-ва и выраженный в санк
циях правовых норм (см . Норма права). 
В СССР О .  ю .  является демократич. фак
тором осуществления социального конт
роля, охраны и развития социалистич . 
общественных отношений. 

В сов . законодательстве и правовой 
науке О. ю. рассматривается в двух ас
пектах: в позитивном и негативном . По
зитивная О. ю. возникает из юридич . 
обязанности осуществлять положитель
ные , полезные для социалистич. общест
ва функции и социальные роли и реали
зуется в регулятивных правоотношениях, 
в к-рых обязанная сторона находится 
в состоянии подконтрольности и подот
чётноС.ти .  Субъектами позитивной О .  ю.  
являются , напр. ,  в соответствии с Кон
ституцией СССР , Совет Министров СССР 
или Генеральный прокурор СССР в пра
воотношениях с Верх . Советои СССР 
и его Президиумом , депутаты, судьи 
и нар . заседатели в правоотношениях 
с избравшими их трудящимися , гражда
не в правоотношениях с общенар. гос-вои, 
а также органы управления и должност
ные лица в правоотношениях с органами 
uapoдuozo коитроля , и т. д .  

Негативная (иногда её  называют ретро
спективной) О. ю. возникает в связи 
с совершениеи правонарушения и пред
ставляет собой правоотношение иежду 
гос-воl'I в лице его органов (суда, проку
ратуры, милиции и т. д . )  и правонару
шителем , к-рый подвергается за содеянное 
соответствующим правовы�t санк
цияи, неблагоприятньш для него (лише
ние свободь1, штраф, возиещение причи
нённого вреда , отзыв депутата, не 
оправдавшего доверия избирателей, 
и т. д . ). Эти санкции реализуются в охра
нительных правоотношениях . Соверше
ние правонарущения переводит субъекта 
права из сферы регулятивных право
отнощений позитивной ответственности 
в сферу охранительных правоотношений 
негативной ответственности .  Воспитатель
ная функция О .  ю. усиливается общест
венным порицанием , так как отрицатель
ная реакция на противоправное винов
ное поведение субъекта права со стороны 
гос-ва в условиях социализма отражает 
по существу отношение саиоrо общества 
к правонарушителю. Единство гос . и об
щественной реакции на правонарушения 
проявляется, в частности, в том, что 
в ряде случаев меры О. ю. применяются 
к правонарушителю не . гос. органа!'fи ,  
а органами общественности (напр. ,  то-

дарищеi::ким судо:М) или вообще заменя
ются общественным порицаинем (напр. ,  
путём передачи правонарушителя н а  по
руки трудовоr-1у коллективу).  

Различаются четыре оси . вида О. ю . ,  
вытекающей и з  правонарушений: ответ
ствеииость уzоловиая, ответствеи
иость граждаиская, адмииистративиая 
ответствеииость, ответствеииостъ 
дисциплииариая, фориы к-рых различ
ны. Если уголовная ответственность реа
лиЗуется только в судебнои порядке, то 
гражд.  ответственность осуществляется 
как в судебнои, так и в административ
но�l, а также в арбитражном порядке 
и через товарищеские суды. В процессе 
развития социалистич. демократии, рас
ширения реальных прав и свобод граж
дан , использование к-рых призвано спо
собствовать развёртыванию потенциаль
ных возможностей человека, его инициа
тивы, но не должно наносить ущерба 
интересам общества и гос-ва, правам др. 
граждан, роль О.  ю.  возрастает. На всех 
стадиях иравового регулирования социа
листич. общественных отношений она 
является необходимыи стимулятором 
правомерного поведения , содействует 
воепитанию чувства нравственного, поли
тич. и правоного долга перед обществом 
и гос-воr-1, повышению общественно-по
литич . активности каждого гражданина .  

Б .  Л. Назаров. 
О Т В ЕТЧ И К  - одна из сторон гражд. 
дела, рассматриваеиого в суде, или хоз . 
спора , рассматриваеиого в арбитраже. 
О .  привлекается к делу в связи с предъ
явленныи к неиу истцои исковыи тре
бованием . По сов. праву О. могут быть 
гражданин или предприятие, орг-ция , 
учреждение, являющиеся юридическиии 
лицами ,  в арбитраже 0 . - только юри
дJIЧ. лица (см . Лицо юридическое).  По
ложение О.  в суде , его процессуальные 
права и обязанности предус!'ютрены 
Основами гражданского судопроизводст
ва , ГПК союзных республик, а в арби
траже - Правилами рассмотрения хозяй
ственных споров государственными ар
битражами ( 1980) .  
ОТВОД З Е М Л И  - в СССР зе�ше
устроит. действия по установлению гра
ниц земельных участков в натуре (на 
местности). В порядке О. з. осуществля
ется предоставление земельных участков 
в пользование, а также изъятие их в тех 
случаях , когда возникает необходи�юсть 
предоставить зеиельный участок, уже 
находящийся в чьём-либо пользовании, 
др . ЗСl'IЛСПОЛЬЗОВаТСЛЮ . 

В соответствии с земельным законода
тельством отвод земельных участков для 
предоставления их в пользование , а так
же изъятие их осуществляются на осно .. 
вании пост. Совета Министров союзной 
или авт. республики либо решения испол
коиа соответствующего Совета нар . де
путатов в порядке, .  устанавливаеr-юм за
конодательством. Земельиыми кодекса
ми союзных республик (напр . ,  Зеиель
ный кодекс РСФСР, ст. ст. 13 ,  34) уста
новлена коNпетенция гос . органов по ре
шению вопросов о предоставлении и 
изъятии земельных участков. 

О. з. оформляется землеустроит. де
лои : а) по зеилям с.-х.  назначения, зем
ЩIМ прои-сти, транспорта, курортов, за
поведников и иного несельскохозяйств. 
Н1\ЗН/I.Чения, зеилям roc. лесного и гос . 
B()JlHOГO фондов, землям гос. запаса -
Зе!'f./!Сустроит. службой системы Минис
терства с. х-ва; б) по зеилям городqв, 
рабочих, курортных и дачных посёлков 
гл. архитекторами городов или ра:йой� 
ными_ архитектора�ш; в) по землям сель
сюrх населённых пунктов,  lie входяЩИм 



в состав землепользования колхозов сов
хозов и др. с . -х .  предприятий,

'
- �ель

скими Советами нар . депутатов (с уча
<.:тием районного архитектора); 

Перенесение землеустроит. _ проектов 
в натуру производится после утвержде
ния их соответствующими гос. органами,  
имеющими право предоставления и изъя
т�я земельных участков. Границы отве
денного земельного участка обознача
ются на местности межевыми знаками 
установленного образца . 
ОТВОД СУД Ь И  - в  сов . судебном про
цессе устранение судьи от участия в судо-

- производстве, если он лично - прямо или 
косвенно - заинтересован в этом .деле . 
О .  с . - гарантия объективности, беспри
страстности судьи при осуществлении 
правосудия . 

Судья подлежит отводу, если он явля
ется потерпевшим , гражд. истцом, гражд. 
ответчиком, свидетелем, а также если он 
участвовал в данном деле в качестве экс
перта, специалиста , переводчика, лица , 
производившего дозн,ан.ие, следователя,  
обвинителя, защитника, закОн.н.ого _пред
ставители обвиняемого, представитедя 
потерпевшего или является родственни
ком кого-либо из участников процесса , 
родственником обвинителя, защитника , 
следователя или лица, производившего 
дознание; если имеются иные обстоя
тельства, дающие основание считать, что 
судья так или иначе заинтересован в этом 
деле. Кроме того, в состав суда не могут 
входить лица, состоящие в родстве меж
ду собой . Отводу подлежит также судья , 
принимавший участие в рассмотрении 
данного дела судом . Так, напр . ,  судья , 
принимавший участие в рассмотрении 
дела в суде первой инстанции, не может 
участвовать в рассмотрепни этого дела 
в кассационном или надзорном порядке , 
а равно участвовать в новом рассмотре
нии дела в суде первой инстанции в слу
чае отмены приговора или определения 
о прекращении дела , постановленных 
с его участием . Недопустимость повтор
ного участия судьи в рассмотрении де
ла - гарантия объективности решения , 
это исключает связанность судьи убеж
д!!нием , к-рое сложилось у него при пер
вом участии в рассмотрении дела. При 
наличии указанных обстоятельств судья 
обязан заявить самоотвод. По тем же 
Обстоятельствам О. с. �южет быть заяв
лен участниками судебного разбира
тельства . Отвод должен быть мотивиро
ван и заявлен до начала судебного 
следствия . Позднейшее заявление О. с .  
возможно, если основания для отвода 
стали известны лицу, заявившему от
вод, после начала судебного следствия . 
Отвод, заявленный судье, разрешается 
остальными судьями в отсутствии отво
димого (он вправе публично изложить 
свои объяснения по поводу заявленного 
отвода) .  Если отвод заявлен двум 
судьям или всему составу суда, вопрос 
разрешается судом в полном составе 
простым большинством голосов. Все воп
росы об О. с. разрешаются в совещатель
ной ко.мн.ате. 
ОТГУЛ - по сов . трудовому праву от
дых, предоставляемый рабочим и служа
щим в качестве компенсации за работу 
или дежурство в нерабочее время . За ра
боту в выходной день предоставляется 
О .  в течение ближайших двух недель .  
Если предоставление О .  невозможно 
(в связи с увольнением работника и в др. 
случаях,  предусмотренных законодатель
ством ), то работа в выходной день оплачи
вается в двойном размере (КЗоТ РСФСР, 
ст. 64).  По желанию рабочего или слу
жащего, работавшего в праздничный 

день сверх месячной нормы рабочего вре
мени, e�ty l'Южет бып. вместо повышен
ной оплаты предоставлен · О .  (КЗоТ 
РСФСР, ст. 89) .  О. в течение ближай
ших 10 дней компенсируются и дежурст
ва в выходные и праздничные дни той же 
продолжительности, что и дежурство. 
Компенсация О .  сверхурочных работ 
не допускается. 
ОТДf;Л Е Н И Е  Ц Е Р К В И  ОТ ГОСУ
ДА РСТВА - в гос . праве принцип, от
вергающий вмешательство гос-ва во внутр . 
дела церкви, предполагает отказ от уча
стия церкви в гос. управлении и свободу 
граждан от Принуждепия к исповеданию 
той или иной религии. •Государству , 
писал В .  И .  Ленин, - н е  должно бып, 
дела до религии, религиозные общества 
не должны быть связаны с государствен
ной властью• (Поли.  собр. соч . ,  т. 12 ,  
с .  143) .  В свою очередь церковь н е  долж
на вмешиваться в дела гос-ва, ей не пору
чается исполнение к . -л .  гос . ф ункций . 

В социалистич . гос-вах гражданам обе
спечивается свобода совести - право ис
поведовать любую религию или не испо
ведовать никакой, отправлять религиоз
ные культы или вести антирелигиозную 
пропаганду ; ни одна из религий не поль
зуется привилегияl'ш или к . -л .  поощре
нием со стороны гос-ва, религиозные 
объединения рассматриваются как част
ные (_)рг-ции. В Сов . гос-ве О .  ц. от r .  
было провозглашено одним из первы х 
актов Сов . власти - декретом СНК 
РСФСР от 23 янв . (5 февр. )  1918, за
тем подтверждено Конституцией РСФСР 
1918, конституциями др . союзных рес
публик, конституциями СССР 1924 и 
1936. Действующая Конституция СССР 
1977 (ст. 52) провозглашает, что церковь 
в СССР отделена от гос-ва и школа -
от церкви. 

· 
Для удовлетворения своих религиоз

ных потребностей верующие совершен
нолетние граждане могут создавать объе
динения либо в виде обществ, число чле
нов ксрых согласно закону составляет 
более 20 чел . ,  либо в виде групп, насчи
тывающих менее 20 чел . верующих.  
В соответствии с законодательством ре
лигиозные объединения обязательно 
должны регистрироваться в компетент
ны х гос . органах. Для наблюдения за 
правильным применением законодатель
ства о религиозных объединениях и для 
осуществления необходимых мер по обес
печению гарантированной Конституцией 
сов . гражданам свободы совести обра
зован спец. государственный орган 
Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР. 

Советское гос-во охраняет подрастаю
щее поколение от влияния религии. Шко
ла в СССР отделена от церкви: препода
вание религии,  совершение религиозных 
обрядов в учебных заведениях не допу
скаются . 

В тех бурж . странах, где О .  ц. от г .  
формально проведено, церковь остаётся 
важным элементом политич . системы 
бурж . гос-ва и имеет значительное влия
ние. В конституциях ряда бурж . гос-в 
(Швеции, Норвегии и др . )  закреплена 
в качестве официальной господствующая 
в этой стране религия, чем узаконено 
привилегированное положение опреде
лённой церкви.  
8 К л о ч к о  в В. В . ,  За100н и религи я ,  
М . ,  1982. 
ОТДЕЛ Ы И УП РА ВЛ Е Н ИЯ И СПОЛ
КО М О В  М ЕСТ Н Ы Х СО В ЕТО В -
местные органы гос . управления, обра
зуемые местными Советами парадных 
депутатов (за исключением поселковых 
и сельских Советов) . Отделы и управле-

ния (а также приравненные к ним органы 
с иныl'ш наименованиями, нанр . плано
вые комиссии, комитеты но физкультуре 
и спорту) являются специализиров. ор
ганами гос. управления; они подраздес 
ляются на отраслевые (местной пром-сти, 
с. х-ва, торговли, нар .  образования, куль
туры и др . )  и функциональные (напр . ,  
финансовые отделы, плановые комиссии). 
Перечень отделов и управлений испол
комов и порядок их образования уста
навливаются законодательством СССР, 
союзных и авт .  республик с учёТ(_)м мест
ных условий и особенностей различных 
звеньев системы управления гос., хоз . 
и социально-культурным строительст
вом. Напр. ,  в Москве и Ленинграде на
ряду с отделами и управлениями созда
ны гл . управления исполкомов , имеющие 
в своём составе различные структурные 
подразделения . Компетенция отделов и 
управлений исполкомов определяется 
Положениями, к-рые утверждаются Со
ветом Министров союзной или авт. рес
публики. Отделы и управления испол
К!?МОВ состоят на бюджете или на хозрас
чете, находятся в двойном подчинении: 
Советам и их исполкомам и соответству
ющим вышестоящим органам гос . управ
ления . 

Отделы и управления исполкома от
читываются о своей работе перед Советом и 
его исполкомом, на собраниях трудовф 
коллективов и по месту жительства граж
дан. В целях более широкого привлече
ния граждан к участию в roc . управлении 
при отделах и управлениях исполкомов 
создаются общественные советы - колле
гиальные совещательные органы ,  в состав 
к-рых входят специалисты соответству
ющих отраслей хоз . и социально-культур
ного строительства, представители об
щественных орг-ций и трудовых коллек
тивов . Создаются также внештатные от
делы и подотделы, действующие на обще" 
ственных началах.  
ОТЗ Ы В  Д Е П УТАТА - в СССР досроч
ное прекращение полномочий пародпого 
депутата. Являясь подлинными предста
вителями своих избирателей, депутаты 
пользуются r:x постоянной поддержкой 
и доверием . Однако депутат, не оправ
давший дове ия избирателей или совер
шивший действия, недостойные высокого 
звания депутата , может быть в соответст
вии с Конституцией СССР (ст. 107)  в лю
бое время отозван избирателями.  Право 
О. д . - одно из основных положений со-
циалистич . демократизма , выражает 
подлинное народовластие и является 
гарантией действительной ответственно
сти депутатов перед избирателями .  • Ка
кое бы то ни было выборное учреждение 
или собрание представителей, - указывал 
В. И. Ленин, - может считаться истинно 
демократическим и действительно 
представляющи� волю народа только при 
условии признания и применении права 
отзыва избирателями своих выборных • 
(Поли.  собр . соч . ,  т. 35 , с. 1 06) .  

Порядок О .  д .  Советов регламентирует
ся законодательством (напр . ,  Закон 
о порядке отзыва депутата Верховного 
Совета СССР - • Ведомости Верхов
ного Совета СССР�,  1979, N� 1 7 ,  ст . 
278; Закон о порядке отзыва депутата 
Верховного Совета РСФСР - -с  Ведомо
сти Верховного Совета РСФСР•, 1979, 
.Ni1 32, ст. 788; Закон о порядке отзыва 
депутата местного Совета народных депу
татов РСФСР - -с  Ведомости Верховно
го Совета РСФСР•, 1979, .Ni1 51 , ст. 1 273). 
Возбуждать вопрос об О. д .  и�tеют право 
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организации КПСС, · 'профсоюзов, 
ВЛКСМ, кооп .  и др .  общес:гвеннме. ор
ганизации в лице их общесоюзных, респ . ,  
краевых, обл . , окр_ужt�ых, районitьiх; 
гор. , районных в городах органов, тру• 
довые коллективы, а также собрания 
воеt�Rослужащих по воинским частям. 

Общественные орг-ции , трудовые кол
лективы , собрания военнослужащих по 
воинским частям , возбуждающие воп
рос об О. д . ,  сообщают об этом депутату 
е изложением мотивов постановки вопро
са об отзыве. Депутат вправе представить 
дм объяснеt�ия в усmой или письменной 
форме .  Решеt�ия общественных орг-ций и 
коллективов , возбудивших вопрос об 
О .  д . ,  направляются соответственt�о в 
Президиум Верх . Совета или в исполком 
соответствующего местного Совета , к-рый 
рассматривает представленные материа
лы и передаёт их в Мандатную комиссию 
Совета для подготовки заключения . Ес
ли вопрос об О. д. возбуждён с соблюде• 
нием требований закона , Президиум 
Верх . Совета или местный Совет назнача
ет проведение голосования об отзыве . 
Вопрос об О .  д. обсуждается и решается 
на собраниях избирателей соответствую
щего избИрательного округа , созывае
мых общественными орг-циями ,  имеющи
ми Itpaвo возбуждения вопроса об отзы
ве, по предприятиям , учреждениям , кол
хозам , воинским частям) а также по месту 
ж ительства избирателей . Решение об О .  д .  
пр иннмается открытым голосование�� . 
. . . Для наблюдения за исполнением закона 
об О. д .  при проведении голосования и 
для определения результатов голосова
ния образуется окружная комnесня из 
nредставителей от организаци:й КПСС, 
профсоюзов, ВЛКС М ,  кооп . и др. обще
ственных организаций , от трудовых кол
лективов и собраний военнослужащих по 
воинским частям . На основаRИИ протоко
лов собраний избирателей эта комиссия 
устанавливает результаты голосования 
об отзыве и представляет протокол о ре
зультатах голосования в Президиум Верх . 
Совета или исполком соответстnующего 
Совета . Исnолком местного Совета рас
сматрцвает материалы lr передаёт их в 
Мандатную комnссию , которая · докла-· 
дывает о результатах голосовапця Со
вету . 

Деnутат Совета считается отозванным , 
если за отзыв голосовало большинство 
избирателей соответстuующего избира
тельного округа . О. Е.  Кутафuн. 
ОТЗ Ы В  СУД Е Й  и н а р . з а е е д а т е
л е й - в СССР форма освобождения 
судей и нар . заседателей от своих обязан
ностей до окончания срока их полномо
чий . О. с. производится , если судья или 
тtар . заседатель не оправдал доверия из
бирателей или органа, его избравшего, 
либо совершил действия , недостойные 
высокого звания судьи или нар . заседате" 
ля.  О. с . - важная гарантия независимо
сти судей и подчинения их только закону . 
Право О. с. тесно связано с демократич .  
принцином выборности судей и нар . за
седателей .  

В соответствии с Конституцией СССР 
(ст . 152) судьи и нар. заседатели могут 
быть отозваны избирателями или избрав
шими их органами в установленном за
коном nорядке . Вопросы, касающиеся 
О. с. судов Союза ССР, разрешаются 
законодательством СССР, в отношении 
с удов _ союзных республик - респуб
л иканскими законами о судоуст
ройстве и законами о порядке отзыва нар . 
с удей и нар . заседателей районных (го-

234 отз ы в  

родских) нар . судов (в РСФСР оба зако
на принятм 8 июля 1981 - • Ведомости: 
Верховного Совета РСФСР�, 1981 , N! 28, 
ст. ст , 976 ,  978).  

Нар. судья районного (гор . )  нар . су
да может быть отозван по решению изби
рателей соответствующего избирательного 
округа, а нар . заседатель - по решению 
собрания избирателей. Председатель ,  за
иеститель председателя , _  члены и нар. за
седатели краевого, обл . , гор . суда , 
суда авт. области и авт . округа могут 
быть отозваны соответствующим Советом 
нар . депутатов. Председатель,  замести
тель председателя, члены и нар . заседа
тели Вер х .  суда СССР, а также Верх .  су
дов союзных и авт. республик могут быть 
отозnаны по постановлению Верх. Совета 
СССР (соответственно союзной или авт . 
республиюt),  а в период между сессия
ми - на основании Указа Президиума 
соответств . Верх . Совета с последующим 
представленнем его на утверждение 
Верх. Совета на очередной сессии. Судьи 
военны х  трибуналов могут быть отозва
ны Президиумом Вер х .  Совета СССР. 

Общественные орг-ции ,  трудовые кол
лективы и собрания избирателей, возбуж
дающие вопрос об О. с. иJIИ нар, заседате
ля, сообщают судье или нар . заседателю 
об этом с изложением мотивов постановки 
вопроса. Судья и нар . заседатель вправе 
представить в устt�ой или письменной 
форме свои объяснения . В законе подроб
но регламентирована процедура решения 
вопроса об О. с . ,  в часmости проведения 
голосования и определения результатов 
голосования по избирательному округу . 

От О . с .  нужно отличать д о с р о ч -
н о е о с в о б о ж д е тt и е судей . Оно 
применяется при наличии обстоятельств, 
преnя.тствующих дальнейшему испол
нению судейских обязанностей, хотя 
судья или нар . заседатель не опорочил 
своего высокого звания и не пеколебал 
доверия избирателей : в связи с дл итель� 
ной болезнью, а также (по их просi,
бе) по др . уважительным при�tинам. 
Процедура досрочного освобождения 
судей значительно проще , она про
изводится соответственно Президиуr.юи 
Верх . Совета авт. республики ,  исполко
мом краевого, областного, городского Со
вета , Совета нар. депутатов авт. области 
и авт . округа , а в союзных республиках,  
не имеющих обЛастного деления , - Прес 
зидиумом Верх . Совета союзной респуб
лики. Досрочное освобождение нар. засе
дателей районных (городских ) нар . су
дов nроизводится па собраниях граждан 
по месту их работы или жительства, а 
также на собраниях военнослужащих по 
ВОИRСКИМ 'IаСТЯМ . Х. Б . Шейнuн . 
ОТ К Р Ы ТИ Е - установление неизвеСТ·· 
иых ранее объективно существующих за
Iюномерностей ,  свойств и явлений мате
риального мира, вносящих коренные изме
нения в уровень познания (Положение об 
открытиях ,  изобретениях и рационали
заторских предложенняхj, утвержд. пост . 
Совета Миt�истров CCt.;P от 21 авг . 
1973,  п .  10 - СП СССР, 1973, N! 1 9 ,  
с т .  109 ).  

О .  nризнаётся t�ay�tнoe положение , 
представляюшее собой решение познава
тельной задачи (от О. следует отличать 
научные догадки ,  гипотезы ) и обладаю
щее новизной в мировом масштабе . О .  
н е  признаётся установление единичного 
факта (тоже иногда именуемого 0 . ), 
в т. ч. географич . ,  археологич. , палеон
тологич. , месторождения . полезных ис
коnаемых, а также положения 11 обла
сти общественных наук. Для оформле
ния авторства на О .  подаётся заявка 
в. ·Гос . комитет СССР по делам изобре, 

тений и ·  открЫТИй, содержащая экс

периментальные или теоретические (как 

nравило, и те и другие) доказательства 

достоверности заявляемого научного по" 

ложения, а также формулу О ; ,  выража
ющую его сущность . Приоритет О. опре
деляется по дате , когда оно было впервые 
сформулировано, опубликовано , доведено 
до сведения третьих лиц либо было заяв
леt�о в Гос . коr.штет. КвалифИкация О. 
может быть произведена в любое врем я 
после его создания . 

Решение о признании заявленного по
ложения О. принимается Гос . комитетом 
по согласованию с АН СССР , после это
го О. регистрируется в Государственном 
реестре открытий СССР, о чём даётся 
публикация . Если регистрация О .  в те
чение годичного срока не опротестована , 
Гос . комитет выдаёт автору (а при соав
торстве каждому из соавторов с указани
еr.t др . соавторов) диплом на О. Едино
временное поощрительное вознагражде
Шtе устанавливается в сумме до 5000 руб. 
(независимо от числа авторов).  Диnлом 
удостоверяет roc . признание О . ,  его при
оритет, его действительных авторов , пра
во на вознаграждение и др . предусмотрен
ные заi(ОRОдательствои права и ш.готы. 
Автор О. имеет право присвоить О. своi; 
имя или дать сnец. название , имеет право 
на льrоты no подоходному налогу, на 
доnолн ит . жилую площадь и др . 

Споры об авторстве на О .  разрешаются 
судом . В. А .  Дозорцев .  
ОТКР Ы ТИ Е НАСЛ ЕДСТ ВА - см. в 
ст.  Наследствениое право . 
ОТЛ УЧ КА СА М О ВОЛ Ь НАЯ - в сов .  
уголовном праве воинское преступление , 
заключаюшееся в нарушении порядка 
прохождения военной службы:  в уходе 
без надлежащего разрешения из распо
ложения части.  Уголовная ответствен
ность наступает, если О. с. совершил во
еннослужащий рядового или сержантско
го состава срочной службы и она продол
жалась св . одних суток, но не более трёх 
суток , а также если О. с. продолжалась 
менее суток , но t�еоднократtю в течение 
трёх месяцев .  К О. с. приравнивается 
неявка на службу в срок военнослу
жащего срочной службы без уважи
тельных причин при увольнении из 
части ,  при назначен и и ,  переводе , из zш
мандировки,  пз отпуска или из лечеб
ного учреждени я .  За О. с. установлено 
наказание в виде направления в дuсцип 
лuиариый 6атальои на срок от трёх ме
сяцев до двух лет. О. с . ,  совершённая во
еннослужащим ,  отбывающим наl{азание в 
дисциплинарном батальоне, наказывается 
лишением свободы на срок от одного го
да до трёх лет . За О .  с. в военное время 
применяется наказание в виде лишения 
свободы Ra срок от двух до десяти лет . 
При сингчающих обстоятельствах приме
няются меры, предусмотренные Дисцип
линарным уставом (YI< РСФСР, ст. 24.5 ) .  

Нахождение вне части более длител ь
ные сроки образует самостоят . престуn
ления - самовол ьное оставление части 
или места службы (УК РСФСР, с.т. 
246 ) или дезертирство. C�t . также 
Преступлеиия воииские . 
ОТ Н О С И ТЕЛ Ь Н Ы Е П РАВА - права, 
носителя�r к-рых , в отличие от абсолют
ных прав, противостоят определённые 
обязанные лица (лицо) , т. е. права, при
надлежащие лицу (гражданину, орг-ции) 
по отношению zt др . обязанному лицу 
(лицам ) .  О. п. являются обязательствен
ные права , т.  е. права, возникающие из 
плановых актов, договоров , из причине
нии вреда имуществу и здоровью, из не
осиовательиого npuo6pemeuuя или сбе
режеиия имущества, из иных фактов 



юрuдичеасих, в силу К"РЫХ возникает обя
зательственное правоотношение между 
конкретными лицами . Исполнение обяс 
эанности в обязательственно�r правоот
ношении лежит на должнике, т. е. на лице , обязанном совершить определённое 
действие или воздержаться от его совер
шения в пользу управомоченного лица -
кредитора (напр. ,  на продавце , обязанном 
передать вещь в собственность или в опе
ративное управление nокупателю, на 
подрядчике, обязавшемся выполнить 
определённую работу для заказчика , на 
nричинителе вреда , обязанном возместить 
вред noтepneвшel'ry ,  на авторе, обязав
шемся перед издательством по авторско
му договору воздерживаться от nередачи 
своего nроизведения для исnользования 
др . издательству) . 

О .  n .  защищается от нарушений со сто
роны оnределённого обязанного лица, а не 
nротив всякого и каждого, что характер
но для защиты абсолютного nрава . Одпа
rю в отдельных nравоотношениях лицу , 
обладающему О .  n . , !'югут принадлежать 
и правомачия абсолютного характера , т. е .  
та кие, к-рым соответствует обязанность 
не определёнпых, а всех лиц воздержи
ваться от действ и й ,  препятствующи х осу
ществлению его права, и, следовател ьно , 
требовать от всякого и каждого , завла
девшего вещью , её возврата . Таковы , 
паnр . ,  право наи имателя имущества 

и иных лиц, владеющих имуществом в 
силу доrоиорных обязательств , - под
рядчика, комиссионера , nеревозчиr�а , 
хранителя и др . 
ОТПУСК - в СССР предоставляется 
ежегодно с сохранением места работы 
(должности) и среднею .1ара6отка всем 
рабочим и служащим (кроме временных 
и сезонных работников) . Продолжитель
ность основного ежегодного О .  составля
ет не менее 15 рабочих дней . 

О .  за nервый год работы предоставля
ется рабочим и служащим по истечении 
1 1  месяцев неnрерывной работы на дан
ном предnрияти и ,  в учреждении . До ис
те•rения 1 1  �rec непрерывной работы О .  
по nросьбе работника предоставляется : 
женщюш�r - перед отпуском по бере
менности и рода!'! или непосредственно 
nосле него ; рабочии и служащим моложе 
18 лет ;  рабочим и служащим , обучаю
щимся в высших и средних спец. учеб
ных заведениях по вечерней и заочной 
формам обучения ;  военносл ужащим , уво
ленным в запас п направленным на рабо
т у  в порядке оргаиизованного набора , 
по истечении трёх месяцев работы, а так
же в др . случаях, предусмотренных зако
нодательством . Рабочим и служащим , пе
реведённым из одного предприятия или 
уtrрежденил в другое, О. может быт1, пре
доставлен до истечения 1 1  �1ес работы пос 
ле перевода . Если до перевода работник 
не проработал 1 1  l'tec на одном предприя
тип или в учреждени и ,  то отnуск ему мо
жет быть предоставлен по истечении 
1 1  мес работы до и nосле перевода в 
общей сложноети . Отпус к за второй и по
следующие годы работы �южет лредостав
ляп,ся в любое время рабоцего ?o
дrt в соответствип с очерёДIIОСТJ,ю nре
доставления отпусков ( I<ЗоТ РСФСР , 
ст . 7 1  ) .  

В стаж работы , дающий право па О . ,  
включаются : фактачески проработаиное 
вреr.rя ; время , когда рабочий или служа
щий фактически не работал , но за rшм 
сохранялись ме,ето работы (должность) 
и заработная плата полностью или •rа
rтпчно (в т. ч. вре�rя оплаченного вьтуж
детюго прогула nри неправильном уволь
нении пли переводе па др . работу и после
дующем восстановлении на работе); вре-

мя , когда рабочий или служащий фаr<ти
ческ и не работал, но сохранял за собой 
место работы (должность) и получал посо
бие по государственному социальпо.му 
страхованию; др . nериоды , преду
смотренные законодательством (КЗоТ 
РСФСР , ст. 72).  

Очерёдность предоставления О .  уста
навливается администрацией по соrласо
ваиию с профсоюзным комитетом . Рабо
чим и служащим моложе 18 лет О. пре
доставляется в летнее время или, по их 
желанию, в любое др . время года 
(КЗоТ РСФСР, ст. 1 78).  Право на исnоль
зование очередного ежегодиого О .  в удоб
ное для них время предоставлено участ
никам Великой Отечественной войны 
(nост. ЦК КПСС и Совета Мниистров 
СССР от 10 нояб . 1 978 - СП СССР, 
1978, ,N'g 27, ст. 164), а также женщинам , 
имеющим двоих ил и более детей в воз
расте до 12 лет (см . тюtже Труд жеищин , 
Льготьt бере.меины.м жеищиип.м и жеи
щина.м , и.меющи,ч детей ).  

Ежегодные О.  рабочим и служащим , 
обу•шющимся в учебных заведен иях без 
отрыва от производст ва,  по их желанию , 
nриурочиваются ко времени nроведения 
установочных занятий , выnолнения лабо
раторных работ, сдачи зачётов и экзаме
нов в учебном заведен ии . Рабочим и сл у
жащим, обучающимся в общеобразават . 
вечер них (сменных) и заочных школах, 
ежегодный О. может предоставляться, 
по их желанию , с таким расчётом, чтобы 
они могли использовать его до начала 
учебных занятий в школах (Положение 
о льготах для рабочих и служащих , сов
мещающих р аботу с обучением в учеб
ных заведениях от 24 дек .  1 982 - СП 
СССР, 1983 , отд. 1, .N9 4, ст . 1 3 ). 

Ежегодный О .  должен быть nеренесён 
или продлён : при временной нетрудоспо
собности рабочего или служащего, nри 
выполнении и:ми гос . или общественных 
обязанностей ,  а также в ряде др . случаев, 
предусмотренных законодательством . 
В исключительных случаях, когда пре
доставление О. рабочему или служащему 
в текущем рабочем году может неблаго
nриятно отразиться на нормальном ходе 
работы,  допускается, с согласия работника 

и по согласованию с профсоюзным коми
тетом , перенесение О. на следующий ра
бочий год . Перенесённый О. может быть 
присоединён к отпуску за следующий ра
бочий год . Заnрещается непредоставление 
ежегодного О. в течение двух лет подряд, 
а также непредоставление О. рабочим и 
служащим моложе 18 лет и работникам , 
имеющим право на дополнит . О. в связи 
с вредными условиями труда (КЗоТ 
РСФСР, ст . 74).  Замена отпуска денежной 
ко�шенсацией не допускается , кроме слу
чаев увольнения рабочего или служащего, 
не использовавшего О. (Основы законода
тельства о труде , ст . 32).  

У д л и н ё н н ы й О .  предоставляет
с я :  1 )  несовершеннолетиим в возрасте до 
18 лет - продолжительностью один ка
лендарный месяц (Основы законодатель
ства о труде , ст. 35 , ч. 2) ;  2) работника�! 
н .-и. , учебных и культурно-просветнтель
ных учреждений-от 24 до 48 рабочих дней 
(пост. Совета Миннетров СССР от 21 аир . 
1949 - Сборник законодательных акто'\1 
о труде , М . ,  1 977 , с. 272); 3) рабоtrим и 
служащим лесной пром-сти и лесного х-ва 
(согласно сnец. nеречню) - 24 рабочих 
дня (Приложение .N! 1 к пост. Гаском
труда СССР .и ВЦСПС от 29 окт. 1980 -
<� Бюллетень� Госкомтруда СССР, 1981 , 
.N9 1 2); 4) инвалидам nервой и второй 
груnп , работающим на nредприятиях 
(в производств. объединениях) , в цехах 
и на участках, предназначенных для 

использоваttия труда инвалидов, - 24 рабочих дня , а инвалидам третьей груп
пы (nри тех же условиях), а также инва
лидам nервой и второй групп, работаю
щим на дому,- 18 рабочих дней (пост. 
Совета Министров СССР от 1 4  сент. 1 973, 
n .  6 - СП СССР , 1973, М 21 , ст. 1 16) ;  
5)  ин валидам первой и второй групп по 
зрению (слепым ) , работающим на гос . предприятиях и в учебно-nроизводств . 
мастерских республиканских обществ 
слеnых,- 24 рабочих дня (Разъяснение Гаскомтруда СССР от 15 апр . 1957 -
-« Трудоустройство инвалидов в СССР•, М . ,  
1963 , с. 195);  6) иек-рым др. категориям 
работников (напр . ,  творческим работникам 
ведущих театров). 

Многим категориям рабочих и служа
щих предоставляются сверх основного О .  
д о п о л н и т е л ь н ы й  0 . : 1 )  з а  ра
боту с вредными условиями труда (от 6 
до 36 рабочих дней ).  Сnисок таких работ 
утверждён nост. Гаскомтруда СССР и 
ВЦСПС 25 окт. 1974 (отд . изд . ,  М. , 1 976) .  
Инструкция о применении этого Списка 
утверждена Гаскомтрудом СССР и 
ВЦСПС 21 нояб . 1975 (Сборник законода
тельных актов о труде , М . ,  1977 ,  с. 277) ;  
2) за nродолжительный стаж работы . 
Рабочим, непосредственно занятым на 
nроизводстве в горной , металлургич . ,  
химич . и текстильной отраслях nром-сти ,  
в пром-сти строительных материалов, .на 
ж .-д . ,  водном и автодорожном транспор
те , на крупных строительствах, в nодраз
делениях (nредприятиях) гражд. авиа
ции, проработавщим на одном предnрия
тии или в орг-ции не менее двух лет и 
имеющим право на дополнит. О .  по вред
иости условий труда, nредоставляется 
сверх того дополнит. трёхдневный О .  
(пост. ЦИК и СНК СССР о т  1 5  дек-. 1930 
в редакции от 31 марта 1 937 - СЗ СССР , 
1937, М 23, ст. 93; пост. Совета Минист
ров СССР от 26 мая 1966 - СП СССР, 
1966, М 9,  ст . 97).  Все работники пред
приятий и орг-ций чёрной металлургии, 
рабочие, занятые на строительно-мон
тажных работах и в подсобных производ
ствах строительно-монтажных орг-ций,  
осуществляющих строительство объектов 
для всех отраслей нар . х-ва, трактористы 
11 машинисты совхозов и др. гос . предпри
ятий с. х-ва, предприятий водного х-ва 
и Госсельхозтехники, работники пред
nриятий ж.-д.  транспорта , занятые на эк
сплуатационной работе , рабочие оси . про
фессий и рабочие отдельн ых вспомогат . 
nрофессий предприятий системы Мин-ва 
лёгкой nром-сти СССР и нек-рые др. 
пользуются дополнит. 0 . ,  продолжитель
ность к-рого зависит от длительности ста
жа непрерывной работы и территориаль
ного расположения nредприятия или 
орr-ции. Постояиным работникам лес
ной промышленности и лесного х-ва (по 
спец. списку профессий и должностей ) 
дополнит. О. предоставляется nосле каж
дых трёх лет непрерывной работы про
должительностью 24 рабочих дня (nост. 
Гаскомтруда СССР и В ЦСПС от 29 ок;r . 
1980 - <�Бюллетень� Гаскомтруда СССР, 
1981 , М 12); 3) за работу с ненор.мuро
ванны.м рабочим днё.м - до 12 рабочих 
дней (конкретная продолжительность до
полнит. О. определяется адмJfi!истрацией 
цо согласованию с nрофкомом ); 4) за ра
ооту в р-нах Крайиего Севера - 18 рабо
чих дней и в приравнешrых к. ним мест
ностях - 12 рабочих дней ( КЗоТ РСФСР, 
ст. 251 ,  n .  2), женщинам , имеющим двух 
и более детей в возрасте до 1 2  лет 
и др. 
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Общая продолжительность О. рабочих 
п служащих ,  имеющих !!.Раво на дополнит . 
О . ,  определяется путем суммирования 
этих отпусков с основным о.,. продолжи
тельностью 15 рабочих днеи без изме
нения общей продолжительности 0 . ,  сло
жившейся по данной профессии (долж
ности) по состоянию на 1 янв . 1968 (Разъ
яснение Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 
1 июня 197 1 - � Бюллетень � Гаскомтруда 
СССР, 197 1 ,  N> 8, с. 45) .  При исчислении 
в указанном порядке общей продолжи
тельности О. часть дополнит. О. (три ра
бочих дня) по общему правилу вклю'!.ает
ся в число дней ежегодного О .  с учетом 
его увеличения с 12 до 15 рабочих дней . 
Напр. до 1 янв. 1968 работнику пола
галея 

'
24-дневный О. с учётом двух 

отпусков: ежегодного - 12 рабочих дне� 
и дополнительного за ненормированныи 
рабочий день - тоже 12 рабочих дней . 
Продолжительность ежегодного О. с 1 
янв. 1968 составляет 15 рабочих дней , од
нако общая продолжительность отпуска, 
предоставляемого данному работнику, не 
изменяется и составляет 24 рабочих дня . 
В тех случаях, когда рабочему или слу
жащему предоставляется дополнит . О . 
по двум и более основаниям , в число 
дней ежегодного О. включаются три дня 
дополнит. О. по одному из оснований . 
Напр . ,  рабочий имеет право на дополнит . 
О. по вредности условий труда продолжи
тельностью 1 2  рабочих дней и на допол
нит. О. за продолжительный стаж ра
боты - три рабочих дня .  Общая продол
жительность его О. составит 27 рабочих 
дней (24 + 3) .  При исчислении общей 
продолжительности О. рабочим и служа
щИм моложе 18 лет, а также инвалидам 
первой и второй групп по зрению (слепым) 
дополнит. О .  присоединяется к основно
му удлинённому отпуску установленной 
продолжительности . Дополнит . О. за 
продолжительную работу на одном пред
приятии,  установленный после 1 янв. 
1968 , предоставляется сверх основного 
15-дневного О . ,  а при наличии у работни
ков права на дополнит. О. по др . основа
ниям - сверх этих отпусков. 

В установленных законом случаях 
дополнит. О . могут предоставляться в ка
честве поощрения за выполнение гос . или 
общественных обязанностей . Такие О .  
продолжительностью до шести дней пре
доставляются особо проявившим себя в 
предупреждении или ликвидации пожа
ров членам добровольных пожарных 
дружин (пост. Совета Министров СССР 
от 2 марта 1954 - �Трудовое законода
тельство :.,  М . ,  197 1 ,  с. 177) ,  продолжи
тельностью до трёх рабочих дней : наи
более отличившимел общественным вос
питателям несовершеннолетних (Поло
жение об общественных воспитателях , 
утверждённое Указом · Президиума Верх . 
Совета РСФСР от 13 дек .  1967,  ст. 1 3 -
� ведомости Верховного Совета РСФСР :>,  
1967,  N> 51 , ст . 1 239);  наиболее отличив
ши�!СЯ членам добровольных нар . дру
жин но охране общественного порядка -
по ходатайствам командиров или штабов 
нар . дружин (� Трудовое законодательст
во :.,  М . ,  197 1 ,  с. 1 77) ;  председателям , за
_местителям председателей, секретарям и 
членам товарищеских судов , принимаю
щи�! активное участие н рассмотрении 
дел и профилактич . работе в коллективах 
трудящихся - по ходатайствам исполко
мов местных Советов нар. депутатов или 
профсоюзных комитетов (Положение 
о товарищеских судах, 1977 - � ведоl\ю
сти Верховного Совета РСФСР:>, 1977 ,  
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,N., 1 2 ,  c r .  254); наиболее ОТЛИЧИВШИ�IСЯ уХоду З а  ребёющм да дocmuжen!iй и.м 
б " ости нар возраста одного года. в тру де и о щественнои деятельн , . 

Порядо. _к выплаты и размер пособия контролёрам - по ходатайству соответ- . 
ствующих комитетов и групп нар. конт- женщинам - членам колхоза определя
роля (Закон 0 народном контроле в ется Положением о порядке назначения 
СССР - � ведомости Верховного Совета и выплаты пособий по беременности и ро
С ССР :>, 1979, N� 49, ст . 840). Дополнит. дам женщинам - членам колхоза , утверж-
0. за выполнение гос . или обществ. обя- дённым пост. Совета Министров СССР 
занностей предоставляются сверх основ- от 4 нояб . 1964 (СП СССР, 1964, N� 22, 
ного 15-дневного отпуска и др . видов от- ст . 136) с изменениям и  и дополненияl'I И .  
пусков, которыми пользуется работник. ОТ РАСЛ Ь П РАВА - обособленная груп-

По семейным обстоятельствам и др . ува- па правовых норм и институтов, объеди
жительным причинам рабочему или слу- нённых общностью регулируемых ими 
жащему,  по его заявлению, может быть однородных общественных отношений . 
предоставлен кратковременный О .  б е � О. п . - основное подразделение сиете
с 0 х р а н е н и я з а р а б о т н о и мы права - слагается из отдельных ин
п л а т ы . В необходимых едучаях по ститутов права (см . Институт право
соглашению сторон указанные отпуска вой) . Отрасдевая общность правовых 
могут быть отработаны в nоследующий норм, институтов и соответствующих им 
период, исходя из условий и возможно- правовых отношений вытекает из сnецн
етей производства. В установленных за- фики определённых общественных от
коном случаях администрация обязана ношений, выражает объективную потреб
предоставить работнику О. без сохране- ность в особом правовам режиме,  т. е. в 
ния заработной платы. Та_кие отпуска своеобразии метода и механизма их регу
предоставляются, напр . ,  участникам Ве- лирования . Среди О .  п. фундаменталь
ликой Отечественной войны (до двух ными являются государственное и адми
недель);  работникам районов Крайнего нистративное , граЖданское и уголовное, 
Севера и местностей, приравненных к гражданское процессуальное и уголовна
этим районам, и др. процессуальное право . Нек-рые О. п .  _ В . И. Никитинский. и�1еют подотрасли . Так , в земельном ира-ОТП УСК П О Б Е Р Е М Е Н Н ОСТИ И РО- ве содержатся такие подотрасли, как лесДА М - в  СССР спец. отпуск , предо- вое , горное и водное право, в уголовном 
ставляемый женщинам-работницам, слу- праве - исправительно-трудовое , военжащим , колхозницам в связи с беремен- но-уголовное право . Существуют комилекиостью и родами .  Продолжительность сные отраслевые образования в виде хаотпуска - 56 календарных дней до родов зяйстветюго права , прирадоохранительи 56 календарных дней после родов. При ного, сельскохозяйствеюtого права , .морненормальных родах, при рождении дво- - ского права и т. д .  их либо более детей продолжительность Многоаспектнасть и своеобразие сиетепослеродового отпуска увеличивается до мы О .  п. в социалистич . обществе обус-70 календарных дней. Отпуск предос- ловлевы прежде всего его экономич. стротавляется на основании больничных лист- ем и социально-политич . структурой , осоков , выдаваемых врачами женских кон- бенности к-рых находят своё выражение сультаций, а при отсутствии таких в сложной специализации nравоного реконсультаций - акушёрами-гинекологами гулирования . общих лечебных учреждений . При отсут- ОТС РОЧ КА И С П ОЛ Н Е Н ИЯ П Р И ствии и этих специалистов больничный ГО ВОРА - с�1 . в ст. Исполнение при листок выдаётся врачом , ведущим общий говора . 
приём. Женщинам-работницам и служа- ОТСТ РА Н Е Н И Е  ОТ РА БОТЫ - по щим ,  усыновившим в установленном по- сов . nраву 1 )  временное освобождение рядке новорождённых детей неnосредст- работника от выполненця его трудовых венно из родильного дома, также предос- обязанностей с приостановкой выплаты тавляется отnуск со дня усыновления и до заработной платы. Может производиться истечения 56 дней со д!J'Я рождения ре- ТОЛI>КО по nредложению уполномоченных бёнка . на это органов в случаях, nредусмотрен-За период О. по б. и р. женщинам- ных законодательством Союза ССР и соработницам и служащим выдаётся посо- юзных республик (КЗоТ РСФСР , ст. 38). бие за счёт средств гос . социального стра- Так, при возбуждении уголовного дела хования . Порядок выплаты пособия опре- nротив должностного лица следователь деляется Положением о nорядке назна- или орган дознания могут вынести мотичения и выnлаты пособий по государст- виронаиное nост. об отстранении обвинявениому социальному страхованию , ут- емого от должности, к-рое должно быть верждённым Президиумом ВЦСПС 5 санкционировано прокураром или его февр . 1955 с последующими изменения- заместителем (напр. , УПК РСФСР, ми и доnолнениями (см . � Материалы по ст. 153) .  Администрация не имеет права социальному страхованию > ,  М . ,  1980). отстранять от работы лиц, подозреваемых Женщины-работницы и служащие (в т. ч. или обвиняемых в совершении иреступлеи не состоящие членами профсоюза) име- ния . При оправдательном приговоре или ют nраво на пособие независимо от стажа nрекращении дела предприятие (учреждеработы. Пособие выдаётся в размере пол- ние)  обязано выnлатить работнику заранога заработка ,  независимо от к .-л .  до- ботную плату за всё время О. от р. (Указ полнит. условий (длительности трудово- Президиума Верх . Совета СССР от 1 8  го стажа, профсоюзного членства и т .  д . ) .  мая 1981 - � ведомости Верховного Со-Пособие выnлачивается вперёд за весь вета СССР:> ,  198 1 ,  N� 21 , ст . 741 ) .  -
дородовой отпуск , а после родов - за Органам гос . сан. надзора предоставдевесь nослеродовой отпуск . В тех случаях, но право О. от р. инфекционных больных когда дородовой отпуск оказывается (до их излечения), бактерионосителей фактически меньше установленной про- и глистоносителей, если они могут цреддолжительности, связанная с этим пере- ставлять опасность заражения для др . плата засчитывается в счёт пособия за лиц. В этом случае работникам выдаётся время послеродового отпуска. Если же до- пособие по roc . социальному страхова-родовой отпуск оказывается фактически нию как �;�ри общем заболевании. 

-
длиннее установленного, то производится 2) Освобождение работника от з_анимаесоответствующая доплата . См. также мой должности по решению или представЛьготы беременным женщинам и же11- лению КОJ\шетентных гос . _  органов. Так , щина.м, имеющим детей, Пособие по комитетам нар. контроля nредоставлено 



право отстранять от занимаемых постов 
должностных лиц за грубые нарушения 
гос . дисциплины,  за бюрократизм и во
локиту, причинившие существенный 
ущерб интересам государства, организа
ций и граждан . Увольнение или поииже
ние в должности таких работников про
изводится в установленном порядке (За
кон о народном контроле в СССР, ст. 22, 
п .  5 - « Ведомости Верховного Совета 
СССР», 1979, No 49, ст. 840) .  

Органы Гасгортехнадзора вправе де
лать соответствующим органам пред
ставления об О. от р. лиц, не имеющих 
необходимых знаний по технике безопас
ности , а также лиц, систе�1атически нару
шающих правила и инструкции по тех
нике безопасности. 
ОТЦО ВСТВО (в п р  а в е) - факт про
исхождения ребёнка от данного мужчины;  
юридически удостоверяется записью в 
органах загса о рождении . При рожде
нии ребёнка от лиц, состоящих в браке 
между собой, его отцом по заявлению лю
бого из супругов записывается муж мате
ри.  Если родители не состояли между со
бой в браке, О. устанавливается на осно
вании поданного ими в органы загса сов
местного заявления . Если мать ребёнка 
умерла , признана недееспособной , лишена 
роди:тельских прав или её место житель
ства не установлено, достаточно заявле
ния отца . Лица , записанные в качестве 
родителей , вправе в судебном порядке 
оспорить О. в течение одного года с того 
времени,  когда им стало известно или 
должно было стать известным о произве
дённой записи.  Если к этому времени ли
цо, записанное отцом или матерью, было 
несовершеннолетним, годичный срок 
исчисляется со времени достижения им 
18 лет (Основы законодательства о бра
ке и семье , ст. 1 7 ;  КоБС РСФСР, ст. 49). 

О .  может быть установлено в судебном 
порядке. С заявлением в суд вправе об
ратиться каждый из родителей {J�бёнка, 
его опекун (попечитель), сам ребёнок по 
достижении совершеннолетия , а также др . 
лица, если это предусмотрено законода
тельством союзной республи:ки .  В соот
ветствии: с КоБС РСФСР (ст . 48) и 
нек-рых других союзных республи:к иск 
вправе предъявить также лицо, на ижди
вении к-рого находится ребёнок . При ре
шении таких дел суд принимает во вни
мание совместное проживание и ведение 
общего хозяйства матерью ребёнка и от
ветчиком до рождени:я ребёнка или сов
местное воспитание либо содержание ими 
ребёнка, или доказательства, с достовер
ностью подтверждающие признание ответ
чиком отцовства (до или после рождения 
ребёнка) .  Истцом могут быть представле
ны любые допускаемые законом доказа
тельства, в т. ч. свидетельские показания . 
Суд вправе также прибегпуть к эксперти:
зе (гинеколоrи:ческой, крови и т. п . ) .  Если 
О. установлено судом , дети имеют те же 
права и обязанности по отношению к ро
дителям и их родственникам, что и дети, 
родившиеся от лиц, состоявших в браке 
между собой . 
ОТЧ ЕСТ ВО - см .  в ст. Имя . 
ОТЧ ЕТ Ы  Д Е П УТАТО В - в СССР со
общения иародиьtх депутатов о работе, 
проделаиной ими лично и в целом Со�е
Т0М, в к-рый они избраны, за определен
ный период. Во всей своей деятельности 
депутаты сов. представительных органов 
подотчётны и подконтрольны избирате
лям. Они обязаны отчитываться о своей 
работе и о работе Совета перед избирате
лями, а также перед коллективами тру
дящихся и общественными орг-циями,  
:выдвинувшими их кандидатами в депута
ты ( Конституция СССР, ст. 1 07).  

В .  И. Ленин nридавал большое значе
ние О. д. перед трудящимися, он рассr.шт
ривал их в качестве одного из важней
ших элементов сов . демократии.  Цель О.  
д .  не только в том ,  чтобы информировать 
трудящихся, но и: в том, чтобы они: могли 
обсудить и оценить работу депутата и 
Совета, высказать свои: предложени:я и за
мечания. Вот почему О. д. непременно 
должен носить характер его ли:чной встре
чи с избирателями или коллективами: и 
общественными орг-циями, выдвинувши
ми его кандидатом в деnутаты. 

. Периодичность О. д. nеред избира
телями установлена Законом о статусе 
народных депутатов в СССР (« Ведомости 
Верховного Совета СССР», 1979, No 1 7 ,  
ст. 277) :  деnутаты Верх . Советов nериоди
чески, но не реже одного раза в год, а де
путаты местных Советов - не реже двух 
раз в год обязаны отчитываться nеред 
избирателями и nеред коллективами: и об
щественными орг-циями, выдвинувши�ш 
их кандидатами в деnутаты, о своей рабо
те и о работе Совета . Кроме того, О. д. 
может быть nроведён в любое время по 
требованию коллективов и общественных 
орг-ций, выдвинувши:х его кандидатом в 
депутаты, либо по требованию собраний 
избирателей по месту их жительства . 
По О .  д. избиратели принимают решение , 
в к-ром дают оценку работе деnутата и Со
вета. Деnутат обязан информировать Со
вет, в к-рый он избран, о проведении от
чёта и nостуnивших в ходе его обсуждения 
предложениях избирателей .  
ОТЧ И М  - неродной отец (муж матери )  
детей жены о т  nрежнего брака. Между О .  
и пасынками (nадчерицами:) возникают 
таки:е же права и обязанности, как между 
мачехой и детьми её мужа. 
ОТЧУЖД Е Н И Е - в гражд. праве пере
дача имущества в собственность другого 
лица; одни из сnособов осуществления 
собственником правомачия расnоряжения 
nринадлежащим ему имуществом. Раз
личается О. возмездное (купля-продажа) 
и безвозмездное (дареиuе). Осуществля
ется гл . обр . по воле собственни:ка на ос
нове договора ,  заключаемого им с при
обретателем Имущества . О. гос. имущест
ва колхозу, иной кооn. или общественной 
орг-ции или , наоборот, О. имущества од
ной. �)! этих орг-ций в собственность гос-ву 
в усУановленных законом случаях имеет 
своей основой плановый акт. В преду
смотренных законом случаях О. осуще
ствляется nомимо воли собственника 
(т. е. в принудит.  nорядке): наnр . ,  О .  
и:мущества, nринадлежащего гражда
нину, в собственность гос-ва путём кон
фискации (безвозмездно) или nутём рек
визиции ,  т. е .  возмездно, с выплатой сто
имости имущества (ГК РСФСР, ст. 1 49) ;  
путём безвозмездного изъятия бесхозяй
ственно-содержимого дома (ГК РСФСР, 
ст. 1 41 )  и возмездного изъятия бесхозяй
ственно-содержимых культурных ценно
стей (ГК РСФСР, ст. 1 42) ;  путём nрину
дит. nродажи дома, nринадлежащего 
гражданину на праве личной собствен
ности, если он оказался собственником 
двух домов и не произвёл О. второго дома 
добровольно (не продал и не nодарил) в 
течение оnределённого срока (ГК РСФСР, 
ст. 107); путём цринудит. продажи иму
щества должника в целях присуждённого 
с него по суду в3ыскания долга. 

О. всегда связано со сменой собствен
ников , поэтому продажа (nоставка)  то
варной nродукцци или иного и:мущества 
одной гос . социалистич.  орг-ции другой 
не может считаться О. в строгом смыс
ле слова - собственник не меняется. 

Предnриятия, здания, сооружения, 
оборудование и др. имущество, относя-

щееся к осн . средствам гос. орг-ций, О .  н е  nодлежат, з а  исключением случаев, 
предусмотренных законом (напр. ,  доnус
кается nродажа индивидуальных жилых 
домов в личную собственность гражда
нам, возмездная или безвозмездная nе
редача зданий и иного имущества ,  от
носящегося к оси. средствам, в собствен
ность колхозам,  иным кооn. и обществен
ным орг-циям) .  Устаревшее и демонти
рованное оборудование может быть про
дано другим социалистич .  орг-циям 
колхозам, кооnеративным и обществен
ным орг-циям . С. Н. Братусь. ОТЯ ГЧАЮЩ И Е  ОТВ ЕТСТ В Е Н Н ОСТЬ 
О БСТОЯТЕЛ ЬСТВА - в сов. уголов
ном праве обстоятельства совершения 
nреступления, наличие к-рых свидетель
ствует о nовышенной обществеииой опас
иости как данного деяния, так и самого 
преступника . Наличие О. о. о. влечёт за 
совершение преступления более суровое 
наказание (в рамках санкции соответ
ствующей статьи уголовного закона).  

Основы уголовного законодательства 
(ст . 34) и УК союзных республик (нцnр. ,  
У К  РСФСР, ст. 39) устанавливают исчер
nывающий nеречень О .  о. о. Это означа
ет, что в качестве отягчающих суд может 
учитывать (и ссылаться на них ,  моти
вируя избрание меры наказания) только 
обстоятельства, указанные в законе. Раз" 
личается два вида О .  о. о . : а) входя
щие в качестве элементов в данный состав 
преступлеиия в виде квалифицирующих 
(отягчающих) nризнаков; они влекут nо
вышенное наказание в соответствии со 
статьёй УК, регулирующей ответствен
ность за данный вид преступления; 
б) не являющиеся элементом состава щш
ного nреступления , а nредусмотренные 
сnец. статьями УК (наnр. ,  УК РСФСР, 
ст.  39) .  На выбор меры наказания в пре
делах, предусмотренных конкретной 
статьёй закона, неnосредственно влияет 
наличие О. о. о. второго рода, поскольку 
О. о. о. nервого рода уже учтены законо
дателем в качестве nризнаков конкрет
ного престуnления, влияющих на санк
цию, и вторично учитываться судом не 
могут. Иногда в законе употребляется 
термин «особо отягчающие обстоятельст
ва� . Так как закон не даёт оnределения 
особо О. о. о . ,  они учитываются судами 
на основе конкретных обстоятельств дела . 

О .  о. о. могут характеризовать как 
преступное деяние, так и личность чело
века, совершившего nреступление. О .  v .  
о. , характеризующими преступление, яв
ляются: совершение nреступления в отно
шении малолетнего, ирестарелого или ли
ца , находящеrося в беспомощном состоя
нии; причинение nреступлением тяжких 
последствий;  совершение nреступленilя с 
использованием условий общественного 
бедствия (nри пожаре, наводнении и т. п . ); 
совершение nреступления из корыстных 
или иных низменных nобуждений ; под
стрекательство несовершеннолетних к со
вершению преступления или привлечение 
их к участию в преступлении .  

Отягчающими обстоятельствами ,  харак
теризующими личность чел0века , являют
ся: совершение преступления лицом, ра
нее совершившим к .-л . преступление (суд 
может в зависимости от характера ранее 
совершённого преступления не признать 
новое престуnление отягчающим обстоя
тельством),  или лицом, находящимся в 
состоянии опьянения (суд вnраве в зави
симости от характера nреступления не 
признать это обстоятельство отягчающим 
ответственность); организованной груп-
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пой; . совершение преступлеиия · с ·  'ОсО
бой жестокостью или издевательством 
над потерпевшим ; совершение преступ
ления общеопасным способом; оговор 
заведомо невиновного лица;  совершение 
нового преступления лицом , взятым па 
поруки, в течение срока поручительства 
или в течение одного года после оконча
ния этого срока . 

Установление О. о. о. в стадии  рассле
дования преступления имеет важное зна
чение для решения вопроса о предании 
суду лица, совершившего преступное де� 
ние, или при отсутствии О .  о. о. и с уче
том к .-л .  др . обстоятельств (гл . обр . лич
ного характера) - о применении к нему 
иных мер воздействия (напр . ,  привлече
ние к адм . ответственности или передача 
дела на обсуждение трудовому коллек
тиву, общественной орг-цин) .  Установ
ление О. о. о. весьма важно и для выяв
ления причин и условий, способствовав
ших совершению преступления, они учи
тываются судом при определении меры 
наказания. При этом суд nринимает во 
внимание не только отягчающие ,  но и 
с.мягчающие ответственность обстоя
тельства. И. И . Карпщ. 
О Ф Е РТА (от лат. offero - nредлагаю) 
предложение заключить договор, содер
жащее все его существенные условия . 
Как правило, адресуется определённому 
лицу . 0 . ,  обращённая к неопределённому 
кругу лиц, именуется публичной О .  
(напр . ,  объявление магазина о продаже 
книг наложенным платежом). По сов . пра

ву 0 . ,  обращённая непосредственно к дру
гой стороне устно или- по телефону (при
сутствующему контрагенту) без указания 
срока на ответ, тре/Sует немедленного от
вета . При направлении О. по почте, те
леграфу (отсутствующему контрагенту ) 
ответ (тщепт ) должен быть дан в срок , 
указанный в 0 . ,  либо в срок, обусловлен
ный нормативными актами для от д. впдов 
договора ,  либо ,  если в О. срок не указан, 
в течение нормально необходимого · для 
ответа времени . В пределах этого срока 
лицо, направлявшее 0. ,  связано своим 
предложением, т. е. не вправе отменить 
или изменить О. Ответ о согласии зак
лючить договор на иных, чем было предло
жено, условиях закон (напр . , ГК РСФСР, 
ст. 165) рассматривает как отказ от О .  и в 
то же время как новую О .  Оферта поку
пателя по договору купли-продаж и ,  по
ставки и др. vимеет форму заказа. 
ОФ И ЦИАЛ Ь Н Ы  И Я З Ы К - осн . язык 
гос-ва, используемый в законодательстве 
и офиц. делопроизводстве, судопроиз
водстве, обучении и т.  д. В странах с мно
гонац . составом населения (напр . ,  в Ин
дци, Швейцарии , Испании, Канаде) _ в  
конституциях определяется , какой язык 
(языки) ·является официальным . В др . 
странах в конституциях нет положений 
об О .  я . ,  и м  является основной единствен
ный язык населения страны. У становле
ние или наличие О. я. не исключает при
менения иных языков как в обиходной 
жизни, так и офи-циально в отд . террито
риальных единицах соответствующего 
гос-ва, большинство населения к-рого 
пользуется языком, не являющимся офи
циальным . Напр . ,  конституция Испаниц 
1978 (ст . 3) ,  объявляя кастильекое наре
чие О. я . ,  провозrлашает, что все осталь
ные наречия исп. языка также являются 
О. я. в соответствующих автономных 
единицах. Аналогичные положения со
держатся в конституции Индии 1950 и в 
конституциях ряда др . гос-в.  В нек-рых 
развивающихся странах наряду с иест-

238 ОФЕ РТА 

пым нац.· языком 1!11torдa (временно) О. я .  
считается язык бывшей метрополии 
(франц. ,  англ . или к . -л . другой) .  

· Конституция СССР (ст . 36) предостав
ляет всем сов . гражданам возможность 
пользоваться родным языком и языка1>1и 
др . народов СССР. Законы СССР под
Лежат опубликованию в • Ведомостях Вер
ховного Совета • СССР !> на языках союз
ных республик . Судопроизводство ведётся 
на языке союзной или авт. республики,  
авт . области , авт. округа или на языке 
большинства населения данной иестности . 

В практике советского гос . строитель
ства термин •государственный язык �> ис
nользуется только в консти'l'уциях Азерб . 
ССР, Арм . ССР и Груз . ССР для обозна
чения наиболее распространённого в рес
публике языка и не предполагает к .-л.  
ограничений пспол.ьзования др . языков . 
ОХОТА Н ЕЗА КО Н НАЯ - см . Неаа
к.онная охота. 
·ОХОТН И Ч И Й  Ф О Н Д  г о с у д а р
е т в е н н ы й - дикие звери и птицы , 
находящиеся на территории СССР в сос
тоянии естественной свободы, в т. ч. жи
вотные , специально выпущенные в охот
ничьи угодья. Дикие животные, содержа
щисся в зоопарках , на фермах, вольерах 
или др . искусств . условиях, а также 
дикие животные - nродукция охотничье
го промысла - не относятся к О. ф .  

О .  ф .  является гос. собственностью . 
Дикие животные, входящие в состав О.  
ф . ,  представляют собой природное богат
ство, не имеют денежной оценки и не вхо
дят в уставные фонды (не состоят на ба
лансе) предпрщ1тий, учреждений, орг
ций ; они учитываются в особом порядке. 

Пользование О .  ф .  осуществляется nу
тём предоставления гражданам права 
на охоту (см . Лицепзия).  В целях более 
организованного ведения охоты и охраны 
животного �1Ира охотничьи угодья по ре
шению гос . органов закрепляются на срок 
не менее 10 лет за гос . , кооп . и обществ . 
орг-циями, к-рые уполно1-ючены зани
маться охотничьим х-вом . 
ОХРАНА О Б ЩЕСТ В Е Н Н О ГО П О РЯ Д
КА - см . в статьях Обществеиная охра
на правопорядк.а, Лравопорядок . 
ОХРАНА ПАМЯ Т Н И КО В  И СТО Р И И  
И КУЛ ЬТУ Р Ы  и р а в о в а я - сис
тема правовых норм, регулирующих об
щественные отношения в области охраны 
и исnользования памятников в целях обес
печения их сохранности для нынешнего 
и будущих поколений, эффективного ис
пользования для научного изучения и 
проnаганды памятников в интересах ком
мунистич. воспитания трудящихся. 

Меры по сохранению nамятников ис
тории и 1сультуры стали приниматься 
сраз у после nобеды Великой Октябр!.
ской социалистич . революции. Только за 
первый год Сов . власти было издано бо
лее 20 декретов и расnоряжений, направ
ленных на сбережение культурных и 
историч . ценностей . 7 янв . 1924 ВЦИК и 
СНК РСФСР приняли декрет • Об учё
те и охране памятников искусства , ста
рины и природы • (СУ РС ФСР , 1924,  
М 18 ,  ст . 1 79) .  В 1932 был создан Межве
домственный ко�>штет по охране памят
ников революции , искусства и культуры , 
к-рый контролировал выполнение соот
ветствующего законодательства . Важней
ши�t общесоюзным актом явилось пост . 
Совета Министров СССР от 14 окт. 1 948 
<0 мерах улучшения охраны паиятияков 
культуры•,  к-рым было утверждено По
ложение об охране памятников культуры 
(СП СССР, 1948 , М 6, ст . 8 1 ) .  

Важнейшие вопросы nравовой охраны 
памятников регламентированы Законои 
СССР об охране и исполь;юванин па�>IЯТ'-

ииков истории и культуры от 29 окт. 1976
. 

(•Ведомости Верховного Совета СССР», 
1 976, N.! 44, ст. 628 ) и аналогичными за
конами союзных республик , приня
тыми в 1977-78; Положение�>! об охране 
и использовании памятников истории и 
культуры, утверждённым пост . Совета 
Министров СССР от 16 сент . 1982 (СП 
СССР, 1982 , отд . l, N.! 26 , ст. 1 33) .  

Различаются п а м я т н и к и  и с т о
р и и (здания, сооружения, памятные 
места и предметы , связанные с важнейши
ми историч . событиями в жизни народа , в 
жизни выдающихся политич. , гос . , воен
ных деятелей, нар . героев и т. д . ) ; п а 
и я т н и к и а р х е о л о г и и (остат· 
ки древних поселений, укреплений , древ
ние �rеста захоронений, каиенпые иавая
ния, наскальные изображения , старинные 
предметы 1 1  т .  д . ) ; п а  м я т н и к и г р  а 
д о с т р о и т е л ь с т в а и а р х н 
т е к т у р ы (архитектурные ансамбл и 
и комплексы , историч. центры,  остатки 
древней планировки и застройки городов 
и др . населённых пунктов и т. д . ) ;  п а
м я т н и к и и с к у с с т в а (произведе
ния монументального, изобразительного, 
декоративно-прикладиого и пных видов 
искусства ) ;  д о к у м е н т а л ь н ы е 
п а �� я 1· н и к и (акты органов roc . вла
сти и органов гос . управления, кинофото
документы и звукозаписи и т. д . ) .  Все 
памятники , независимо от того, в чьей 
собственности они находятся , подлежат 
гос . учёту и в целях учёта подразделяются 

на памятники общесоюзного , респ . и мест
ного значения . Гос . уnравление в области 
О. п. и. и к. осуществляется Советом Ми
нистров СССР, Советами Министров со
юзных и авт. республик, исnолкомами 
Советов нар . депутатов , а также сnец . 
уполномоченными гос . органами.  

Все nаиятники, находящиеся на терри
тории СССР, охраняются гос-вом , они яв
ляются собственностью гос-ва , кол хозов , 

кооп . орг-ций , их объединений,  общестн . 
орг-ций , а также могут быть личной соб
ственностью граждан . Продажа, дарение 
или иное отчуждение памятников допу
скается с обязательным предварит . уве
домлением гос . органов охраны памят
ников . При продаже па�1ятников гос-во 
имеет преимущественное nраво покуnки .  

Памятники исnользуются в целях 
развития науки , нар . образования и куль
туры, патриотич. , идейно-нравственного, 
интернационального и эстетич . восп ита · 
ния . Использование памятников в хоз. и 
иных целях допускается только тогда , 
I<огда оно не наносит ущерба их сохран
ности и историко-художеств . ценности . 
Предприятия,  орг-ции ,  учреждения и 
граждане , в собственности или пол J,зова
нии к-рых находятся памятники , несут 
ответственность за и х  сохранность н обя
заны соблюдать правила охраны, испол ь
зования , уqёта и реставрации памятников . 

В целях охраны недвижимых памят
ников устанавливается з о н а о х р а -
н ы па�>lятника ,  в пределах к рой заnре
щаются производство аемляных , строи
тельны х  и др. работ , а также хоз . дея
тельность без разрешения соответствую
щих органов охраны памятников Союза 
ССР и союзных республик . .Ансамбли и 
КОJ-!Плексы памятников , представляющие 
особую историч . ,  научную, художеств . 
или иную ценность, могут быть объявле
ны историко-культурными заповедника
ми. Снос , перемещение, изменение недви
жимых памятников допускается лишь 
с особого в каждом случае разрешения 
Совета Министров СССР - в отношении 
памятников общесоюзного значения, Со
вета Министров союзной республики -
в отношении пных памятников . 



· В Законе СССР и законах союзных 
республИiс об охране и использовании 
nамятников истории и к ультуры устанав
ливаются правила обеспечения сохранно
сти памятников при производстве строит. 
и др. работ, предусмотрен порядок 
ведения археолоrич . раскопок и разве
док памятников . Самовольные раскопки 
запрещаются ; для проведения раскопок 
в установл . законо�1 порядке выдаётся 
сnец. разрешение - <�открытый лист•. 

Лица , виновные в невыnолиснии nравил 
охраны, использования ,  учёта и рестав
рации памятников , нарушении режима 
зон нх охраны и др. норм законодател ь 

ства об охране и использовании nамят
ников , несут уголовную, адм . или иную 
ответственность в соответствии с союзным 
и респ . законодательством . Напр . , н 
соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 17 февр . 1977 
(<� Ведомости Верховного Совета СССР•,  
197 7 ,  .Ni! 8 ,  ст . 1 41 )  к лицам,  виновным в 
нарушении указанных правил, если эти 
действия не влекут уголовной ответствен
ности , могут быть применсны адм . взыс
кания (предупреждение или штраф : с 
должностных лиц - до 100 руб . ,  с граж 
дан - до 50 руб . ), налагаемые адм . ко
м иссиями при исполкомах районных (го
родских) Советов нар . депутатов.  Уго
ловная ответственность за умышленное 
уничтожение , разрушение или порчу па
мятников истории и культуры установ
лена УК союзных республик (напр . ,  

У К  РСФСР, ст. 230) .  
Бош,шая роль в осуществлении меро

приятий по выявлению, охране,  учёту , 
реставрации памятн иков истории и куль
туры принадлежит респ . обществам по 
О. п .  и. и к. (напр . ,  в Груз .  ССР общест
во охраны памятников создано в 1959, 
в Азерб. ССР - в 1 962, Всероссийское 
общество охраны памятников истории и 
культуры - в 1966) .  Задачами таких об
ществ являются привлечение широких 
слоёв населения к непосредственному 
участию в охране памятников , пролатаида 
законодательства об их охране и испол ь 
зовании,  содействие roc . органам охра
пы па�tятников . контроль за их сохран
ностью и правильным использованием 
и т. д .  

Во всех социалистич. странах вопросу 
О. л .  и. и IC . также уделяется большое 
внимание . Принят ряд законодат. актов , 
паправл . на обеспечение сохранности па
мятников . Положения об охране памят
ников изданы в Польше (1945 , обновлено 
в 1 962),  ГДР (1952,  дополнено в 1962), 
Чехасловакии ( 1958) и др . Важнейший 
принцип, общий для законодательства 
этих стран , - гас . охрана памятников.  
В законодательстве социалистич .  стран 
закрепл ено право преимуществешюй 
покупки культурных ценностей,  произ
водства археологич . раскопок гос-вом . 

Основной междунар . �tежправительств . 
орг- цией , :занимающейся решением ши
рокого круга проблеи �1еждунар . культур
ного и научного сотрудничества , включая 
охрану культурных ценностей, является 
ЮНЕСКО, к-рая разрабатывает и при
нимает конвенции и рекомендации по 
вопроса�! охраны культурных ценностей 
(папр . ,  Конвенция об охране всемирно
го и природного наследия 1972;  Конвен
ция о мерах , направленных на запреще
ние и nредупреждение незаконноrо вво
за, вывоза и передачи права собствен
ности на культурные ценности 1970). 
Вопроса�ш О. п .  и. и к .  занимаются 
Междунар . совет музеев (осн.  в 1946), 
Междунар . исследовательский центр 
по охране н реставрации I\ультурпых 
ценностей ( 1 959), Междунар . совет по 

·охране памятников и достопримечатель
ных мест (1 965). е Охрана памятников истории и культуры. С6. документов , М . , 1973; С т е m е н
к о Л . А. , Т е п ф  е р  о в В . Д. , О па
мятниках истории 11 культуры, М . ,  19.7 7 ;  Б о г у с л а в с к и й М .  М . , МеждУна
родная охрана культурных ценностей, М , ,  1979.  Л. А . Стешенко, 
ОХРА НА П Р И РОД Ы - в  СССР сис
тема roc . и общественных мероприятий 
(биотехнич . ,  технологич . ,  правовых, эко
номич . и т. д . ) ,  направленных на сохра
нение, восстановление н улучшение бла
гоприятных природных условий. В соот
ветствии с Конституцией СССР (ст. 18) 
в СССР в интересах нас'/ЮЯЩеi'О и буду
щего поiюлений принимаютел необходи
мые меры для охраны и научно обосно
ванного, рационального использования 
земли и недр, водных ресурсов, расти
тел ьного и животного мира , для сохране
ния в чистоте воздуха и воды, обеспече
ния воспроизводства природных богатств 
11 улучшения окружающей человека сре
ды . Конституция СССР (ст . 67) закреп
ляет обязанность граждан СССР беречь 
природу и охранять её богатства . Право
вой основой О. п. является исключитель
пая собственность Сов . rоссва на землю, 
её недра, воды и лес а .  

В самые первые годы Сов . власти при 
активном участии В. И. Ленина были 
приняты законодательные акты, направ
ленные на О. п . :  декрет ВЦИК <�0 ле
сах . (191 8), декрет СНК РСФСР •О ле
чебных местностях общегосударственного 
значения • (1919), <� Об охране памятников 
природы, садов и парков• (1921 ) и др . 
В 1924 было организовано Всероссийское 
общество охраны природы (аналогичные 
общества были созданы во всех союзных 
республиках).  

На всех этапах развития Сов. гос-ва 
О .  п. уделялось большое внимание, од
нако наибольшее значение прирадоох
ранным мероприятиям придаётся в 
совр . период развитого социализма.  Во 
просы О .  п .  занимают значительное ме
сто в решениях 24, 25, 26-го съездов 
КПСС. Одной из главных задач в об
ласти О .  п. на 26-м съезде названо уси
ление работы по сохранности с . -х .  угодий , 
борьбе с эрозией почв, повышению темпов 
по рекультивации земель и т. д. (см . Ма
териалы XXVI съезда КПСС, 198 1 ,  с .  
183).  Верх . Советом СССР приняты ос
новы общесоюзного законодательства по 
охране и рациональному использованию 
различных видов природных ресурсов :  
Основы земельного законодательства 
( 1968), Основы водного законодательст
ва ( 1970), Основы законодательства о 
недрах ( 1975), Основы лесного законо
дательства ( 1977 ) .  В 1980 были приняты 
законы СССР • Об охране и использова
нии животного мира � (•Ведомости Вер
ховного Совета СССР•, 1980, .Ni! 27, ст. 
530) и • Об охране атмосферного воздуха• 
(• Ведомости Верховного Совета СССР•, 
1980, N2 27 , ст . 528) .  Совет Министров 
СССР н Советы Министров союзпых рес
публик приняли ряд постановлений ,  реr
ла�!ентируюших более узкие (отраслевые 
ил и региональные) аспекты О. п. и пред
ставляюших собой долгосрочные nрограм
мы природаохранных мероприятий : <� 0  
мерах по предотвращению загрязнения 
Каспийского моря � (СП СССР, 1968 , 
Ng 19 ,  ст. 1 34), • О  мерах по предотвра
щению загрязнения бассейнов рек Волги и 
Урала несчищенными сточными водами � 
(СП СССР, 1972,  М 5, ст. 30); <� 0  мерах 
по усилению охраны от загрязнения бас
сейна Балтийского моря • (СП СССР, 1976, 
Ng 16 ,  ст. 8 1 ) и др . Оi5щегосударственный 
подход к О. л. был выражен в пост. Верх . 

Совета СССР •0 мерах по дальнейшему 
улучшению охраны природы и рациональ
ному исnользованию природных ресурсов � 
(сент. 1972). ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР 29 дек . 1972 приняли совмест
ное nост. <� Об усилении охраны природы 
и улучшении использовавия природных 
ресурсов• (СП СССР, 1973 , М 2, ст . 6) .  
Оно конкретизировало обязанности соот
ветстнующих мин-в и ведомств СССР по 
контролю за рациональным использова
нием ресурсов, их охране, по планиро
ванию и финансированию прирадоохран
ных мероnриятий . В пост. ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 1 дек . 1978 
• О дополнительных мерах по усилению 
охраны природы и улучшению использо
вания природных ресурсов• (СП СССР 
1979, М 2,  ст. 6) особое внимание уделен� 
созданию технолоrич . процессов и обору
дования, снижающих nроизводств. и 
иные вредные выбросы в окружающую 
среду; предусмотрено также усиление 
roc. контроля за nроведением :мероприя
тий по О. n . , за уровнем и источниками 
её загрязнения. 

Учёт nриродных ресурсов в СССР обес
nечивается системой кадастров (см . Водиьtй кадастр, Кадастр земельиый� Ка
дастр лесиой, Кадастр месторожrJеиuй 
полезиых ископаемых) .  В 1974 Мин-вои 
с. х-ва СССР учреждена и в 1 978 опуб
ЛИitавана Красная книга СССР, к-рая 
является научно обоснованной проrрам
:мой сnасения и охраны редких и исчеза
ющих видов животных и растений . 

СССР активно участвует в деятельно
сти междунар. прирадоохранных орr-ций, 
в выполнении ряда универсальных и ре
гиональных nрограмм по этим воnросам . 
СССР - член Международного союза 
охраны nрироды и природных ресурсов 
(с 1 956) и Научного комитета по пробле
мам окружающей среды при Междуна
родном совете научных союзов (с 1 970); 
участвует в межправirrельственпой Про
грамме ООН по окружающей среде (е 
1972) и nрограмме ЮНЕС КО • Человек и 
биосфера > (с 1970) и др . 

С 1971 СССР у�аствует в разработке 
мероприятий по О. п. в соответствии с 
многосторонним Соглашением о научно
техническом сотрудничестве стран - чле
нов СЭВ и Югославии. С гос-ва�ш . гра
ничащими с СССР , заключены двусто
ронние соглашения по комплексной ох
j>ане природы пограничных районов.  8 1< о л 6 а с о в О. С. ,  Международно
правоная охрана окружающей среды, М . ,  
1982; Л е о н т ь е в а А .  В . ,  Правовые 
основы сотру дничестна социалистических 
стран по охране окружающей среды , М . , 1982; П е т р о в В. В . ,  Экология и право, 
М . ,  1981 . 
ОХРАНА ТРУДА - система законода
тельных актов, социально-экономич . ,  
организационных, технич . ,  гиrиенич. и 
лечебно-nрофилактич.  мероприятий и 
средств , обесnечивающих безоnасность, 
сохранение здоровья и работоспособно
сти человека в процессе труда . Охрана 
здоровья трудящихся, обеспечение бе
зопасных условий труда , ликвидация 
профессиональных заболеваний и nро
изводств . травматизма составляют одну 
из главных забот Сов . rос-ва ,  что зако
нодательно закреnлено в Конституции 
СССР (ст.  ст. 21, 42).  На эти цели ежегод
но выделяются значительные средства,  
расходование к-рых не по назначению за
nрещается. Право на здоровые и безопас
ные условия труда - одно из основных 
трудовых nрав рабочих и служащих в 
СССР. Оса. положения по О. т. за1среп-
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лены в Оспавах закоподательства Сою
за ССР и союзпьtх республик о труде 
(гл . VII) и в КЗоТ союзных республик 
(напр. ,  КЗоТ РСФСР, гл . Х). Нормы 
О. т. содержатся также в Типовых !1ра
вилах впутреппего трудового распоряд
ка. Законодательство по О. т. включает 
правила по безопасности труда , произ
водственной санитарии и др . Администра
ция предприятий , учреждений и орг-ций 
обязана обеспечивать предусмотренные 
этими актами условия труда, внедрять 
современные средства техники безопасно
сти , предупреждающие производств. трав
матизм, и создавать санитарно-гигиенич . 
обстановку, предотвращающую возникно
вение профессиональных заболеваний ра
бочих и служащих (Основы законода
тельства о труде , ст . 5 7 ;  Основы законо
дательства о здравоохранении, ст. 32).  
В правилах и нормах по О .  т .  опреде
лены требования, обеспечивающие здоро
вЬiе и безопасные условия труда , рацио
нальное использование территорий пред
приятия и производств . помещений , пра
вильную эксплуатацию оборудования и 
организацию технологич . нроцессов, за
щиту работающих от воздействия небла
гоприятных условий труда , содержание 
пронзводств . помещений и рабочих мест 
в соответствии с санитарно-гигиенич. 
нормами, устройство санитарно-бытовых 
помещений. В условиях научно-технич . 
прогресса О .  т. в СССР строится с учё
том внедрения в производство средств 
комплексной механизации и автоматиза
ции,  передовой технологии и т. п. Сов. 
.законодательство устанавливает также 
особые правила О. т. женщин, молодёжи 
и инвалидов . Конкретные мероприятия 
по О. т .  па предприятиях определяются 
ежегодно в коллективных договорах и 
спец. соглашениях по О .  т .  

Надзор и коптроль за соблюдением 
правил по О. т. осуществляют специаль
ные гос . органы (Госгортехнадзор, Гос
эпергонадзор, Гассаннадзор и др . ), проф
союзы и состоящая в их ведении тех1lи
ческая инспекция труда, Советы нар . 
депутатов и их исполнит. и распорядит. 
органы, мин-ва, гос. комитеты и ведомст
ва, органы прокуратуры. За нарушение 
законодательства по О. т. установлена 
дисциплинарная , адм. и в отдельных 
случаях уголовная ответственность . Так , 
органы Гасгортехнадзора могут налагать 
штрафы на должностных лиц, виновных 
в неоднократном нарушении правил , 
норм, инструкций по безопасному веде
нию работ в отраслях пром-сти и на объек
тах ,  подконтрольных органам Госгортех
иадзора, в раэмере от 10 до 50 руб . (в за
висимости от должностиого положения 
работника Госгортехиадзора) .  Органы 
Гассаннадзора налагают штраф на долж
ностных лиц за нарушение санитарно
гигиенич . и санитарно-противоэпидемич. 
ПР!\ВИЛ В размере ОТ 10 ДО 50 руб. 

Пд.g.Ч Е Р И ЦА - см. в ст . Мачеха. 
П А И  (юридич . ) - часть, доля участия 
в к .-л . товариществе, акционерном об
ществе , с к-рым связаны определённые 
имущественные права и обязанности .  
П А Й  КОО П Е РАТИ В Н Ы Й - в СССР 
сумма денежного взноса, уплачиваемая 
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Органы ,  к-рые имеют право налагать 
штрафы в адм . порядке,  �югут вместо 
этого предупредить нарушителя � либо 
передать материалы в товарищескип суд. 

Уголовная ответственность должност
ных лиц за нарушение правил О .  т. пре
дусмотрена УК союзных республик . См.  
также Несовершеююлет11ие, Труд жен
щтt .  
8 Г о л о щ а п о в С .  А . ,  Правовые воп
росы охраны труда в СССР, М . ,  1 9 8 2 .  

А . В . Ярхо . 
О Ч Е Р �Д НОС!Ь УДО ВЛ ЕТВО Р Е Н ИЯ 
Т Р Е БО ВА Н И И  о в з ы с к  а н и и п о  
и с п о л н и т е л ь н ы м  д о к у м е н 
т а м - по сов. праву очерёдность удов
летворения требований взыскателей при 
недостаточности взыскиваемой с долж
ника суммы для у давлетварения всех 
требований. Указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 5 мая 1981 (� Ведомости 
Верховного Совета СССР», 1981 , No 19 ,  
ст. 7 1 7 )  устанавливает пять очередей.  
Требования взыскателей каждой после
дующей очереди удовлетворяются пос
ле полного погашения требований взыс
кателей предыдущей очереди .  В п е р
в у ю о ч е р е д ь удовлетворяются тре
бования : по взысканию алимептов ; ра
бочих и служащих, вытекающие из тру
довых правоотношений; членов колхозов,  
связанные с их трудом в колхозе; об оп
лате ОI<азанной адвокатами юридич . по
мощи; о выплате вознаграждения, причи
тающеrося авторам за испош,зование про
изведения , за открытие, изобретепие, 
на к-рые выдано авторское свидетель
ство, рациопализаторское предложение 
и прОl•lьtшлеn1lЬtЙ образец, на к-рые вы
дано свидетельство; по возмещению вре
да, причинённого увечьем или иным пов
реждением здоровья , а также в связи с по
терей кормильца . После полного удовлет
ворения указанных требований удовлет
воряются требования по социальпому 
страхованию (напр . ,  платежи органам 
социального страхования - профсою
зам по регрессныи требованиям в связи 
с выплатой этими органами пособий в 
случаях повреждения здоровья либо по
тери кормильца) и требования граждан 
по возмещению ущерба, причинённого 
их имуществу преетуплелиен или адм . 
правонарушением. В о в т о р у ю о ч е
р е д ь удовлетворяются требования :  по 
налогам и неналоговым платежам в бюд
жет; органов гос . страхования по обяза
тельному страхованию; по возмещению 
ущерба,  причинённого преступлением 
или адм . правонарушением гос . предприя
тиям, учреждениям, орг-циян, колхозам, 
иным кооп . орг-ция�r ; их объединениям, 
др . общественным орг-циям . В т р е т ь ю 
о ч е р е д  ь удовлетворяются обеспечен
ные залоР-ом требования о взыскании из 
стоимости заложенного имущества , в 
ч е т в ё ,р т у ю о ч е р е д ь - не обес
печенные залогом требования roc . пред-

гражданинои - члено�r кооп. орг-ции 
(кроме колхозников) ,  являющейся ни
зовым звеном кооп. системы (потреби
тельские общества) либо не образовыва
ющей какой-либо особой сиетемы (жилищ-
1iО-строительиый кооператив , дшто
строитель1lьtЙ кооператив, кооператив 
по строительству и эксплуатации коллеr<-

приятий,  учреждений ,
� 

орr-ций,  колх<?
зов, иных кооп.  орг-ции ,  пх объединени и ,  

др. общественных орг-ций,  в п я т у ю 
о ч е р е д ь - все остальные требо

�
вания. 

При недостаточности взысканпои су�!
мы для полного удовлетворения всех тре

бований одной очереди они у довлетворя-· 
ются пропорционально (соразмерно) при
читающейся каждому взыскателю сумме. 
Расчёт распределения взысканных сумм 
составляется суде6пым исполпителем и 
представляется нар . судье на утвержде
ние. Определение нар . судьи об утверж
дении или изменении расчёта может быть 
обжаловано в кассационном порядке 
(ГПК РСФСР, ст. 427 ) .  

Законодательствоl'l Союза ССР могут 
устанавливаться правила о иреимущест
венном удовлетворении требований о взы
скании,  связанных с деятельностью 
орг-ций ж. -д . ,  морского, речного, воздуш
ного транспорта , связи и кредитных уч
реждений, а в отдельных случаях - пра
вила о иреимущественном удовлетворении 
иных требований . Л .  Ф .  Лесницкая. 
ОЧ НАЯ СТА В КА - в сов . уголовном 
процессе допрос в присутствии друг дру
га двух ранее допрошенных лиц, в пока
заниях к-рых имеются существенные про
тиворечия.  Проводится в целях устране
ния противоречий или получения допол
нит. данных, позволяющих судить, ка
кое из прежних наказаний соответствует 
действительности. На О. с. могут быть 
допрошены подозреваемые , обвиняемые , 
потерпевшие, свидетели. О. с. проводится 
по инициативе следователя , лица , произ
водящего дознание, прокурара или суда, 
возвратившего дело для дополнит. рас
следования . Ходатайствовать о проведе
нии О. с .  могут подозреваемый, обвиняе
мый, его защитник, потерпевший или его 
представитель.  

Если О .  с .  проводится с участием сви
детеля или потерпевшего, они предупреж
даются об ответственности за отказ , уi<
лонение от дачи наказаний и за дачу по
казаиий заведомо лож11ых, что оп!еча
ется в протоколе. Очерёдность допроса 
определяется лицом,  проводящим О. с .  
После дачи показаний лицо, производя
шее О. с . ,  может задавать вопросы. Лица , 
между к-рЫI'IИ  производится О .  с . ,  с раз
рещения лица , производящего О. с . ,  мо
гут задавать вопросы друг другу . Огла
шать на О. с. показания, данные её уча
стника�ш на предыдущих допросах, а 
также воспроизводить звукозапись этих 
наказаний можно лишь после дачи пока
заний на О. с. и записи их в протокол . По
казания донрощеиных на О. с. записы ва
ются в протоколе в той последовательно
сти, в какой они давались . Каждый уча
стник О. с. подписывает свои показания и 
каждую страницу протокола в отдельно
сти . В конце протокол подписывает лицо, 
производившее О. с .  (УПК РСФСР, ст. 
ст. 162, 163).  

тивных гаражей-стоянок для автомоби
лей, мотоциклов и �ютороллеров индивис 
дуальных владельцев, кооперативы по 
строительству творческих �rастерских 
и др. ) . 

Сов�жупность таких взносов образует 
паевои фонд кооператива , относящнйся к 
категории неделимых фондов . В пск-рых 
кооп . орг-циях (напр. , ЖС К ,  ДС К) П . 
к . - важнейший вид средств, на к-рые 



возводятся оси . объекты кооп. - собствен
ности данной орг-ции, в других (nотреби
тельских обществах) - паевые взносы 
составляют лишь незначительную часть 
имущества. 

Уплата П. :к. предусматривается При
мерными уставами соответствующих ко
оперативов. Размер, порядок передачи 
кооперативу, сроки внесения П. к. оп
ределяет общее собрание членов кооп. 
орг-ции. Так, в ЖСК пай выплачивается 
в течение длит. периода, к-рый не дол
жен превышать срока гос. кредита, вы
деляемого на строительство жилого дома. 
Размер П. к .  в строительных кооперати
вах соответствует балансовой стоимости 
помещения (квартиры, дачи, гаража, 
творческой мастерской), предоставляе
мого члену кооператива в постоянное 
nользование. В счёт П. к. может быть за
qтеиа стоимость трудовых затрат члена 
кооператива и членов его семьи,  прини
мавших личное участие в строительстве 
объекта. 

Паевой фонд является собственностью 
кооператива как юридич. лица. Посколь
ку право распоряжения имуществом 
кооп. орг-ций принадлежит исключитель
но самим собственникам (ГК РСФСР, 
ст. 99), граждане - члены кооператива не 
вправе распоряжаться паевым фондом. 
На П. к .  не может быть обращено взыс
кание по долгам членов кооператива. По 
обязательствам кооператива его члены, 
как nравило, не отвечают; однако такая 
ответственность (в размере, кратном 
паевому взносу) допускается, если она 
предусмотрена законом или уставом 
кооп. орг-ции (ГК РСФСР, ст. 36). 

Право на П. к.- личное имуществен
ное nраво члена кооператива. В случаях 
и порядке, оnределяемых в уставах кооп. 
орг-ций, член кооператива имеет право 
на nередачу П. к. другим лицам. Возмо
жен раздел П. к. члена строительного ко
оператива, если этот пай является общим 
совместным имуществом супругов. При 
выходе (исключении) из кооператива 
или ликвидации кооп. орг-ции член коопе
ратива вправе требовать сумму внесённо
го П. к .  в порядке, определяемом уста
вом орг-ции. В случае смерти члена коо
ператива сумма принадлежавшего ему 
П. к. переходит по наследству в установ
ленном законом порядке к наследникам 
по закону или по завещанию. 

А . Ю. KaбaJIIcuн. 
ПАКТЫ О П РАВАХ Ч ЕЛ О В Е КА м е ж
д у н а р о д н ы е - одобренные 16 дек . 
1966 Генеральной Ассамблеей ООН 
междунар. пакты: о гражданских и поли
тических правах человека и об экономи
ческих, социальных и культурных пра
вах . Оба пакта открыты для подписания 
и ратификации. 

Пакты содержат положения, направлен
ные на обеспечение мира, окончательную 
ликвидацию любых форм колониализма, 
утверждение важнейших социально-эко
номич. и политич. прав человека. 

Согласно П а к т у о г р а ж д а н с
к и х и n о л и т и ч е с к и х n р а в а х,  
rос-ва обязуются обеспечить любому лицу, 
права и свободы к-рого, признаваемые 
Пактом, нарушены, эффективное средство 
правовой защиты, даже если это наруше
ние было совершено офиц. лицами. Зна
чительное место в обоих Пактах уделено 
nроблемам свободы труда. Пакт о rражд. 
и политич. правах устанавливает, что 
никто не должен содержаться в рабстве 
(рабство и работорговля запрещаются во 
всех видах); никто не должен содержать
ся в подневольном состоянии; никто не 
должен nринуждаться к обязательному 
труду. 
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В соответствии с П а к т о м  о б э к а
н о м и ч е с к и х, с о ц и а л ь н ы х и 
к у л ь т у р н ы х n р а в а х гос-ва 
nризнают право на труд, в т. ч. предостав
ление каждому человеку возможности 
зараt!_атывать себе на жизнь трудом, 
к-рыи он свободно выбирает или на к-рый 
он свободно соглашается. Меры, направ
ленные на полное осуществление права на 
труд, включают программы профессио
нально-технич. обучения и подготовки, 
средства и методы достижения неуклон
ного экономич . ,  социального и культур
ного развития и полной производитель
ной занятости в условиях, гарантирую
щих оси. политич. и экономич. свободы 
человека. Гос-ва признают право каждо
го человека на справедливые и благопри
ятные условия труда, включая, в частно
сти, сnраведливую заработную плату и 
равное вознаграждение за тру д равной 
ценности, удовлетворительный жизнен
ный уровень для трудящихся и их семей, 
условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, одинаковую для 
всех возможность продвижения в работе 
исключительно на основании трудового 
стажа и квалификации, отдых, досуг и 
разумное ограничение рабочего времени , 
оплачиваемый отпуск, равно как и воз
награждение за работу в праздничные 
дни. Этим лактом nризнаётся также пра
во каждого человека на социальное обес
печение, включая социальное страхова
юrе. Согласно обоим nактам, люди имеют 
право создавать профсоюзы и вступать 
в них для защиты своих интересов. Гос-ва 
сбязуются обеспечить право профсоюзов 
функционировать беспрепятственно без 
к .-л. ограничений, кроме тех, к-рые пре
дусматриваются законом и необходи
мы в демократич. обществе в интересах 
гас . безопасности или общественного по
рядка или для ограждения прав и свобод 
других; профсоюзы имеют право образо
вывать нац . федерации или конфедера
ции, основывать междунар. профессио
нальные орг-ции либо присоединяться к 
ним. Гас-во обязуется обеспечить право на 
забастовку при условии его осуществ
ления в соответствии с законами данной 
страны. Оба пакта предусматривают за
прещение дискриминации,  в какой бы 
форме она ни проявлялась, подчёрки
вают равноправие мужчин и женщин. 

СССР и др . социалистич. страны сыгра
ли важнейшую роль в разработке в рам
ках ООН положений, имеющих целью 
защиту демократич. прав и свобод чело
века, в частности прав на труд, на обра
зование, на социальное обеспечение, на 
борьбу с дискриминацией, на равнопра
вие женщин, на свободу профсоюзов, на 
участие трудящихся в органах власти и 
управления . По инициативе СССР 51-я 
сессия Генеральной конференции МОТ 
(1967 ) приняла резолюцию, в к-рой при
звала гос-ва рассмотреть возможность 
быстрейшей ратификации междунар. 
пактов о правах человека или присоеди
нения к ним. На 1 марта 1982 между
народный Пакт об экономических, социа
льных и культурных правах ратифици
рован 49 гас-вами, 23 гос-ва присоедини
лись к нему; международный Пакт о 
гражданских и политических правах че
ловека - 47 гас-вами, 22 гос-ва присо
единились к нему. СССР ратифицировал 
оба пакта. 
ПАЛАТА В Е РХО В НО ГО СО В ЕТА 
ССС Р - см . в статьях Верховиый Совет , 
Совет Нациоиа.льиостей, Совет Союза. 
П А Р И Т ЕТА П Р И Н ЦИ П  (нем . Paгitiit ,  
от лат. paritas - равенство) - принцип 
равного пр.едставительства сторон . На 
паритетных началах образуются, напр.,  

комиссии для рассмотренИs( поrраничных 
конфликтов. Наиболее распространён П. n. при согласительном рассмотрении 
трудовых споров и трудовых конфликтов. 
Напр. ,  в СССР комиссии по трудовы.м 
спорам образуются из равного _ числа 
представителей работающих и админист
рации. 
П А РЛА М Е НТ (анrл. parliament, от 
франц. parlement, от parler - гово
рить)- общенациональное представн
тельное учреждение бурж. гос-ва, осу
ществляющее законодательные функции. 
Современным П. исторически предшест-
вовали феод. соwювно-представительные 
учреждения, возникшие в 12-13 вв . Ши
рокое распространение П. получили пос
ле бурж. революций 16-18 вв. Длит. вре
мя традиционной формой построения П. 
была двухпалатная система (бикамера
лизм);  однопалатные П. были исключе
нием. Однако в результате распада ми
ровой колониальной системы и образа-
вания большого числа новых независимых 
rос-в преобладающей стала одноnалатная 
система. Универсальный метод формиро• 
вания нижних палат двухпалатных П. и 
однопалатных П.- выборность; верхнИе 
палаты формируются различными спо
собами - путём выборов, назначения, 
наследования. Как правило, они облада
ют меньшим объёмом прав, чем нижние 
(см . Двухпалатпая систе.ма). 

В системе высших органов власти бурж. 
гос-ва П. формально занимает приви
легированное положение и наделяется 
прежде всего исключительным правом 
принятия законов, к-рое формально ог
раничено правом вето главы rос-ва . В 
компетенцию П. входят принятие бюд
жета и иных фИнансовых законов, кон
троль над деятельностью iip-вa, ратифИ
кация междунар. договоров,  утвержде
ние назначений на высшие гос. должно
сти. Многие бурж. П. наделяются опре
делёиными судебными функциями.  

Регламенты П.  предусматривают по
рядок создания их внутренних структур
ных подразделенИй (комитеты, комиссии; 
фракции, вспомогат. органы) и назначе
ния должностных лиц (председатели па
лат, бюро и президиумы палат, лидеры 
партийных фракций, должностные лица 
палат) .  Законодательная процедура П. 
регулируется конституциями, регламента
ми,  законами, резолюциями палат, пар
ламевтекими обы-чаями. В каждом П. она 
имеет свои особенности, но в основном 
может быть сведена к следующим стади
ям: внесение законопроекта, его одобре- -
ние; в двухпалатных П.- передача одоб
ренного законопроекта в верхнюю пала
ту, где он проходит те же стадии, преодо
ление противоречий между палатами, пе
редача законопроекта главе rос-ва для 
получения его санкции, в случае отказа 
(вето) - преодоление возражения главы 
rос-ва . После получения санкции прези
дента либо монарха закон публикуется 
в офиц. вестнике (tiро.му.льгацuя), что 
означает его вступление в силу. Особое 
значение в законодательном процессе 
имеют такие формально вспомогатель
ные органы, как парламентские комите
ты и комиссии, к-рые во многих странах 
(напр. ,  в США, Италии) фактически под-_ 
меняют создавшие их палаты или П. и -
окончательно решают судьбы законопро
ектов. Законодательная деятельность 
бурж. П. контролируется и направляется 
пр-вами, существенное влияние на неё 
оказывают группы давления (лобби), при-- _ 
чём наиболее результативны из них · те, 
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к-рые выражают интересы крупных мо
нополистич. группировок . 

В совр . эпоху во многих бурж. П.  
(напр . ,  в Италии, Франции, Финляндии, 
Японии) имеются сильные фракции ком
мунистич. и рабочих -партий, к-рые стре
мятся использовать П. в интересах на
родных масс . См. также Парла.меита
ризм. 

О высшем представительном органе гос. 
власти в СССР см. Верховиый Совет. 

А .  А .  Мишин. 

ПАРЛА М ЕНТАР И З М - система орга
низации и функционирования верхов
ной гос . власти буржуазии, характери
зующаяся разделением законодательных 
и исполнительных функций при привиле
гированном положении парламеита. При 
П. правительство образуется парламентом 
из числа членов партии ,  имеющей боль
шинство в парламенте, и ответственно пе
ред ним . Т. о . ,  формально П. означает 
ведущее положение выборного органа в 
механизме гос. власти и управления . 
Контроль парламента за деятельностью 
пр-ва осуществляется по-разному в стра
нах с парламентарными и с президент
скими формами правлеиия . П. и парла
мент - понятия органически взаимосвя
занные, но не равнозначные. П. в усло
виях бурж . демократии - это высшая 
степень относительной независимости 
парламента от пр-ва. В эпоху домонопо
листич. капитализма, когда господствую
щий класс представлял собой относитель
но однородную совокупность собственни
ков орудий и средств общественного про
изводства, буржуазия имела возможность 
осуществлять свою политич. власть через 
парламент, представлявший интересы всех 
собственников. Однако и тогда демокра
тизм П. носил откровенно классовый 
характер, создавая возможности для уча
стия в осуществлении гос. власти практи
чески всему классу буржуазии и лишая 
эксплуатируемых этих возможностей .  До
ступ в стены парламента для пролетарва
та был закрыт, и он оставался для него 
классоно чуждым учреждением . <�Раз 
в несколько лет решать, какой член гос
подствующего класса будет подавлять, 
раздавлять народ в парламенте,- вот в 
чем настоящая суть буржуазного парла
ментаризма, не только в парламентарно
конституционных монархиях, но и в са
мых демократических республиках> (Л е
н и н В .  И . ,  Полн. собр. соч . ,  т .  33, 
с. 46).  Перераставне промышленного ка
питализма в монополистический привело к 
изменению положения парламента в сис
теме высших органов гос . власти. Общий 
поворот к реакции выразился в кризисе 
бурж. демократии и П. Монополистич . 
капитал перенёс центр тяжести в гос. ру
ководстве обществом с парламента на 
пр-во. Процесс повышения роли испол
нительных органов сопровождался ума
лением роли парламента, сужением его 
компетенции; парламевтекая демократия 
всё чаще заменялась авторитарными и 
олигархич. методами правления. В основе 
этого процесса - обострение классовых 
противоречий и укрепление политич. са
мостоятельности рабочего класса, борь
бу против к-рого и соответственно защиту 
интересов буржуазии исполнительная 
власть могла вести более оперативно и 
эффективно. 

В совр . бурж. гос-вах П. переживает 
глубокий кризис . Бурж. пр-ва узурпиро
вали многие функции парламентов, в т. ч .  
и законодательные (т .  н .  делегироваи
иое закоиодателъство), фактически за-
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няли по отношению к ним доминирую
щие позиции. Вередко в ответ на вынесен
ный парламентом вотум недоверия пр-ву 
оно распускает парламент и объявляет о 
проведении новых выборов. <� Ответствен
ность > пр-ва, таким образом, оказыва
ется фиктивной . Кризису П. во многом 
способствуют существующая в ряде 
стран двухпартийная система,  блокиро-
1!ание бурж . партий, к-рые почти всегда 
обеспечивают пр-ву поддержку парла
ментского большинства и возможность 
навязывать оппозиции свои решения. 
В то же время во многих бурж . странах в 
парламептах имеются не только социал
демократич. ,  но и сильные коммунистич. 
фракции .  О возможностях испоцьзова
ния рабочим классом и его союзниками 
П. в своих интересах свидетельствует 
успех левых сил во Франции в ходе пре
зидентских и парламентских выборов 
1981 :  в результате этих выборов впервые 
после 1947 было сформировано пр-во с 
участием представителей компартии 
Франции. Значительный успех принесли 
левым силам парламентские выборы 1981 
на Кипре, в Нидерландах и Греции.  В 
нек-рых странах в ходе парламентских 
выборов потерпели поражение реакцион
ные бурж. партии (напр. ,  в Индии в 1980 
партия Индийский нац. конгресс сумела 
вернуться к власти, нанеся поражение бло
ку религиозно-общинных партий Джа
ната). 

Демократизация избирательного права 
привела во многих странах к определён
ной демократизации самих парламентов, 
поэтому отказ монополистич. капитала 
от П. наталкивается на сопротивление 
демократич. масс. Этим объясняется то, 
что П. остаётся политич . реальностью на
шего времени. Важнейшее качество пар
ламента - его способность контролиро
вать пр-во, а при благоприятных обстоя
тельствах в ряде стран заменять его по
средством выражения вотума недоверия . 
Фактич. соотношение сил в системе <�nар
ламент - правительство>, т. е. реальная 
весомость качеств, присущих П . ,  зависит 
от наличного соотношения классовых сил, 
от состояния социальной базы диктатуры 
монополистич. капитала. П. сохранит 
политич. реальность до тех пор, пока 
существует бурж . демократия, органич. 
порождением к-рой он является. В совр. 
эпоху рабочий класс капиталистич. стран 
ведёт борьбу за сохранение, буржуазно
демократических свобод. Это означает 
также борьбу за осуществление на ирак
тике принадлежащих парламентам прав, 
за реализацию тем самым возможностей, 
заложенных в П. 

Отсутствие у парламента права отказа 
в доверии пр-ву придаёт П. в бурж. пре
зидентских республиках ряд специфич. 
черт, отличающих его от традиц. П.  в пар
ламентарных странах, но не меняет его 
коренной сущности . А. А . Мишин. 
ПАРЛА М Е Н ТС КАЯ ГРУП ПА СССР 
добровольная общественная организация, 
о�ъединяющая депутатов Верх . Совета 
СССР, разделяющая осп. цели Межпаре 
ла.меитсi<.ого союза (МС) - поощрение 
личных контактов между членами всех 
парламентов, объединение их для совмест
ной деятельности в деле укрепления меж
дунар . мира и сотрудничества между на
родами .  

П.  г .  СССР была создана в 1955 и в том 
же году была припята в Межпарламент
ский Союз. Вступление П. г. СССР в эту 
междунар. орг-цию значительно активи
зировало её деятельность . П. г. СССР 
стремится направить усилия МС на nоиски 
решения наиболее важных междунар. 
проблем, на укрепление мира , на дальней-

шее развитие сотрудничества между на
родами .  По инициативе П .  г. СССР и др . 
социалистич. стран в МС обсуждались 
такие проблемы, как разоружение в са
мых различных его аспектах, вопросы 
окончательной ликвидации колониализма 
и неоколониализма,  междунар . эконо
мич . ,  научного и культурного сотрудни
чества, защиты окружающей среды и 
др . П. г. СССР неизменно nоддерживает 
сnраведливую борьбу народов за незави
симость и самооnределение. Особое вни
мание она уделяет вопросам обеспечения 
безопасности в Европе. Вместе с парла
ментариями других социалистич . стран 
П. г.  СССР выступает инициатором nрове
дения межпарламентских конференций по 
сотрудничеству и безопасности в Европе и 
по другим острым междунар. проблемам . 

П. г. СССР широко использует трибу
ну МС для разъяснения миролюбивой 
внешней политики СССР и правдивой 
информации о жизни советского народа; 
она часто выступает с обращениями к пар
ламентариям всего мира или отд. стран с 
заявлениями по поводу тех или иных 
междунар. событий и т .  п .  Так , 2 нояб. 
1979 П. г. СССР обратилась к парламент
ским группам западноевроnейских стран, 
США и Канады, выразив тревогу за бу
дущее всего человечества в связи с пла
нами НА ТО разместить на территории 
Заnадной Европы новые виды амер . ра
кетно-ядерного оружия; выступает против 
начатой НАТО реализации этого зло
вещего плана. П. г. СССР nроводит 
большую работу по установлению кон
тактов с парламентариями различных 
гос-в на двусторонней основе путём обме
на делегациями,  документами и литерату
рой. В целях более тесного сотрудничест
ва с nарламентами и парламентариями 
от д. rос-в в рамках П. г. СССР образовано 
11 секций дружбы (по 20-30 депутатов 
в каждой) :  советско-английская, советско
французская , советско-итальянская, со
ветско-яnонская, советско-австрийская, 
секции по парламентским связям с ФРГ 
и др . Особенно тесно П.  г .  СССР сотруд
ничает с парламентскими группами со
циалистич. стран. 

В состав П .  г .  СССР входят все депу
таты обеих палат Верховного Совета 
СССР. Высшим её органом является Об
щее собрание, которое созывается не ре
же одного раза в год. Работой Группы 
руководит Комитет, избираемый Об
щим собранием, избирается также Пред
седатель Групnы,  три его заместителя и 
Секретарь .  Для ведения текущих дел Ко
митет избирает Бюро Комитета из 15 чело
век , куда по должности входят Предсе
датель, заместители и Секретарь Группы. 

П. г. СССР издаёт <� Бюллетень Парла
ментской группы СССР» (выходит два 
раза в год на рус . языке), в к-ром публи
куются информация о деятельности МС, 
решения его органов, документы П.  г. 
СССР, заявления, обращения, выстуn
ления её делегатов на конференциях и 
встречах и т. n .  

Два члена П.  г .  СССР входят в состав 
исполнительного органа МС - Межпар
ламентского Совета. 
ПАС П О РТ (от франц. passeport, перво
начальное значение - разрешение на 
проезд через порт) - 1) в СССР осн . дос 
кумент, удостоверяющий личность сов . 
гражданина.  Выдаётся гражданину по 
достижении им 16 лет. Согласно Поло
жению о паспортной системе, утверждён
ному Советом Министров СССР в 1974 
(СП СССР, 1974,- No 19,  ст. 109),  П .  из
готовляются по единому для всего СССР 
образцу на русском языке и языке соот
ветствующей союзной республики, а для 



авт. республ-ик - также на языке . соот
ветствующей авт. республики. В П. вно
сятся : фамилия, имя, отчество его вла
дельца, дата и место рождения, нацио
нальность, сведения о родивmихся у не
го детях (фамилия, имя, отчество, число, 
месяц и год рождения). В П. делаются 
также отметки:  о регистрации и растор
жении брака, об отношении к военной 
службе, о прописке и выписке. В преду
смотренных законодательством случаях 
орг:щы внутренних дел производят в П. 
лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, 
отметки об обязанности платить алименты. 
Все отметки делаются штампами, форма 
и размер к-рых устанавливаются МВД 
СССР. К.-л. иные отметки производить 
в П. запрещается . В П. обязательно вкле
ивается фотокарточка владельца. Дей
ствие П. не ограничивается сроком; по 
достижении гражданами 25 лет и 45 лет 
в П. вклеиваются новые фотокарточки, 
соответствующие этим возрастам . Обме
ниваются П. при перемене фамилии, име
ни и отчества, установлении неточиости в 
записях,  негодности для пользования . 
Граждане обязаны бережно хранить П. ,  
сдавать их- при призыве на  военную 
службу,  при выезде за границу на времен
ное жительство . П. умерших сдаются в 
органы загса. У лиц, заключённых под 
стражу, осуждённых к лишению свободы 
или ссылке, условно осуждённых к лишес 
нию свободы с обязательным привлече
нием к труду; П. изымаются органами 
дознания, следствия, судом и возвраща
ются владельцам при освобождении из
под стражи или от . отбывания наказания. 
Запрещается изъятие П. у граждан (кро
ме случаев, предусмотренных законода
тельством), а также приём и передача П.  
в залог. 

Выдача, обмен П . ,  вклеивание в них 
новых фотокарточек производятся орга
нами внутренних дел по месту жительства 
граждан. За проживаиве без П. или по не
действительному П . ,  за умышленную пор
чу П. ,  за небрежное хранение П . ,  повлёк
шее его утрату, Положением о паспорт
ной системе в СССР предусмотрены пред
упреждение или штраф до 10 руб. Ана
логичному адм. взысканию подвергаются 
лица, ответственные за соблюдение правил 
паспортной системы, допускающие про
живанив граждан без П. либо по недей
ствительным П . ,  а также должностные 
лица предприятий, учреждений и орг-ций 
за приём на работу граждан без П. За 
злостное нарушение правил паспортной 
системы предусмотрена уголовная ответ
ственность (напр. , УК РСФСР, ст. 198). 

2) П. з а г р а н и ч н ы е  выдаются 
гражданам СССР, выезжающим за гра
ницу. Подразделяются на дипломатич. ,  
служебные и обычные (общегражданские). 
Для въезда в др. страну в загранич
ном П . ,  как правило, необходимо иметь 
въездную визу. М. И. Ероп"ин. 
ПАСП О РТ НАЯ С И СТ Е М А - в СССР 
совокупность правил, устанавливающих 
порядок учёта и регулирования передви
жения граждан посредством введения 
единых документов, удостоверяющих лич
ность, - паспортов, их прописки ,  реги
страции и выписки,  а также адресно-спра
вочной работы. П. с. необходима как 
средство учёта населения, призвана со
действовать осуществлению граждана
ми своих прав и выполнению обязан
ностей перед гос-вом, укреплению за
конности и правопорядка. Регулиру
ется Положением о паспортной систе
ме в СССР, утверждённым Советом 
Министров СССР в 1974 (СП СССР, 1974, 
М 19 ,  ст. 109) .  Каждый гражданин 
':ССР, достигший 16 лет, должен иметь 
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паспорт. Без паспортов проживают воен
нослужащие и приоывшие на временное 
жительство в СССР сов. граждане, пос
тоянно проживающие за границей, а также 
нностр. граждане и лица без гражданст
ва, проживающие в СССР по документам, 
установленным законодательством СССР. 
Составными частями П.  с .  являются про
писка, регистрация и выписка. Прописка 
производится по месту постоянного жи
тельства гражданина, а также по месту 
временного проживания, когда оно пре
вышает 1 , 5  месяца. Граждане, временно 
(до 1 , 5  месяцев) проживающие вне своего 
постоянного места жительства, подлежат 
регистрации. Граждане, изменяющие ме
сто жительства, а также выбывающие в 
др. местность на временное проживанив 
сроком более 1 , 5  месяцев (кроме прибыв
ших в командировки, на каникулы, на да
чу, на отдых или лечение), обязаны вы
писаться перед выбытием . Прописка и 
выписка производятся органами внутрен
них дел или лицами, уполномоченными на 
это исполкомами сельских, поселковых 
Советов нар. депутатов. Обеспечение П.  
с .  возложено на милицию, организующую 
работу по выдаче, замене паспортов, их 
прописке, регистрации, выписке. 

Паспортные правила возлагают на от
дельных гос . служащих (начальников 
ЖЭК, управляющих домами,  комендан
тов домов и общежитий, председателей 
ЖСК, директоров гостиниц, санаториев, 
домов отдыха, больниц, а также на вла
дельцев собственных домов) особые обя
занности по соблюдению правил П. с .  

За  нарушение правил П. с .  граждане и 
должностные лица привлекаются к адми
нистративной, при злостных нарушени
ях - к уголовной ответственности (см . 
в ст. Паспорт). М. И. Ероn"ин. 
ПАССИ В Н О Е  И З Б И РАТЕЛ ЬН О Е  
П РА В О - право быть избранным в вы
борные гос. органы.  В СССР П. и. п. по 
выборам в Советы нар. депутатов предо
ставляется, согласно Конституции рсср 
(ст. 96), всем гражданам СССР, достиг
шим 18 лет, за исключением лиц, приз
ванных в установленном законом порядке 
умалишёнными (см . Всеобщее избира
телыюе право). Депутатом Верх. Сове
та СССР может быть избран гражда
нин СССР, достигший 21 года. В соот
ветствии с Конституцией СССР (ст. 101 ) 
гражданин СССР не может, как правило, 
быть избран одновременно более чем в 
два Совета нар . депутатов. Законы о вы
борах устана.вливают, что кандидат мо
жет ба.11лотироваться только в одном из
бирательном округе по выборам в один 
и тот же Совет. 

Судьями и народными заседателями 
могут избираться граждане СССР, до
стигшие 25 лет и обладающие избиратель
ным правом . В состав военных трибуна
лов могут при тех же условиях избирать
ся сов .  граждане, состоящие на действи
тельной военной службе, причём для нар. 
заседателей военных трибуналов возраст
ной ценз не установлен. Право выдвиже
ния кандидатов в соответствии с Консти
туцией СССР (ст. 100) принадлежит 
орг-циям КПСС, профсоюзов, ВЛКСМ, 
кооп. и др . общественным орг-циям, тру
довым коллективам, а также собраниям 
военнослужащих по воинским частям . 
Для регистрации выдвинутого кандидата 
требуется его согласие, причём он в любое 
время до выборов может снять свою кан
дидатуру. 

П. и. п. сов . граждан является подлин
но всеобщим и равным, оно служит юри
дич. гарантией их права на участие в уп
равлении roc . и обществ. делами,  провоз
глашённого Конституцией СССР (ст, 48).  

В большинстве зарубежных социалис
тич. стран П. и. п. по выборам в предста
нительные органы гос . вдасти предостав
дяется на тех же условиях, что и а"тив
ное избирательное право. Повышенные 
возрастные цензы установлены во Вьет
наме, Чехасловакии (21 год) и в Румынии (23 года) для депутатов всех представи
тельных органов, а в Польше (21 год) 
только для депутатов Сейма. На Кубе 
граждане могут избираться в состав мест
ных ассамблей народной власти по дос
тижении 16 лет, а в состав Национальной 
Ассамблеи народной власти - no дости
жении 18 лет. 

Во многих каnиталистич. странах со
храняются высокие возрастные цензы для 
членов выборных гос. органов, напр. во 
Франции - 23 года для депутатов На
ционального собрания и 35 лет для сена
торов, в США - 25 лет для членов пала
ты представителей конгресса и 30 лет для 
сенаторов, в Италии - 25 лет для депу
татов и 40 лет для сенаторов . Помимо вы
сокого возрастного ценза зачастую уста
навливаются и др. цензы.  Так, в Брази
лии, США, Турции для кандидатов уста
новлен образоват. ценз; в Бельгии сена
торами могут стать лишь состоявшие 
членами палаты представителей, пр-ва, 
имеющие высшее образование, руководи
тели крупных фирl\1 и предприятий, ,  ли
ца, уплачивающие установленный ми
нимум налогов. Б .  А . Страшун. 
П АС Ы Н О К - см . в ст. Мачеха. 
ПАТ Е Н Т  (от позднелат. patens, род. па
деж patentis - свидетельство, грамота.) 
н а и з  о б р е т е  н и е - документ, вы
даваемый компетентным органом rос-ва, 
удостоверяющий признание предложе
ния изобретением, приоритет изобрете
ния, авторство и исключительное пра
во на изобретение. П. действует только в 
пределах территории того гос-ва, ведом
ство к-рого его выдало. 

В СССР П. выдаются Гос. комитетом 
СССР по делам изобретений и открытий 
сроком на пятнадцать лет, считая со дня 
подачи заявки, в том случае, если автор 
изобретения хочет, чтобы за ним было 
признано авторство на изобретение и в 
то же время, чтобы ему было предостав
лено исключительное право на изобрете
ние. Обычно в СССР П. получают ино
странные граждане и фирмы, советские 
граждане - авторы изобретений получа
ют автор�ие свидетельства. Без со
гласия патентообладателя изобретение не 
может быть использовано. Только па
теитообладатель может выдать разре
шение (лицензию) на использование 
изобретения или полностью уступить П .  
Предприятие или орг-ция, к-рая д о  пода
чи заявки на выдачу П. на изобретение 
и независимо от изобретателя применила 
на территории СССР тождественное 
изобретение или сделала все необходимые 
к этому приrотовления, сохраняет право 
на дальнейшее безвозмездное использо
вание данного изобретения. В тех случа
ях, когда изобретение имеет особо важ
ное значение для rос-ва, но с патентооб
ладателем не будет достигнуто соглаше
ние о выдаче лицензии или об уступке П. , 
по решению Совета Министров СССР П .  
может быть принудительна выкуплен 
гос-вом либо соответствующей орг-ции 
может быть дано . разрешение на исполь
зование изобретения с установлением 
вознаграждения патентообладателю . 

В капиталистич. гос-вах П. закрепля� 
ет монопольное право патентообладателя 
на изобретение. Тем самым обеспечива• 
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ется преимущества патеитообладателя 
в конкурентной борьбе, поскольку в ка
питалдстич. странах П. прднадлежат 
прежде всеrо крупным фирмам . Обладая 
монопольным правом на изобретение, 
фирма может продать лицензшо на изоб
ретение, получив при этом дополнит. до
ходы, но может и задержать использова
ние изобретения, положив П. •под сукно•. 
Законодательство капиталистич. гос-в ус
танавливает ряд мер, призванных обес
печить соблюдение прав патентооблада
теля . Так, использование изобретения, в 
частности при ввозе изделий, в к-рых бы
ло воплощено аналогичное изобретение, 
влечёт за собой применевне санкций 
(штрафы, наложенде ареста на ввезён
ный товар, предъявление иска о возмеще
нии ущерба и т. д . ) .  Выдача П. осущест
вляется в каждой стране в соответствии 
с нор_мами её патептиого права. К изоб
ретеншо предъявляются требования но
визны, • изобретательского уровня �, 
•прогрессивности•, •пригодности к приме
неншо • и т. д. В одних странах новизну 
порочит всякое опубликование и примене
;ние изобретения вне зависимости от того, 
где эти обстоятельства имели место 
внутрд страны или за границей, в других 
странах новизну порочит опубликование 
в с;:тране и за границей и применевне в 
стране ,  в третьих - обстоятельства, имев
щие место только в пределах страны .  
Терр. характер действия П.  преодолева
ется благодаря заключеншо междунар. 
соглашений. М. М. Богуславекий
nАТ Е НТ НАЯ Ч И СТОТА (ю р и д и ч е
с к а я б е з у п р  е ч н о с т ь) - юри
дич . свойство объекта техники (конструк
ции, машины, способа производства и 
:r. п . ), заключающееся в том, что он мо
жет быть свободно использован в данной 
стране без опасности нарушения действую
щи

·
х на территории этой страны патентов 

исключительного права, принадлежащих 
третьим лицам . _В случае ввоза в к .-л . 
страну объектов техники, не обладающих 
П. ч . ,  или иного использования в этой 
стране таких объектов, подпадающих под 
действие патентов третьих лиц, послед
ние . в силу положений патентного права 
этой страны могут предъявить требование 
.об аресте соответствующих изделий, вве
зённых или изготовленных в нарушение 
прав патентообладателя, об уплате штра
фов , возмещении ущерба, причинённого 
таким нарушением, и т. п .  

П .  ч .  может быть определена примени
тельно к к . -л .  одной стране или несколь
ким странам. Вследствие терр . характера 
действия патента к .-л. объект техники 
может, напр . ,  подпадать под действие па
тента, выданного в США, и в то же время 
омадать п. ч. в Индии.  

· В соответствии с советским законода
тельством предприятия и орг-ции осуще
ствляют проверку П. ч. продукции, пред
назначенной для вывоза за границу . 
С этой целью осуществляется экспертиза 
на П. ч. , с тем чтобы установить возмож
ность реализации (исполвзования) дан
ного объекта в конкретной стране (или 
других странах) и определить меры, обес
печивающие эту реализацшо без наруше
ния патентов третьих лиц. Контроль за 
обеспечением П. ч. _осуществляют минд
стерства и ведомства; Гос. комитет СССР 
по делам изобретений и открытий прово
дит контрольные проверки П. ч. новых 
изделий , технологич. процессов, освоение 
к-рых прелусматривается в проектах 
планов развития нар. хозяйства СССР. 
• Патентоведение , 2 изд . ,  М., 1976. 
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ПАТЕН Т Н О Е  П РАВО - в  капитали� 
стич . гос-вах отрасль права, нормы к-рой 
устанавливают систему охраны прав на 
технич. решения - изобретения - пу
тём выдачи патента. Осн. источником 
П. п. являются спец. законы, регулирую
щие правоотношения, связанные с изо
бретениями, много технико-юридич. пра
вил содержится в инструкциях и др. ак
тах патентных ведомств. 

П. п. включает · нормы, определяющие : 
характер объектов, признаваемых в дан
ной стране изобретениями; требования, 
предъявляемые к технич. решеншо для 
того, чтобы оно было призвано изобрете
нием (см . также Патептоспособиость) ;  
права патентообладателя, и прежде всего 
его исключительное право на использо
вание изобретения (т. н .  патентная моно
полия); порядок переуступки этих прав и 
рассмотj>ения споров о нарушениях па
тентов. Значительное место в П. п. зани
мают правила подачи заявок на получе
ние патентов д их рассмотрения. 

Во второй половине 20 в .  проявляется 
тенденция к расширеншо круга объектов, 
подлежащих охране , к распространеншо 
охраны на микроорганизмы, химич . , 
мед. и пищевые вещества, автоматизиро
ванные комплексные объекты, материаль
ное обеспечение информационно-логич. 
техники и др. Осн. место в П. п. занимает 
закрепление исключительного права на 
изобретение за патентообладателем и 
установление мер , направленных на обес
печение этого права (запрет использова
ния изобретения др . лицами,  возмещение 
ущерба в случае незаконного использо
вания и т.  п . ) . Это объясняется тем, что 
в условиях капиталистич. системы х-ва 
патент является важным орудием моно
полий в конкурентной борьбе , даёт воз
можность его обладателю извлекать по
вышенную прибыль . В условиях гос . -мо
нополистич. капитализма, вмешательства 
бурж . гос-ва в экономику П. n . ,  определяя 
исключительное право патентообладате
ля, предусматривает в то же время нек-рые 
его ограничения (в отношении изобретений 
в области вооружений, использования 
атомной энергии ,  космич. исследова
ний и др . ) .  

Нормы П.  n .  устанавливают порядок 
подачи заявок на патент: какие докумен
ты должны быть представлены в патент
ное ведомство, как должна быть опреде
лена формула изобретения, составлено 
патентное описание. Существенное значе
ние имеет порядок рассмотрения заявок . 
При явочной системе их рассмотрения 
патентное ведомство проверлет только 
соответствие заявки формальным тре
бованиям (в странах, где эта система при
пята,- в Италии, Греции и др .- заинте
ресованные лица могут предъявить в суд 
иск об аннулировании патента, и в этом 
случае действительность патента будет 
определена судом).  При проверочной (ис
следовательской) системе проводится 
технич. экспертиза заявки:  патентное ве
домство прежде всего определяет новизну 
предложения, что не исключает дальней
шей возможности оспариванИ'Я патента 
в суде. Значительное распространение 
получила смешанная система (система 
т. н .  отсроченной экспертизы), при к-рой 
на первой стадии проверяется только соот
ветствие заявки формальным требованд
ям, после чего патент выдаётся на опре
делённый срок, на второй стадии прово
дится, по ходатайству заинтересованных 
лиц, экспертиза заявки по существ� .  Эта 
система, применяемая в Японии, ФРГ и 
др. странах, призвана освободить их па
тентные ведомства от проведения экспер
тизы в отношении изобретений, к-рые не 

будут использоваться в дальнейшем. 

П. п. предусматривает также порядок раз

решения споров о выдаче патента; они 

рассматриваются первоначально самим 

патентным ведомством, а окончательно -
обычно в спец. патентном суде или в суде 
общей юрисдикции. В судебном порядке 
рассматриваются также споры о наруше
нии патентов. П. n. определяет функции 
и порядок деятельности органов, осу
ществляющих квалификацшо техни
ческих решений и рассматривающих 
споры.  

В _условиях империалисти:!. интеграции 
и обострения конкурентвои борьбы на 
междунар. рынках существенное значение 
приобретает унификация П. n. Такая 
ундфикация осуществляется капитали
стич. гос-вами путём заключения между
нар. соглашений (напр. ,  Страсбургская 
конвенция 1963, Мюнхенская конвенция 
о европейском патенте 1973, Люксембург
ская конвенция о патенте для Общего 
рынка 1975). Наиболее существенные из
менения П.  n. европейских капиталистич. 
гос-в были связаны с заключением этих 
соглашений. 

В социалистич. гос-вах вопросы охраны 
изобретений регулируются изобретатель
ским правом . 
8 Патентоведение, 2 изд. , м . ,  1976. 

М .  М. Богуславский. 

ПАТЕ НТОСПОСО Б НОСТЬ (о х р  а
н о с п  о с о б н о с т ь )  - совокупность 
свойств технич. решения, без наличия 
к-рых оно не может быть призвано изоб
ретением на основе действующего в дан
ной стране законодательства . Патенто
способным, в частности, является такое 
сделанное в СССР технич. решение, на 
к-рое в иностр. гос-ве может быть полу
чен патент. Объём и признаки Понятия 
П. зависят от конкретных правил патент
ного законодательства. В случае, если на 
технич . решение может быть получен 
патент и эта возможность реализована, 
при экспорте в это гос-во объекта, в к-ром 
содержится изобретение, оmадает вопрос 
о его патентпои чш;mоте. В отличие от 
понятия •nатентная чистота•, к-рое отно
сится к материальным объектам (маши
нам, конструкциям и т. д . ) ,  термин •П. • 
относится к технич. решениям (см. также 
Патеитпое право).  
ПАТРО НАТ (позднелат. patronatus ,  от 
лат. patronus - покровитель) - в СССР 
форма воспитания, при к-рой дети, ли
шившиеся родительского попечения, пе
редаются на воспитание в семьи граждан 
по договору, заключаемому уполномо
ченным гос. органом (как правило, от
делом нар. образования) и лицом (патро
натным воспитателем), выразившим же
лание взять ребёнка на воспитание. Пат
ронатному воспитателю выплачивается 
определённое вознаграждение, а он обя
зуется воспитывать и содержать ребёнка 
как члена своей семьи и признаётся 
опекуном (nопечителем) своего воспитан
ника . 

В настоящее время институт П. почти 
полностью утратил своё значение. Воспи
тание детей,  оставшихся без родительско
го попечения, решается путём назначения 
опеки, попечительства, передачи на усы
иовлеиие, помещения в детское учреж
дение. П .  предусмотрен лишь в кодексах 
о браке и семье Узб. ССР и Латв . ССР. 
П Е НС И О Н Е Р Ы  РА БОТА Ю Щ И Е. В 
СССР установлен сравнительно низкий 
пенеионный возраст, поэтому многие пен
еионеры трудоспособны и желают продол
жать рабОту, что соответствует и интере
сам сов . общества. В целях стимулиро
вания работы пенеионеров в нар. х-ве 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР в 



пост. от 1 1  сент. 1979 (СП СССР, · 1979, М 24, ст. 152) предусматривают многие 
категории работников-пенеионеров по 
старости, которым предоставляется воз
можность в период работы получать пол
ную певсию или значительную её часть . 
Полностью (независимо от размеров за
работка) певсия выплачивается, напр . ,  
пенсионерам, занятым н а  подземных 
работах во всех действующих и строя
щихся угольных и сланцевых шахтах, в 
металлургическом, коксовом и др. про
изводствах. Нек-рые ка7егории П. р. име
ют право на получение 100% пенсии, ес
ли она вместе с заработной платой состав
ляет не более 300 руб. в месяц: рабочие, 
младший обслуживающий персовал и 
мастера - независимо от места работы; 
прорабы, занятые на строительных, 
монтажных и ремонтно-строительных 
работах, кассиры и нек-рые др . работ
ники розничной торговли; средний и 
младший медицинский персовал лечебно
проd>илактич. учреждений; учителя об
щеобразовательных школ в сельской ме
стности и ряд других. Большинство ИТР, 
врачи санитарно-профилактич. учрежде
ний, учителя общеобразовательных школ 
и многие др . категории работников (по 
спец. списку) имеют право на получение 
50% , а в районах �рала, Сибири и Даль
него Востока - 75% пенсии, но не менее 
установленного законом минимального 
размера певсии по старости и в пределах 
300 руб. в месяц вместе с заработной пла
той . Певсия по старости инвалидам Ве
ликой Отечественной войны в период ра
боты выплачивается в полном размере 
независимо от того, где и в качестве ко
го они работают, при условии, что вместе с 
заработком она не превышает 300 руб. 
в месяц. 

Служащим, должности к-рых не вош
ли в соответствующие перечни, выплачи
вается 100% певсии по старости, но в пре
делах 150 руб. в месяц вместе с заработ
ком (если они не имеют права на получе
ние певсии в период работы на более 
льготных условиях).  

Иначе выплачиваются П. р .  певсии по 
инвалидности и по случаю потери кор
мильца. Полностью получают певсии все 
работающие инвалиды первой группы; 
инвалиды второй группы, если их зара
боток не превышает 120 руб. в месяц; чле
ны семей, получающие певсию по случаю 
потери кормильца. Инвалидам третьей 
группы пенсия, как правило, выплачива
ется в таком размере, чтобы певсия вме
сте с заработком не превышала всего за
работка перед назначением пенсии. При 
этом инвалиды, заработок к-рых не пре
вышает 120 руб. в месяц, получают не 
менее 50% назначениной пенсии. Для 
нек-рых категорий инвалидо.в (из числа 
военнослужащих, инвалидов войны) ус
тановлены более льготные правила выпла
ты пенсий. 

С 1 янв. 1980 введена особая надбавка 
к певсии за работу после достижения пен
еионного возраста. Её могут получать 
пенсионеры, продолжающие после наз
начения певсии по старости работать 
(независимо от характера ирежней рабо
ты) в качестве рабочих (младшего обслу
живающего персонала) и мастеров, а 
также бригадиров в растениеводстве и 
животноводстве в гос. предприятиях и 
изъявившие желание вместо певсии 
во время работы получать надбавку 
к певсии после оставления работы. Над
бавка начисляется в размере 10 руб . за 
каждый полный год работы. Общий её 
размер не может превышать 40 руб . ,  а 
сумма певсии с надбавкой - 1 50 руб. 
в месяц. Работники, желающие работать 

на условиях, дающих право на указан
ную надбавку, подают соответствующее 
заявление администрации по месту рабо
ты. Надбавка начисляется со дня ирек
ращения работы, т. е. одновременно с 
возобновлением выплаты пенсии. 

РуководитеЛям предприятий и орг-ций 
сферы материального производства и об
служивания по согласованию с профкома
ми разрешается предоставлять работаю
щим пенеионерам по старости, по их же
ланию, отпуск без сохранения заработ� 
ной платы продолжительностью до двух 
месяцев. В. И. Ни,щтuнашй .  
П Е НСИЯ ЗА В Ы СЛ У ГУ Л ЕТ - в 
С�СР назначается при наличии опреде
ленного спец. стажа - в ы с л у г и 
л е т - независимо от возраста и фактич. 
состояния трудоспособности. П. за в. л .  
установлена для отдельных категорий 
служащих, работников просвещения 
и здравоохранения, лётно-подъёмного 
состава гражданской авиации и возду
хоплавания, для некоторых категорий 
артистов театров и др. театрально
зрелищных предприятий и коллективов. 
П. за в. л. назначается также воеJШо
служащим офицерского состава, сверх
срочной службы и приравне!Шым к ним 
лицам. 

Работникам просвещения (учителям 
школ, воспитателям детских садов и др. )  
П.  з а  в.  л .  назначается при стаже работы 
по специальности не менее 25 лет, а ра
ботникам здравоох�анения (врачам, 
фельдшерам, мед. сестрам и др. ) - не 
менее 25 лет в сельской местности и по
сёлках городского типа (рабочих посёл
ках) и не менее 30 лет в городах. В стаж 
по специальности включается работа в 
соответствующих учреждениях и орг-ци
ях в должностях, перечислеJШых в спец. 
перечне, утверждё!Шом Советом Минист
ров СССР 17 дек. 1959, с изменениями от 
З авг. 1972 (СП СССР, 1960, М 1 ,  ст. 2; 
1972, М 17 ,  ст. 87). В стаж включается 
также работа на выборных должностях 
и нек-рые другие периоды деятельности . 
Размер П. за в. л. составляет 40% та
рифной ставки (оклада) по последней 
должности, дающей право на эту пенсию; 
максимальный размер певсии - 120 руб. 
в месяц. 

Работникам лётно-подъёмного состава 
гражд. авиации и воздухоплавания П. за 
в. л. устанавливается при выслуге не 
менее 25 (для мужчин) и 20 (для женщин) 
лет в соответствующих должностях.  По
рядок исчисления сроков выслуги оп
ределён спец. правилами. Размер певсии 
составляет 50% среднемесячного фактич. 
заработка за 1 2  последних месяцев лёт
ной работы. Если заработок превышает 
200 руб . ,  то певсия исчисляется из этой 
суммы. За каждый год выслуги сверх 
требуемой для назначения певсии размер 
певсии увеличивается на 3% заработка, 
но в целом певсия не может превышать 
75% заработка.  Максимальный размер 
певсии 120 руб. в месяц. Более высокие 
П. за в. л. предусмотрены для лётчиков
испытателей и штурманов-испытателей . 

Нек-рым категориям артистов театров 
и др . театрально-зрелищных предприя
тий и коллективов П. за в. л. назначается 
при стаже творческой работы на сцене не 
менее 20, 25 или 30 лет, в зависимости от 
характера творческой работы (напр. ,  ар
тистам балета певсия устанавливается 
при стаже работы на сцене не менее 
20 лет, солистам-вокалистам театров опе
ры - не менее 25 лет, артистам, играю
щим на духовых инструментах в симфо
нических оркестрах, - не менее 30 лет). 
Певсия устанавливаетя в тех же разме
рах, что и пенсия по Старости,  11азна· 

чаемая на общих основаниях, причём 
исчисляется она из среднемесячного за
работка за работу на сцене. 

:flадбавки к П. за в. л. не начисляются. Как правило, П. за В·. л. назначаются и 
выплачиваются при условии оставления 
работы, дающей право на этот вид обес
печения. Э. Г. Тучкова. 
П Е Н С ИЯ П Е РСО НАЛ ЬНАЯ - в  СССР 
устанавливается лицам, имеющим осо
бые заслуги перед Сов. гос-вом в об
ласти революциоJШой, гос . ,  обществеJШой 
и хоз. деятельности или выдающиеся 
заслуги в области культуры, науки и тех
ники, а в случае смерти этих лиц - чле
нам их семей. Различается П. п. союзно
го, респ. и местного значения. П. п. наз
начаются по достиже!Ши общеустановлен
ного пенеионного возраста (60 лет - муж
чинами и 55 - женщинами) либо при на
ступлении инвалидности , а тем, кто име
ет право на певсию по старости на льгот
ных условиях,- по достижении льгот
ного пенеионного возраста. В случае по
тери кормильца П. п. устанавливаются 
тем же членам семьи, которые обеспечи
ваются в связи с потерей кормильца во 
Закону о государственных пенсиях 1956. 

Ходатайства об установлении П. п. 
союзного и респ. значения возбуждают
ся министерствами и ведомствами СССР, 
Советами Министров союзных и авт. 
республик, министерствами и ведомства
ми союзных республик, исполкомами 
краевых, областных, авт. областей и ок
ругов, городских (в городах респ. под
чинения) Советов нар. депутатов, респ. ,  
краевыми, областными, окружными и 
городекими (в городах респ. подчинения) 
партийными органами, ВЦСПС, Цент
ральными комитетами профсоюзов, 
респ. советами профсоюзов (в отношении 
пенсий респ. значения), Союзом писате
лей СССР, Союзом художников СССР, 
Союзом композиторов СССР и Союзом 
кинематографистов СССР. Ходатайства 
об установлении П. п .  местного значения 
(в республиках, не имеющих областного 
деления) и пенсий респ. значения помимо 
перечисле!Шых органов могут возбуждать 
исполкомы городских и районных Сове
тов нар. депутатов, городские и райоJШые 
партийные органы, а также краевые 
и областные профсоюзные органы. 

П.  п .  союзного значения назначаются 
комиссией по установлению П. п. при Со
вете Министров СССР, респ. значения -
комиссией по установлению П. п. при Со
вете Министров союзной республики, 
местного значения - Советами Минист
ров авт. республик, исполкомами крае
вых, областных, авт. областей и округов, 
городских (в городах респ. подчинения) 
Советов нар. депутатов, а в союзных рес-
публиках, не имеющих областного деле
ния,- комиссиями по установлению П.  
п .  при Совете Министров союзной респуб
лики. 

Переовальные пенеионеры пользуются 
рядом льгот: напр . ,  жилая площадь, за
нимаемая переовальным пенеионером и 
членами его семьи, проживающими сов
местно с ним, оплачивается в размере 
50% квартирной платы; переовальному 
пенеионеру и членам его семьи, прожива
ющим совместно с ним, предоставляется 
скидка в размере 50% установлеJШой 
платы за пользование отоплением, водой, 
газом, электроэнергией, канализацией; 
переовальные пенеионеры и члены их се
мей, находящиеся на их иждивении, име
ют преимущественное право на специали
зированную мед. помощь; лекарства по 
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рецептам врачей поликлиник, к кото
рым они прикреплены, оплачиваются ими 
в размере 20% стоимости. 

М. Л. Захаров. 
п Е нсия по и н вАл·ид ности 
в СССР устанавливается в связи с дли
тельной или постоянной фактич. утратой 
трудоспособности (иива.лидиостъю).  Во
просы назначения П. по и. регулируют
ся Законом о государственных пенсиях 
1956 (ст. ст. 18-27, 38-41 , 44-47 ), По
ложением о ,порядке назначения и вып
латы государственных пенсий 1972 (п. п .  
24-59, 9 1 ,  93-95), Законом о пенсиях 
и пособиях. членам колхозав 1964 (ст. ст. 
9-1 1), Положением о порядке назначе
ния и выплаты пенсий членам -колхозов 
1964 (n. п. 1 4-30) с изменениями и 
дополнениями (Социальное обеспечение 
и страхование в СССР, М . , 1979, с. 133, 
149, 223, 227). 

Условия назначения П. no и .  зависят 
от причины наступления инвалидно�:ти. 
Так, при инвалидности вследствие уве
чья трудового или профессиоиалъного 
заболевания ленсия устанавливается не
зависимо от продолжительности стажа 
трудового. При утрате трудоспособности 
вследствие общего заболевания (к нему 
11риравннвается и увечье, не связанное с 
работой) для назначения ленсии необхо
дим определённый стаж работы, длитель
ность к-рого зависит от возраста, nола и 
услоliiИЙ труда рабочего или сЛужащего, 
обратившегося за пенепей (см . табли
цу 1 ) .  

Если инвалидность наступила до 2 0  лет, 
но после начала работы в качестве ра
бочего или служащего, то для назна
чения П. по и. стаж не требуется. Лицам, 
ставшим инвалидами вследствие общего 
заболевания до 20 лет, но до начала тру
довой деятельности, П. по и. назначает
ся при стаже работы не менее одного го
да, если они обратились за пененей до 
достижения 20 лет. П. по и. исчисляется 
в . nроцентнам отношении к пенсии по 
старости или непосредственно из заработ
ка. В процентнам отношении к пенсии по 
старости опр�деляется размер пенсии по 
инвалидности первой и второй групп (см . 
таблицу 2). 

Рабочим и служащим, занятым на под
земных работах, на работах с вредными: 
условиями труда и :в горячих цехах, П.  
по и .  вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания исчис
ляется исходя из ленели по старости , 
оnределённой в льготных размерах: а)  
если последняя работа (т .  е.  работа, вы
nолняемая со времени трудового увечья, 
или с к-рой связано профессиональное 
заболевание) даёт право на пенсию в 
льготных размерах; б) если обративший
ел за пененей имеет не менее половины 
стажа, необходимого для назначения лен
сии по инвалидности .вследствие общего 
заболевания, и эта половина nриходится 
на указанные работы (в этом случае по
следняя работа не имеет значения).  П. 
по и .  вследствие общего заболевания ис
числяется исходя из повышенной пенсии 
по старости , если не менее половины ста
жа, требуемого для назначения пенсии, 
приходится на такие работы. Если пен
сия (со всеми надбавками к ней) инва
лида первой !_fЛИ второй группы, ,!!Мею
щего трудовои стаж, необходимыи для 
назначения ленсии по старости (в т. ч. на 
льготных условиях), ниже ленсии по ста
рости (со всеми надбю�ками к ней), П. по 
и. устанавливается в размере ленсии по 
старости . 
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Непосредственно из заработка исчи
сляются пенсии рабочим и служащим -
инвалидам. вследствие профессионально
го заболевания пневмокониозом (65-
100 % заработка в зависимости от группы 

Т а б л и ц а  1 
Требуемый стаж (в годах) 

мужчинам и жен-

Возраст 
� :_и����е

��н:���
-

Ж ботах , на работах � с вредными уело
=: виями труда и в 
� горячих цехах 

От 20 лет до до
стижения 2 3 лет 2 1 

От 23 лет до до-
стижения 2 6  лет 3 2 

От 26 лет до до
стижения 31 го-
да . . . . . . . 5 3 

От 3 1  года до до
стижения 36 лет 7 5 

От 36 лет до до
стижения 41 го-
да . . . . . . . 1 0  7 

От 4 1  года до до
стижения 46 лет 1 2  9 

От 46 лет до до
стижения 5 1  го-
да . . . . . . . 14 1 1  

О т  5 1 года до до
стижения 56 лет 1 6  1 3  

От 5 6  лет д о  до
стижения 61 го-
да . . 18 1 4  

От 6 1  года и 
старше . 20 1 5  

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

1 0  

1 2  

1 4  

Т а б л и ц а  2 

Группа 
инвалидно

сти 

Первая . 
Вторая . 

Условия 
труда 

Все работы, 
кроме пере-
численных 
ниже 

Подземные ра-
боты, раба-
ТЫ с вред-
llыми уело-
виями труда 
и в горячих 
цехах 

Другие раб о-
ты с 'ТЯЖё-
лыми -уело-
В ИЯМИ тру-
да 

Певсия по инвалидности 
в % к пенсии по старости 

(в зависимости от причины 
инвалидности) 

забо- трудовое увечье 
общее 1 
лева- или профессиональ-
ние ное заболевание 

1 0 0  
9 0  

1 1 0  
1 0 0  

Т а б л и ц а  3 

Пенсия в %  
-8� к базовому заработ-
<11 � ку (в зависимости � � от причины инва• 
"'� лидности) 's со. трудовое "-3 общее увечье или � ,. заболе- профессио-� о  ванне • нальное за-'" боленание 

40 4 5 6 5  

60 4 5  6 5  

5 0 45 6 5  

>-
;;: 

� �  
� ... oj O  
'" "'  " "'  
о со. 
.. � 

1 0  

2 0  

1 5  

• Для колхозников п о  этому виду забо
левания nенсия не установлена. 

инвалидности), а также всем инвалидам 
третьей группы . Последним пенсия ис
числяется в определённом процентнам 
отношении к т. н .  базовому заработку 
(т. е. части заработка, определённой за
коном в твёрдой сумме); для остальной 
части заработка установлено более низ
кое процентвое отношение (см . таблицу 3). 
Причём процентное отношение зависит 
от условий труда и причины инвалид
ности. 

В более высоких размерах ленсия ус
танавливается при тех же условиях, как 
и П. по и. первой и второй групп. Инва
лидам первой группы (независимо от при
чины инвалидности) к ленсии устанавли
вается надбавка на уход за ними в сумме 
15 руб . ;  инвалидам первой и второй групп 
(также независимо от причины инвалид
ности) начис,ляются,  кроме того, надбав
ки на нетрудоспособных иждивенцев, 
а инвалидам этих же групп вследствие 
общего заболевания - надбавка за дли
тельный непрерывный стаж (инвалидам 
из числа колхозников надбавки к пенсии 
по инвалидности не начисляются, за 
исключением надбавки на уход за инва
лидом первой группы). 

Минимальные размеры П. по и .  сос
тавляют с 1 нояб. 1981 по первой группе -
75 руб . ,  по второй - 50 и по третьей -
30 (при трудовом увечье и профессиональ
ном заболевании) и 26 (при общем заболе
вании), максимальные - по первой и 
второй группам - 120 и по- третьей груп
пе - 60 руб .  в месяц. Минимальные раз
меры П. по и . для колхозников несколь
ко ниже. 

Наиболее высокие размеры П. по и. ус
тановлены для инвалидов Великой Оте
чественной войны и для др. приравнен
ных к ним инвалидов . (См. также Нива
лиды Великой Отечествеииой войны). 

Учащимся высших и средних учебных 
заведений, училищ, клинич. ординато
рам, ранее работавшим в качестве рабо
чих и служащих, П. по и. назначаются по 
правилам и нормам, предусмотренным 
для рабочих и служащих. Др. учащиеся 
также обеспечиваются пенсией: при на
ступлении инвалидности вследствие тру
дового увечья (профессионального забо
левания), связанного с прохождением 
производственного обучения, пенсия наз
начается независимо от продолжитель
ности пребывания в учебном заведении, 
а вследствие общего заболевания - при 
условии обучения в течение срока, рав
ного стажу, необходимому для назначе
ниЯ пенсии рабочему или служащему 
(см . таблицу 1 ) .  • См. лит. при ст . Пенсия по старости. 

Э. Г. Туч-кова. 
П Е Н СИЯ П О  СЛ УЧАЮ ПОТЕРИ 
КО Р М ИЛ ЬЦА - в СССР назначает
ся нетрудоспособным членам семьи 
в связи со смертью их кормильца. Не
трудоспособными членами семьи обЬ1чно 
признаются: дети, братья, сёстры и вну
ки умершего, не достигшие 16 лет (уча
щиеся - 18 лет) или старше этого воз
раста, если они стали инвалидами до до
с!ижения указанного возраста (братья, 
сестры и внуки - при условии , если они 
не имеют трудоспособных родителей); 
родители и переживший супруг, достиг
шие преетарелога возраста (60 лет -
мужчины, 55 лет - женщины) либо яв
ляющиеся инвалидами; один из родите
лей или супруг (независимо от возраста 
и состояния трудоспособности), занятый 
уходом за детьми, братьями, сёстрами или 
внуками умершего кормильца , не до
стигшими восьми лет, если он не работает· 
дед и бабушка (при отсутствии лиц, к-рыс 
обязаны по закону их содержать).  Круг 



нетрудоспособных членов семьи умер
шеr:? колхозника, обеспечиваемых пел
сиен, в основном тот же, за нек-рыми иск
лючениями: право на пелсию имеют инва
лиды первой или второй группы; кроме 
того, к числу нетрудоспособных членов 
семьи не относится один из трудоспособ
ных родителей или супруг, занятый ухо
дом за детьми, братьями, сёстрами или 
внуками умершего кормильца. При пен
еионном обеспечении усыновители при
равниваются к родителям , а усыновлён
ные - к родным детям, отчим и мачеха 
п:риравниваются к родителям при усло
вии, если они находились на иждивении 
умершего пасынка или падчерицы не ме
нее 1 О лет, а пасынок и падчерица - к 
родным детям, если они не получали али
ментов от родителей. 

Родители имеют право на иенсию неза
висимо от того, когда они достигли пре
етарелога возраста или стали инвалида
ми, а переживший супруг - если он до
стиг указанного возраста либо стал инва
лидом до смерти кормR.!Iьца или не позд
нее пяти лет после его смерти. Однако 
супругу, не имеющему совершеннолет
них трудоспособных детей,  а также вдо
вам военнослужащих, погибших на 
фронте, пелсия назначается независимо 
от времени достижения преетарелога воз
раста или наступления инвалидности. 

Пенеией обеспечиваются, как правило, 
нетрудоспособные члены семьи, состояв
шие на иждивении умершего. Иждивен
цем считается член семьи, находившийся 
при жизни умершего на его полном содер
жании или получавший от него помощь, 
к-рая была для иждивенца постоян
ным и основным источником средств 
к существованию. Из этого правила 
установлены исключения для детей и 
родителей умершего� дети и родители, 
не состоявшие на его иждивении, но утра
тившие впоследствии источник средств 
к существованию, обеспечиваются пен
еней на общих основаниях с членами 
семьи, находившимися на иждивении; 
родителям и вдовам военнослужащих, 
погибших на фронте, пелсия назначается 
также независимо от того, находились 
ли они на иждивении умершего. 

Семьям рабочих, служащих и колхоз
ников, умерших вследствие трудового 
увечья или профессионального заболе
вания, а также семьям военнослужащих 
П. по с. п. к. назначается независимо 
от стажа работы умершего. В остальных 
случаях эта пелсия назначается, если 
кормилец ко дню смерти имел трудовой 
стаж, к-рый был бы необходим ему для 
установления пеисии по иивалидиости.  

Существует два способа исчисления 
П. по с. п. к . :  в процентлом отношении 
к пелсии по старости ,  к-рая полагалась 
бы умершему кормильцу, и непосредствен-

Число 
нетру
доспо
собных 
членов 
семьи 

Два 
Три и 

более 

Певсия в % к певсии по старости 
(в зависимости от причины смерти 

кормильца) 

забо- трудовое увечье , профессио• общее 1 
лева- надьвое заболевание , воен-

вне пая травма 

90 
1 0 0 , 

1 0 0  

1 1 0  

но из  заработка. В процентлом отноше
нии размер певсии определяется семьям, 
в к-рых имеется двое, трое либо более 
нетрудоспособных (см . таблицу) . 

llепосредственно из заработка опреде
ляется размер пенсии семьям с одним 

нетрудоспособным членом (в том же по
рядке , что и при назначении пелсии ин
валидам третьей группы) .  

Ми!;lимальные размеры П. по  с .  п .  к . 
н а  трех или более членов семьи 7 5  руб. 
в месяц, на двух - 50 руб . ,  на одного -
28 руб. (минимальный размер иенсии 
на одного нетрудоспособного члена се
мьи военнослужащего составляет 38 руб . ,  
если военнослужащий погиб вследствие 
ранения, контузии или увечья, получен
ных при защите СССР или при исполне
нии иных обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте); максималь
ные размеры П. по с. n. к .- на двух 
или более членов семьи 120 руб . в месяц, 
на одного - 60 руб . Минимальные раз
меры · пенсий для семей колхозников 
несколько ниже, а максимальные - как 
У рабочих и служащих. В дальнейшем ми. 
нимальвые размеры пенсий для семей 
колхозников предусмотрено повысить . 

К П. по с. п. к. начисляются следую
щие надбавки (в пределах максимума 
nепсин): семьям рабочих или служащих, 
умерших вследствие общего заболевания, 
за непрерывный трудовой стаж кормиль
ца (от 10 до 15 лет - 10% и свыше 
15 лет - 15% пенсии); семьям рабочих 
и служащих, умерших вследствие трудо
вого увечья или профессионального за
болевания, а также семьям военнослу
жащих, работавших до призыва на во
енную службу в качестве рабочих или 
служащих и погибших вследствие ране
ния, контузии или увечья, полученных 
при защите СССР или при исполнении 
иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пре
быванием на фронте,- на трёх или более 
нетрудоспособных членов семьи - 15% . 
8 См. лит. при ст. Пенсия по старости. 

М. Л. Захаров. 
П Е НСИЯ П О  СТАРОСТИ - в СССР 
устанавливается рабочим, служащим 
и колхозникам по достижении ими 
определённого возраста и при нали
чии соответствующего трудового ста
жа. Вопросы, связанные с назначени
ем П. по с . ,  регулируются Законом 
о государственных пенсиях 1956 (с по
следующими изменениями и дополнения
ми), Положением о порядке назначения 
и выплаты государственных пенсий 1972 
(СП СССР, 1972, N.! 1 7 ,  ст. 86, с измене
ниями и дополнениями); Законом о пен
сиях и пособиях членам колхозов 1964 
(•Ведомости Верховного Совета СССР•,  
1964, М 29,  ст. 340, с изменениями и 
дополнениями), Положением о порядке 
назначения и выплаты пеисий членам 
колхозов 1964 (СП СССР, 1964, N.! 20, 
ст. 128, с изменениями и дополнениями). 

Работник, достигший пенеионного 
возраста и имеющий необходимый стаж 
работы, может обратиться за пененей 
в любое время: в период работы или пос
ле её прекращеиия, без ограничения к.-л. 
сроком. 

П. по с. на о б щ и  х о с и о в а и и я х 
устанавливается рабочим,  служащим и 
колхозникам, достигшим 55 лет (женщи
ны) и 60 лет (мужчины) и имеющим стаж 
работы не менее соответственно 20 и 
25 лет. П. по с. на общих основаниях наз
начаются рабочим и служащим в разме
рах, указанных в таблице. 

Колхозникам П. по с . устанавливают
ся в тех же размерах , с той лишь разни
цей, что наименьший размер иенсии из 
заработка до 35 руб. в месяц составляет 
28 руб. 

Пелсии на л ь г о т и ы х у с л о в и
я х устанавливаются либо при понижен
лом пенеионном возрасте и сокращён-

Месячный за
работок (в руб

лях) 

До 35 (включи -
тельно) 

От 35 до 5 0 
От 50 до 6 0  
От 60 д о  8 0  
От 8 0  д о  1 0 0  
От 1 0 0  и выше 

в % к  
зара
ботку 

1 0 0  
8 5  
8 5  
6 5  
5 5  
5 0  

Певсия 

наименьший раз
мер певсии (без 
надбавок , в руб• 

лях) 

3 0  
3 5  
4 2 , 5  
4 5  
5 2  
5 5  

иом стаже работы, либо только nри по
ииженном возрасте. Дифференциация 
пенеионного возраста, а в нек-рых слу
чаях и стажа, необходимого для иазиаче:. 
иия пенсии, проводится законодательст
вом по следующим признакам : условия 
труда; местность, в к-рой протекала тру
довая деятельность; определёииый пока
затель состояния здоровья; для жен
щин - количество детей. 

Рабочим и служащим, занятым на 
подземных работах, на работах с вред
ными условиями труда и в горячих це
хах , для назначения П. по с. возраст 
снижен на десять лет, а необходимый 
стаж - на пять лет, при условии, если 
не менее половины всего стажа, необхо
димого для назначения П. по с . ,  nрихо
дится на эти работы (иезависимо от ме
ста последней работы). Рабочим и служа
щим на др . работах с тяжёлыми условия
ми тру да пенеионный возраст сиижен на 
пять лет, при условии, если не менее по
ловины всего необходимого стажа при
ходится на указанные работы. Списки 
производств, цехов, профессий и долж
ностей, работа в к-рых даёт право на та
кие льготы, утверждаются Советом Ми
нистров СССР. 

Пенеионный возраст снижен на пять 
лет для женщин - рабочих и колхоз
ниц, работавших в качестве трактори
стов-машинистов в с. х-ве, др . отраслях 
нар. х-ва, а также женщин, работавших 
в качестве машинистов строительных, 
дорожных и погрузочно-разrрузочных 
машин (льготы предоставляются, если 
стаж на таких работах, перечисленных в 
спец. списке, или в общей сложности на 
этих работах и на работах, указанных в 
списках, утверждаемых Советом Ми
нистров СССР, составляет не менее 
15 лет); для женщин - работниц пред
приятий текстильной пром-сти (льготы 
предоставляются,  если не менее 20 лет 
стажа приходится на работы в текстиль� 
ной пром-сти, перечислеиные в списке 
производств и профессий, утверждаемом 
Советом Министров СССР, либо в общей 
сложиости на эти работы и др . работы с 
тяжёлыми условиями труда , дающие 
право на получение П. по с. на льготных 
условиях, иеэависимо от места послед
ней работы).  

Рабочим, служащим и колхозникам, 
проработавшим не менее 15 лет в райо
нах Крайиеzо Севера или не менее 20 лет 
в местностях,  приравиеиных к районам 
Крайнего Севера (либо 20 лет в общей 
сложности в таких районах и местно
стях), пенеионный возраст снижен на пять 
лет. 

У становлевы льготы для иивалидов 
Великой Отечествеииой войиы и для 
др . nриравнениых к ним инвалидов (п�н
сиоииый возраст сиижен на пять лет), 
для рабочих и служащих - слепых 
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(пенсионный возраст снижен на десять 
лет для мужчин и на 15 лет для женщин, а 
необходимый стаж - на 10 лет), рабочих 
и служащих, больных · гипофизарным 
нанизмом, - лилипутов (пенсионный воз
раст снижен на 15 лет, а необходимый 
стаж - на пять лет). 

Женщинам, родившим пятерых или 
более детей и воспитавшим их до восьми 
лет, пенеионный возраст и стаж пониже
ны на пять лет (если они не имеют права 
на П. по с. в более раннем возрасте), 
причём к родным детям приравнивают
ся и усыновлённые до восьмилетнего воз
раста. 

П. по с. на льготных условиях устанав
ливаются в тех же размерах, что и neJ;I
cии по др . основаниям. Более высокие 
размеры ленсии в процентах к заработ
ку (выше на 5 % по сравнению с указан
ными в таблице, напр. при заработке 
более 100 руб.- 60 руб . вместо 55) пре
дусмотрены лишь для работавших на 
подземных работах, на работах с вред
ными условиями труда и в горячих 
цехах. 

Минимальный размер П. по с .  для ра
бочих и служащих в 1981 повышен до 
50 руб. в месяц; минимальный размер П. 
по с. для колхозников в 1 1-й пятилетке 
предусмотрено повысить до 40 руб. в ме
сяц {при одновременном nовышении ми
нимальных размеров пенсий по инвалид
ности и по случаю потери кормильца).  
Максимальный размер П.  по с .  для ра
бочих, служащих и колхозников -
120 руб. в месяц. Для отд. категорий ра
бочих и служащих (напр. ,  занятых на 
строительстве угольных и сланцевых 
шахт) установлены повышенные макси
мальные размеры - 1 40 и 160 руб. 
в месяц (по спец. перечню, утверждаемо
му Советом Министров СССР). 

Пенсионерам, постоянно проживающим 
в сельских местностях и связанным с с .  
х-вом, П. п о  с .  ( в  т .  ч.  минимальные и 
максимальные) назиачаются в размере 
85% .  

К П. по с .  могут назначаться надбав
ки: ·  за длительный общий или непрерыв
ный стаж; длительный непрерывный 
стаж работы на одном предприятии и 
длит. общий стаж; на нетрудоспособных 
иждивенцев - членов семьи пераба
тающего пенсионера; инвалидам Великой 
Отечественной войны и др . См. также 
Леисия перс01tальиая, Леисия при иепол
иом стаже, Леисия работиикам иаукu ,  
Социальиое обеспечеuие, Социальиое 
страховаиие, Стаж трудовой. 8 Б а 6 к и н В. А. , С м и р н о в а Г. Б . ,  
Комментарий к Положению о порядке на
значения и выплаты государственных пен
сий, 2 изд . ,  М . ,  1977; 3 а х  а р  о в М. Л. 
П Р  о ц е н  к о К. В.,  Профактиву о пен: 
енеином законодательстве, 2 изд. , М . ,  1977; 
М и х а л к е в и ч В .  Н., Певсии и посо
бия членам колхозов, М. , 1978. 

n Э. Г. Тучкова. 
Е НС ИЯ П РИ Н Е П ОЛ Н О М СТАЖЕ.

в СССР назначается рабочим и служа
щим (а в случае их смерти - их се
мьям), не имеющим достаточного стажа 
тр'удового для получения полной ленсии 
по старости или инвалидности. 

Так , согласно Закону о государствен
ных пенсиях 1956 (ст. ст. 12 ,  24 и 35 ), 
неполная ленсия по старости назнача
ется рабочим и служащим, проработав
ш�.м не менее пяти лет, в т. ч. не менее 
трех лет непосредственно перед обраще
нием за пененей (в этом трёхлетнем пе
риоде допускаются перерывы в работе 
не превышающие в общей сложност� 
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шести месяцев), если они достигли пен
еионного возраста в период работы и об
ратились за пенепей во время работы ли: 
бо не позднее одного месяца со дня ее 
прекращения. Для многодетных мате
рей, родивших пятерых или более детей 
и воспитавших их до восьми лет, и мате
рей детей-инвалидов с детства, достиг
ших восьми или более лет, в 1981 уста
новлены дополнит. льготы: ленсия назна
чается им при общем трудовом стаже не 
менее пяти лет без к .-л. дополнит. усло
вий. 

П. при н. с. по инвалидности и по слу
чаю потери кормильца устанавливается, 
если соответственно инвалидность пер
вой или второй группы либо смерть кор
мильца наступили в период работы, неза
висимо от длительности стажа работника 
(период временной нетрудоспособности, 
·начавшийся в то время, когда рабочий 
или служащий состоял на работе, при
равнивается к работе). 

Раз�tер ленсии определяется пропор
ционально имеющемуел стажу, исходя 
из полной пенсии; nри этом размер лен
сии не может быть менее 1/• полной лен
сии. Вопросы, связанные с П. при н .  с . ,  
регулируются также Положением о по
рядке назначения и выплаты государст
венных пенсий 1972 (n. п. 98-101) .  
8 С м .  лит. п р и  с т .  Ленсия по старости. 
П Е НСИЯ РАБОТ Н И КА М  НАУ К И 
в СССР назначается в соответствии с По
ложением о пенеионном обеспечении ра
ботников науки, утверждённым пост. 
Совета Министров СССР от 29 сент. 1949 
(сб. Социальное обеспечение и страхова
ние в СССР, М . ,  1979, с. 273), либо, по 
их желанию, в соответствии с Законом 
о государственных пенсиях 1 956 . Воп
росы, связанные с назначением П. р. н . ,  
регулируются также пост. ЦК КПСС 
и Совета М инистров СССР от 13 июня 
1961 и 12 мая 1962 (СП СССР, 1961 ,  
.N.! 10 ,  ст . 79 ;  1962 , .N.! 7 '  ст .  57) .  

Согласно Положению П .  р .  н .  устанав
ливаются по старости и инвалидности, 
а членам их семей -'- по случаю потери 
кормильца. В стаж , с учётом к-рого осу
ществляется пенеионное обеспечение ра
ботников науки, засчитывается любая 
работа в вузах и н .-и. учреждениях, если 
работник имел учёную степень или учё
ное звание, а также работа в определён
ных должностях в этих орг-циях (стар
шего преподавателя, преподавателя, ас
систента, старшего или младшего науч
ного сотрудника, проректора и зам. ди
ректора по научной работе или учебной 
части, ректора, директора). Кроме того, 
в стаж научной работы засчитывается 
работа в министерствах и ведомствах 
по научному и учеоно-методич. руковод
ству учебными заведениями или н .-и. 
учреждениями (если работни:к имеет учё
ное звание или учёную степень и если 
этой деятельности предшествовала науч
но-педаrогич. или н.-и.  работа), работа 
на выборных должностях в гос . органах 
и общественных орг-циях (если этой ра
боте предшествовала деятельность, за
считываемая в научный стаж) и др . виды 
деятельности, указанные в Положении. 

П .  р .  н .  по старости назначается муж
чинам по достижении 60 лет и при стаже 
соответствующей работы не менее 25 лет, 
женщинам - по достижении 55 лет и 
при стаже не менее 20 лет. Пенсия по 
инвалидности вследствие общего заболе
вания устанавливается при стаже работы 
в вышеназванных должностях не менее 
10 лет (для мужчин и женщин незави
симо от их возраста).  Пенсии по инва
лидности вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания ра-

батникам науки назначаются независимо 
от трудового стажа. При этом во всех 
случаях ленсия устанавливается, ·  если 
инвалидом лицо признано в период · ра
боты или не позже двух лет после её 
оставления. Необходимым условием для 
назначения П. р. н .  по старости и инва
лидности является оставление работы 
в должностях, дающих право на та
кую пенсию. 

П. р. н. по старости устанавливается 
в размере 40% должностного оклада 
перед переходом на ленсию (берётся 
последний оклад по должности ,  работа 
в к-рой даёт право на ленсию как работ
нику науки). Установлен nредельный 
размер должностного оклада, из к-роrо 
может исчисляться пенсия : академикам 
и членам-корреспондентам академий -
600 руб . ;  професеарам и докторам на
ук - 400 руб . ;  доцентам и лицам, имею
щим учёное звание старшего научного 
сотрудника, а также кандидатам наук -
200 руб . ,  младшим научным сотрудникам 
и лицам, не имеющим учёноrо звания 
или учёной степени,- 100 руб. Пенсия 
по инвалидности назначается также в про
центнам отношении к должностному ок
ладу (в пределах указанных размеров) 
и составляет по первой группе - 40% , 
по второй - 30% и по третьей - 20% 
оклада, независимо от причины инва
лидности. 

Пенсия по случаю потери кормильца 
назначается нетрудоспособным членам 
семьи работника науки,  находившимел 
на его иждивении, если сам кормилец 
получал илц имел право получать пен
си:ю по инвали:дности:, установленную 
для работников науки. К числу нетру
доспособных членов семьи: относятся : 
дети ,  братья,  сёстры и: внуки до 16 лет 
(учащиеся - 18 лет) либо старше, если: 
они: стали инвалидами до достижения 
этого возраста; супруг, роди:тели, дед и 
бабушка, достиrши:е не позже двух лет 
со дня смерти кормильца 55 или 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины), 
либо независимо от возраста, если они: 
стали в течение этого же срока инвалида
ми (братья ,  сёстры,  внуки, дед и бабуш
ка обеспечиваются пененей при: отсутст
вии трудоспособных родственников , обя
занных по закону их содержать) .  Пенсия 
по случаю потери: кормильца исчисля
ется и:сходя и:з пенсии:, к-рая полагалась 
самому кормильцу, если бы он был инва
лидом первой группы,  и составляет: на 
одного члена семьи 40% , на двух - 60% , 
на трёх и более - 80% этой пенсии.  Над
бавки к П. р. н .  не начисляются. 

П. р. н .  выплачивается лишь при оста
влении работы в штатных должно
стях, дающи:х право на эту пенсию; при 
возвращении на аналогичную работу 
выплата ленсии приостанавливается. 
Полностью, без учёта заработка по дру
гой работе, выплачивается ленсия по 
старости , по инвалидности первой и вто
рой групп, а также по инвалидности 
третьей группы, если инвалид этой груп
пы достиг 55 или 60 лет (соответственно 
женщины и мужчины). Остальным инва
лидам третьей группы пенсия выплачи
вается с таким расчётом , чтобы вместе 
с заработком она не превышала долж
ностной оклад до перехода на пенсию, 
с сохранением , однако, за пенеионером 
во всех случаях не менее 50% назначен
ной пенсии. Работающим в качестве ра
бочих или служащих членам семей ра
ботников науки,  а также членам семей -
учашимся, получающим стипендию, лен
сия по случаю потери кормильца (или её 
доля, если ленсия установлена на двух 
или более членов семьи) выплачивается 



со снижением на су.�о1му получаемой ими 
заработной платы или стипендии. 

В особом порядке выплачИваются лен
сии по старости докторам наук и профес
сорам, работающим на должностях про
фессорав-консультантов вузов и стар
ших научных сотрудников-консультан
тов н.-и.  учреждений: они получают лен
сию полностью, при этом ленсия и уста
новленный им оклад (они зачисляются 

· на эти должности с неполной нагрузкой 
.с выплатой не более половины долж
ностного оклада) не должны превышать 
350 руб . в месяц. В случае превышения 
этой суммы снижается соответственно 
заработная плата, а не пенсия. Такое же 
правило-установлено и в отношении лен
сии по инвалидности, но лишь для про
фессоров-консультантов, занятых в ву
зах . 
8 Советское пенеионное право, М . ,  1974; 
Ц е д е р б а у м Ю. Я. , Исчисление и вы
плата пенсий, М. , 1977 .  М. Л. Захаров. 

П Е НЯ (от лат. poena - наказание) 
по сов . гражд. праву разновидность 
неустойки, применяемая в случаях про
ерочки договорных и иных обязательств. 
По общему nравилу П. устанавливается 
в виде nроцента от суммы (цены) nросро
ченного обязательства и начисляется 
за каждый день просрочки. Однако пе
риод начисления П. может быть огра
ничен определённым сроком (обычно 
30 дней), после чего предусматривается 
взыскание разового штрафа. Может 
быть установлен и предельный размер 
П. за день (в твёрдой сумме) или за весь 
период её начисления (в процентах 
к цене просроченного обязательства) .  

Социалистич. орг-ции по просрочен
ным платежам за поставленные товарно
материальные ценности, оказанные услу
ги и выполненные работы платят П. в раз
мере 0,04% суммы просроченнога плате
жа за день просрочки, а колхозы -
0, 03% (nост. Совета Министров СССР 
от 21 апр. 1980 40 процентных ставках 
за пользование банковским кредитом � 
СП СССР, 1980, N2 13 ,  ст. 89). По 
нек-рыl'l видам просроченных платежей 
социалистич. орг-ций взыскивается по

. вышеиная П.- 0,05% .  
По просроченным платежам за комму

нальные услуги, по найму жилых и не
жилых домов и помещений, по квартир
ной плате, арендной плате за жилые и 
нежилые дома и помещения, за участки 
земли в городах и т. д. П. установлена 
за каждый день просрочки:  с гос . ,  кооп. 
и общественных nредприятий и орг-ций-
0,05% ,  с граждан - 0, 1 %  (пост. СНК 
РСФСР от 16 мая 1938 - СУ РСФСР, 
1938, м 1 1 ,  ст. 162). 

П.  установлена также за нарушение 
нек-рых обязательств социалистич. 
орг-ций в договорах поставки (за задерж
ку nоставщиком распоряжения об ис
nользовании nродукции, принятой nоку
пателем на ответственное хранение), по
дряда на капитальное строительство (за 
несвоевременное окончание строитель
ства подрядчиком, задержку заказчиком 
начала приёмки законченного строитель
ства) и в др . договорах. 

К П.  применяются общие правила о не
устойке. 
П Е Р ВАЯ И НСТА Н ЦИЯ - см .  в ст. Ин-
стаиция судебная. v 
П Е Р Е ВОД Д Е Н ЕЖ Н Ы И  - в  СССР од
на из форм безналичных расчётов, ши
роко применяемая в отношениях социа
листич. орг-ций между собой и с гражда
нами, а также между гражданами. Осу
ществляется через кредитные учрежде
ния (банки, сберкассы) или предприятия 
связи. 

Порядок осуществления всех П. д. 
строго регламентирован правилами кре
дитных учреждений и Мин-ва связи 
СССР. Банковские правила предусмат
ривают возможность П. д. во вклады 
в сберкассы заработной платы, доходов 
колхозников, авторских гонораров и др. 
платежей в пользу граждан. Социали
стич . орг-ции вправе давать банку пору
чения на перевод средств своим работни
кам, командированным в др . местность 
для выполнения определённых заданий, 
со счетов уполномоченных выплачива
ются наличные деньги и осуществляются 
безналичные перечисления . Переводы на 
имя от д. граждан, а также переводы упол
номоченным, находящимся в пунктах, 
где отсутствуют учреждения банка, 
оплачиваются предприятиями связи на
личными. Вышестоящие орг-ции могут 
осуществлять целевые П. д. через банк 
подчинённым им орг-циям: в порядке 
перераспределения оборотных сред�тв и 
прибыли, погашения просроченнон за
долженности переводополучателя по
ставщикам или банку и др . (при наличии 
соответствующих решений пр-ва) ,  а так
же для перечислевил средств на выплату 
премий работникам бюджетных орг-ций 
и учреждений. 

Банковские правила регулируют по
рядок производства предприятиями ,  
орг-циями и учреждениями П.  д.  через 
предприятия связи. Сумма такого П. д .  
не должна превышать 25 руб . (не огра
ничивается лишь сумма П. д. при пере
числении гражданам лично им причитаю
щихся средств - пенсии, алиментов, за
работной платы, командировочных, ав
торских гонораров и др. ,  а также при 
П. д. на имя уполномоченных, находя
щихся в пунктах, где отсутствуют уч
реждения банка) .  

П.  д .  со счетов социалистич. орг-ций 
по почте выполняются банком бесплатно, 
телеграфные П. д. оплачиваются перево
доотправителем по тарифу, установлен
ному для переводных телеграмм.  Оплата 
услуг предприятий связи по пересылке 
П. д. и за их доставку производится по 
утверждённым в установленном порядке 
тарифам . 

Особые правила установлены Минсвом 
связи СССР для П. д . ,  осуществляемых 
гражданами в порядке почтовых отправ
лений. П. д. принимаютел nредnрия
тиями связи с выдачей отправителям 
квитанций и вручаются переводополу
чателю nод расписку. Непосредственно 
на предnриятиях связи выдаются П. д .  
на сумму св .  300 руб. , а П.  д .  на сумму 
до 300 руб. nодлежат доставке на дом 
переводаnолучателю (П. д. на сумму до 
50 руб. при отсутствии адресата могут 
выдаваться без доверенности совершен
нолетним членам его семьи без предъяв
ления к.-л. документов, удостоверяю
щих их личность и подтверждающих род
ственные отношения с адресатом) .  

Я. А . Куиик . 
П Е Р Е ВОД ДОЛ ГА - замена должника 
в обязательстве. По сов. гражд. nраву 
осуществляется по соглашению между 
nервоначальным должником и третьим 
лицом, заменяющим первонач. должни
ка. Кредитору не безразлична личность 
должника, его платёжесnособность и 
добросовестность , поэтоi'IУ закон требует 
согласия кредитора на П. д. (наnр. ,  ГК 
РСФСР, ст. 215).  Новый должник впра
ве выдвигать против требования креди
тора все возражения, основанные на отно
шениях между кредитором и nервона
чальным должником . ·наnр. , если креди
тор по денежному обязательству предо
ставил первоначальному должнику от-

срочку в уnлате долга, то новый долж
ник вnра-ве возражать против требОва
ния кредитора о nогашении долга в пер
воначально обусловленный срок . С П. д. 
nрекращаются поручительство и залог, 
кроме случаев, когда поручитель или за
логодатель дали согласие нести ответст
венность за нового должника. 

П. д . ,  основанный на сделке, совер
шённой в письменной форме, должен 
быть облечён в письменную форму 
(ГК РСФСР, ст. 216). В сов. гражд. 
обороте П. д. nрименяется весьма огра
ниченно. Социалистич. орг-ции вправе 
осуществить П. д. лишь в тех случаях, 
когда это не противоречит закону и пла
новому заданию. 
П ЕР Е ВОД НА Д РУГУЮ РА БОТУ 
по сов. трудовому праву перевод на ра
боту, не обусловленную трудовым дого
вором. Различают: П. на д. р. в том же 
nредприятии , учреждении, орг-ции; пе
ревод на другое nредnриятие; nеревод 
в другую местность, хотя бы и вместе 
с предприятием. Как правило, П. на 
д. р. (за исключением случаев времен
ного П. на д. р. в связи с производствен
ной необходи.мостью, простоем произ
водствениым и наложением дисциnли
нарного взыскания) доnускается только 
с согласия работника (Основы законода
тельства о труде, ст. 13).  

Не считается П.  на д .  р .  перемещение 
работника на другое рабочее место в том 
же предприятии без изменения специаль
ности, квалификации, должности, разме
ра заработной платы, льгот, преимуществ 
и иных существенных условий труда 
(КЗоТ РСФСР, ст. 25). Такое перемеще
ние осуществляется независимо от согла
сия работника. Пленум Верховного суда 
РСФСР (пост. от 20 дек . 1973 - 4 Бюл
летень Верховного суда РСФСР�, 1974, 
М 3) разъяснил, что П. на д. р . ,  требую
щим согласия работника, следует, в част
ности, считать поручение администра
цией работы, не соответствующей трудо
вой функции, указанной в трудовом до
говоре (специальности, квалификации, 
должности); работы хотя бы и с прежним 
содержанием трудовой функции, но с из
менением размера заработной nлаты; 
работы с сохранением размера заработ
ной платы, но с изменением льгот, пре
имуществ и иных существенных условий 
труда; работы без указанных выше изме
нений, но с существенным увеличением 
объёма работы; работы, систематически 
тарифицируемой по более низкому раз
ряду, чем разряд, ирисвоенный работ
нику; выnолнение обязанностей отсутст
вующего работника в nорядке замеще
ния на срок более одного месяца в тече
ние календарного года; исnолнение обя
занностей по вакантной должности, 
а также продолжение работы nри пере
даче отдела (цеха) другому предприя
тию (учреждению).  

4Другим� предприятием (учрежде
нием), перевод в к-рое допускается лишь 
с согласия работника, является пред
приятие (учреждение), имеющее право 
nриёма и увольнения рабочих и служа
щих, независимо от степени его хоз . 
самостоятельности и от наличия или 
отсутствия у него прав юридич. лица. 
Так, перевод работников из одной про
изводств. единицы в другую, хотя бы 
и в nределах производств. объединения 
(комбината), следует рассматривать как 
перевод на другое предприятие, к-рый 
требует согласия работника, поскольку 
директора производств. единиц наделены 
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цравом приёма и увольнения работни
ков . 

Перевод на работу в другую местность 
(т. е. в другой населённый nункт по су
ществующему адм.-терр. делению) во 
всех случаях требует согласия работника. 

При переводе рабочего или служащего 
на другую постоянную нижеоплачивае
мую работу за работником сохраняется 
его прежний средний заработок в тече
ние двух недель со дня перевода (Осно
вы, ст. 44). Временный П. на д. р .  
возможен п о  причине производствен
ной необходимости и при производствен
ном простое. Перевод на другую, ниже
оплачиваемую работу (смещение на низ
шую должность) в порядке дисциплинар
ного взыскания допускается на срок 
до трёх месяцев . Такой перевод может 
иметь место с учётом специальности 
(профессии) работника (пост. Пленума 
:Верховного суда СССР от 19 окт. 197 1 ,  
п .  1 0 ,  в редакции от 2 2  янв . 1974 -
• Бюллетень Верховного суда СССР•, 
1974, М 3). Однако за систематич. нару
шение трудовой дисципшшы, прогул без 
уважит. причин или появление на работе 
в нетрезвом состоянии такой перевод 
может быть осуществлён и без учёта спе
циальности работника. 

В установленных законом случаях 
администрация обязана удовлетворять 
требования рабочих и служащих о П. 
на д .  р .  Так, рабочих и служащих, нуж
дающихся по состоянию здоровья в пре
доставлении более лёrкой работы, адми
нистрация обязана, с их согласия , пере
вести на такую работу в соетветствии 
с мед. заключением - временно или без 
ограничения срока (Основы, ст. 66) .  
При переводе по  состоянию здоровья на 
более лёrкую нижеоплачиваемую работу 
за работниками сохраняется прежний 
средний заработок в течение двух недель 
со дня перевода. Рабочим и служащим, 
временно переведённым на другую ниже
оплачиваемую работу в связи с заболе
ванием туберкулёзом, выдаётся за время 
перевода (но не более чем за два месяца) 
пособйе по больничному листку в таком 
размере , чтобы вместе с заработком по но
вой работе оно не превышало полного 
Фактич. заработка по прежней работе. 
Если другая работа не была предостав
лена администрацией в срок , указанный 
в больничном листке , то за пропущенные 
вследствие этого дни пособие выплачи
вается на общих основаниях. Рабочим и 
служащим, временно переведённым на 
нижеоплачиваемую работу в связи с уве
чьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с работой, предприятие, от
ветственное за повреждение здоровья, 
выnлачивает разницу между прежним 
;3аработком и заработком по новой рабо
те (до восстановления трудоспособности 
или до установления стойкой утраты 
трудоспособности либо инвалидности -
КЗоТ РСФСР, ст. 156). 

Беременные женщины в соответствии 
с врачебным заключением переводятся 
на время беременности на другую, бо
лее лёrкую работу с сохранением сред
него заработка по прежней работе. Ма
тери ,  кормящие грудью, и женщины, 
имеющие детей в возрасте до одного года, 
в случае невозможности выполнения 
прежней работы переводятся на другую 
работу с сохранением среднего заработка 
:QO прежней работе на всё время кормле
ния ребёнка или до достижения ребён
ком одного года (Основы, ст. 70) .  

В . И. Никитинский. 
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П Е Р Е ВОД ·п Р О И З В ЕД Е Н ИЯ НА Д РУ- люта. В отличие от пац. валют, правовой 
ГО Й Я З Ы К  в ц е л  я х в ы п у с к  а статус к-рых устанавливается внутрен
в с в е т - по сов . праву допускается ним законодательством каждого rос-ва, 
только с согласия автора или его право- статус П. р. определён междунар. согла
преемника и приводит к созданию само- шением . Все вопросы, относящиеся 
стоят. объекта авторск,ого права. С пере- к статусу П. р . ,  решаются странами 
водчиком заключается издател'ЬС1(,ий до- членами СЭВ коллективно, на равно
говор, а с автором оригинала - лицеи: правной основе; любые изменения , ка
зионпый договор (см. в ст. Авторск,ии сающиеся П. р . ,  могут быть произведены 
договор). Ставки авторского вознаrраж- лишь на основании общей договорён
дения за перевод установлены в законе; ности, оформленной междунар . соглаше
их размер зависит от вида произведения, нием. По отношению к П. р. все нац. 
языка , на к-рый оно переводится, и т. д. валюты стран - членов СЭВ находятся 
Подстрочный перевод оплачивается по в равном положении, что создаёт для 
особым ставкам и однократно; стоимость каждой из них равные условия его ис
подстрочника вычитается из гонорара пользования. Механизм междунар . рас
литературного переводчика. При переиз- чётов и кредитования в П. р. позволяет 
дании размер вознаграждения перевод- странам - членам СЭВ в условиях хро
чику определяется в процентнам отно- нич. кризиса капиталистич. валютной 
шепии от ставки за первое издание. системы не прибегать в сфере взаимных 

При первом издании в переводе ранее платежей к использованию валют капита
публиковавшегося в оригинале литера- листнч. стран, что обеспечивает независи
турного произведения размер вознаграж- мость денежного оборота на междунар. 
дения автору оригинала определяется социалистическом рынке, ограждает его 
в процентнам отношении от ставки за от кризисных потрясений на капитали
изданИе в переводе; за каждое переиз- стических валютных рынках. 
дание выплачивается дополнит . воз- А . Б . Альтшулер .  
награждение. П Е Р Е ВОДЧ И К  с у д е б н ы й - в сов. 

Как для автора оригинала, так и для праве участник судебного процесса, вла
переводчика оплачиваемый текст подсчи- деющий языками, необходимыми для 
тывается по объёму перевода, но если перевода : участвующим в деле лицам, не 
перевод сделан на язык с особой систе- владеющим языком, на к-ром ведётся 
мой письменности (вязь , иероглифы и производство по делу, имеющихся в деле 
др . ), то объём определяется по оригина- материалов, представленных в суде до
лу. Переводчику произведения, испол- кументов , а также данных в судебном 
няемого публично (перевод пьесы и др .) ,  заседании заявлений, показаний, объяс
выплачивается установленное законом по- нений , распоряжений председательст-
спектакльное вознаграждение. вующего и решений суда, а соответствен-
П ЕРЕВОД Н Ы Й В Е КС ЕЛ Ь  (т р а т- но лицу, производящему дознание, сле-
т а) _ см. в ст. Вексель. 

дователю, прокурору,  суду, заявлений, 
показаний, объяснений, документов, из

П ЕР Е ВОД Н Ы Й  РУ БЛ Ь - с 1964 меж- ложеиных на языке, отличном от того, 
дунар: социалистич. коллективная валю- на к-ром ведётся производство по делу. 
та стран - членов СЭВ, денежная осно- Суд, прокурор, следователь и лицо, 
ва валютно-финансовой системы этих производящее дознание, обязаны разъ
стран. Используется в сфере взаимных яснить П. его обязанности и права, пре
расчётов и кредитования гос-в социали- дупредив под расписку об уголовной от
стич. содружества для обслуживания ветствепности за заведомо ложный пере
денежного и платёжного оборота между вод (УК РСФСР, ст. 181) .  Права и оби
ними. Экономич. содержание и правовой запности П. распространяются и на при
статус П. р . ,  сфера его действия и оси . глашённых для участия в процессе лиц, 
функции определены подписанным в окт. понимающих знаки немого или глухого. 
1963 соглашением стран - членов СЭВ, П. не может быть лицо, прямо или кос
к-рым установлена система многосторон- венно заинтересованное в деле; родст
них расчётов и учреждён Международ- венник участников процесса или лиц, 
ный банк экономического сотрудничества ведущих производство по делу; лицо, 
(МБЭС). Этот банк осуществляет эмис- участвующее или ранее участвовавшее 
сию (выпуск в обращение) П. ·р .  Поступ- в деле в качестве к.-л. субъекта процесса 
ление их в платёжный оборот и дальней- (напр. ,  свидетеля, эксnерта, защитника). 
шее движение происходит только в без- При наличии этих оснований, а также 
наличном порядке (по банковским сче- при некомnетентности П. он nодлежит 
там). В виде наличных денег (банкнот, отводу, к-рый может заявить любой 
казначейских билетов, монет) П. р. не участник процесса. 
обращается. Соглашением стран - чле- П. назначается при расследовании уго
нов СЭВ золотое содержание П. р. уста- лонных дел - органом дознания , еле
новлево в 0 ,987412 г чистого золота. дователем, прокурором; 

_
при подготовке 

Курс П. р. по отношению к нац. валютам rражд. дела к судебному разбирательст
социалистич. и капиталистич. стран уста- ву - судьёй ; при судебном рассмотре
навливает МБЭС. нии гражд. и уголовных дел - судом . П. 

П. р .  выполняет оси . функции миро- обязан явиться по вызову и выполнить 
вых денег - меры стоимости и масштаба nолно и точно порученвый ему перевод. 
цеп, средства nлатежа и средства накоп- _ За заведомо неnравильный перевод П.  
ления; он используется и как средство несёт уголовную ответственность (см. 
учёта и контроля за выполнением стра- Показание заведомо ложное). При укло
нами их взаимных nлатёжных обяза- нении лица , назначенного П. , от явки 
тельств. На практике П. р. применяется или исполнения своих обязанностей 
при осуществлении взаимных платежей к нему могут tjыть применены меры обще
по всем междунар. соглашениям стран ственного воздействия или наложено де
СЭВ, по внешнеторг. и др. контрактам нежное взыскание (УПК РСФСР, ст. 57).  
их орг-ций , а также в качествvе валюты Участие в процессе П. гарантирует 
расчетов междунар. хоз. орг-ции стран - участвующим в деле лицам, не владею
членов СЭВ. С 1971 сфера действия П. р. щим языком, на к-ром ведётся производ
распространена на все оси . операции ство по делу, реальное осуществление 
Международного инвестиционного бан- их конституц. права полного ознаком
ка (МИБ). В соответствии со своим ста- ления с материалами дела и участия 
·тусом П. р.- самостоят. междунар. ва- в судебных действиях (Конституция 



СССР, ст. 159). Помощь П. позволяет 
им активно защищать свои права и за
конные интересы, а следственным и су
дебным органам облегчает возможность 
полного и всестороннего исследования 
обстоятельств дела. 

П. возмещаются расходы по явке и со
храняется средний заработок по месту 
работы за всё время, затраченное в связи 
с вызовом. Он имеет также право на воз
награждение в размерах, установленных 
законом, если он выполнял обязанности 
П. не в порядке служебного задания. 

Т. Н. Добровольская. 
П Е Р Е ВО З КА (д о г о в о р n е р  е в о э
к и) - по сов . nраву один .из видов граж
данско-правовых договоров . По договору 
П. пассажира nеревозчик обязуется пере
везти пассажира в пункт назначения, 
а в случае сдачи пассажиром багажа
также доставить багаж в пункт назначе
ния и выдать его управомоченному на 
получение багажа лицу. Пассажир, в свою 
очередь, обязуется уплатить установлен
ную плату за проезд, а при сдаче бага
жа - и за его провоз . Перевозчик несёт 
имущественную ответственность за при
чинение смерти или повреждения здо
ровья пассажира. Однако поскольку 
такая ответственность возникает вслед
ствие деятельности транспортной орг-ции 
(перевозчика), связанной с повышенной 
опасностью для окружающих (см . Источ
ник повышеиной опасности), она явля
ется не договорной, а внедоговорной от
ветственностью (ГК РСФСР, ст. 454).  

По договору П .  груза транспортная 
орг-ция (перевозчик) обязуется доста
вить вверенный ей отравителем груз 
в пункт назначения и выдать его управо
моченному на получение груза лицу (по
лучателю), а отправитель - уплатить за 
П. груза установленную плату. П. гру
зов .гос . ,  кооп. и общественных орг-ций 
про�зводятся на основании гос. плана 
П . ,  обязательного как для перевозчика, 
так и для грузооmравителя. Перевозчик 
и грузоотправитель несут соответственно 
имущественную ответственность за не
подачу в срок перевозочных средств. и 
непредъявление к П. груза, за нарушение 
др. обязанностей, вытекающих из плана 
П., и за такие же нарушения в случаях 
заключения договоров, не предусмотрен
ных планом, когда это установлено транс
портными кодексами (уставами) .  

Общие положения о договоре П .  со
держатся в Основах гражданского зако
нодательства. Условия П. грузов, пасса
жиров и багажа и ответственность сторон 
по этим П. определяются Уставом же
.лезпых дорог СССР, Уставом внутрен
него водного трапспорта СССР, Уста
вами авто.мобUJtьного трапспорта со
юзных республик, Кодексом торгового 
.мореплавания СССР, Воздушным ко
дексом СССР, а также правилами, изда
ваемыми транспортными министерст
вами.  

Договоры П. подразделяются: по  видам 
транспорта - на договоры железнодо
рожной, речной, морской, автомобиль
ной и воздушной П.;  по перевозочным 
объектам - на договоры П. пассажиров, 
грузов, багажа и почты; по участвующим 
в П. видам транспорта - на договоры 
П. местного сообщения, прямого сообще
ния и прямого смешанного сообщения; 
по срокам действия - на договоры ра
зовые, длительные (напр. ,  годовой дого
вор автомобильной П., навигационный 
договор речной и морской П . ); по тер
риториальному признаку - на договоры 
внутригосударственные (П. в пределах 
СССР) и международные (П., осущест
вляемые за предеJIЫ или из-за пределов 

территории СССР). Отношения сторон 
nри П. в междунар. сообщении опреде
ляются соответствующими междунар. со
глашениями .  

Перевозчик несёт имущественную от
ветственность за утрату, недостачу или 
повреждение по его вине принятого им 
к П. груза и багажа. Как правило, для 
освобождения от ответственности он дол
жен доказать отсутствие своей вины. 
Обязанность доказать его вину возлага
ется на получателя или отправителя 
лишь в случаях, предусмотренных транс
портными уставами (кодексами) .  

Транспортными уставами (кодексами) 
или изданными в соответствии с ними 
правилами установлены сроки доставки 
груза и багажа. Если такие сроки не уста
новлены, они могут предусматриваться 
сторонами в договоре. За просрочку в до
ставке груза и багажа перевозчик несёт 
имущественную ответственность, от к-рой 
он освобождается, если просрочка про
изошла не по его вине. Грузоотправите
ли и грузополучатели несут перед пере
возчиками имуществениую ответствен
ность за задержку перевозочных средств 
при осуществлении погрузочно-разrру
зочных работ средствами грузоотправи
теля или соответственно грузополуча
теля. Требования клиента к перевозчику 
оформляются в виде претензии, а при 
её неудовлетварении в установленный 
законом срок - в виде иска, предъявля
емого в суд или арбитраж. 

П ЕР ЕДАТОЧ НАЯ 
Индоссамент. 

М. С. Фалысович. 
НАДП И С Ь - см. 

П Е Р ЕДАЧА ДЕЛА В ТО ВА Р И Щ Е
С К И Й  СУД -см . в ст . Товарищеские 
суды. 
П Е Р ЕДАЧА НА П О Р У К И  -в сов . 
уголовном праве одна из форм освобож
дения от уголовной ответственности .  При
меняется судом, nрокурором, а также 
следователем и органом дознания (с со
гласия прокурора), по ходатайству об
щественной орг-ции или трудового кол
лектива, если деяние, содержащее при
знаки преступления, и лицо, его со
вершившее, не представляют большой 
общественной опасности. 

П. на n.- индивидуальный акт осво
бождения от уголовной ответственности 
и не влияет на уголовную ответственность 
соучастников nреступления . Не доnу
скается П. на п. лиц, к-рые ранее были 
осуждены за совершение умышленного 
преступления или уже передавались на 
поруки, а также лиц, не считающих себя 
виновными или по к .-л . nричинам настаи
вающих на рассмотрении дела в суде. 
П. на n .  может иметь место только после 
полного установления всех обстоятельств, 
позволяющцх судить об общественной 
опасности содеянного и лица, совершив
шего преступление. В течение года (по 
УПК Эст. ССР - двух лет) орг-ция, 
коллектив, взявшие лицо на nоруки, обя
заны осуществлять контроль за его по
ведением и проводить работу по его пере
воспитанию. В случае П .  на n .  уголовное 
дело прекращается постановлением про
курора, следователя или органа дозна
ния (с согласия прокурора),  либо по 
определению суда. Потерпевший в тече
ние пяти суток вправе обжаловать такое 
постановление в установленном законом 
порядке. 

Если лицо, переданное на поруки, не 
оправдало доверия поручителей, общест
венная орг-ция или трудовой коллектив 
выносят решение об отказе от поручитель
ства и направляют его соответственно 
прокурору или в суд для раесмотрения 
вопроса о привлечении этого Jll1цa к 

уголовной ответственности за то деяние, 
в связи с совершением к-рого оно было 
передано на поруки (см., напр., УК 
РСФСР, ст . 52). Если лицо,  переданное 
на поруки, в течение установл. срока со
вершит новое преступление, оно при
влекается к уголовной ответственности за 
оба преступления по совокупности (см. 
Совокупность преступлепий). 

Т. Н. Добровольская . 
П ЕРЕДО В Е Р И Е - передача лицом, 
к-рому выдана доверенность (предста
вителем), своих полномочий друrому 
лицу.  По сов . гражд. nраву П. допуска
ется, если представитель уполномочен 
на это доверенностью либо вынужден 
к этому силой обстоятельств для охраны 
интересов доверителя (ГК РСФСР, ст. 
68), напр. в случае заболевания .самого 
представители. П. оформляется выда
чей nредставителеи доверенности лицу, 
к-рое вступает на его место. Она должна 
быть нотариально удостоверена. Срок 
действия доверенности, выданной в по
рядке П., не может превышать срока 
действия первоначальной д�еренности. 
Представитель, передавший полномочие, 
обязан известить об этом доверителя и 
сообщить ему необходимые сведения о ли
це, к-рому переданы полномочия. Неис
полнение этих требований приводит к от
ветственности первоначального nредста
вители за действия лица, к-рому он 
передал полномочия, как за свои соб
ственные. 
П ЕРЕР Ы  В Ы  В РА БОТЕ - nриоста
новки работы в течение рабочего дня 
(смены), предусмотренные внутренним 
трудовым распорядком предприятия (уч
реждения).  Рабочим и служащим П. 
в р .  для отдыха и питания предоставля
ются продолжительностью не более двух 
часов, как правило, через четыре часа 
после начала работы. В рабочее время 
эти nерерывы не включаются. На -rex 
работах, где по условиям производства 
перерыв установить нельзя, рабочему 
или служащему должна быть nредостав
лена возможность nриёма пищи в течение 
рабочего времени. Перечень таких работ, 
порядок и место приёма пищи устанавли
ваются администрацией по согласованию 
с профкомом (КЗоТ РСФСР, ст. 57). 
На тех работах, где это необходимо 
вследствие особого характера .труда, ра
бочий день может быть разделён на ча
сти в порядке, предусмотренном законо
дательством, с тем чтобы общая продол
жительность рабочего времени не превы
шала установленной nродолжительносt:и 
ежедневной работы. 

Матерям, кормящим грудью, и женщи
нам, имеющим детей в возрасте до одного 
года, помимо общего перерыва предо
ставляются дополнительные П. в р. для 
кормления ребёнка (не реже чем через 
три часа, продолжительностью не менее 
30 мин каждый; при наличии двоих или 
более детей в возрасте до одного года -
не менее одного часа) .  Перерывы для 
кормления ребёнка включаются в рабочее 
время и оплачиваются по среднему зар�
ботку. Сроки и порядок nредоставления 
перерывов устанавливаются админист
рацией: совместно с профсоюзным коми
тетом, с учётом пожеланий матери . .  

Работникам отд. категорий могут пре
доставляться также и иные включаемые 
в рабочее время П. в р . ,  связанные с ус
ловиями их труда: обязательные П. в р. 
для артистов во время репетиционной 
и подготовит . работы; для работников 
педагогич. труда (перерывы между уро-
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ками, лекциями). Дополнит. П. в р. (мик
ропаузы) п_редоставляются по согласова
нию с профкомом и санэпидстанцией на 
работах с тяжёлыми и вредными условия
ми труда. Особые П. в р. для обогрева
ния установлены при раоотах на откры
том воздухе в холодное время года (эти 
виДЬI П. в р. оплачиваются по тарифной 
ставке повременщика соответствующего 
разряда). 
П Е Р ЕСМОТР П Р ИГОВОРА - см. в 
статьях Надзор, Протест. 
П Е Р ЕС М ОТ Р  СУДЕ Б Н Ы Х  Р ЕШЕ Н И Й  
ПО В Н О В Ь  ОТК Р Ы ВШИ М СЯ О Б
СТОЯТЕЛ ЬСТ ВА М - в СССР произво
дится в отвошении вступивших в закон
ную силу решений, определенИй и поста
новлений. Основаниями (ГПК РСФСР, 
ст. 333) для такоrо пересмотра являют
ся: 1) существенные для дела обстоя
тельства, к-рые не были и не могли быть 
извествы заявителю; 2) устаиовленные 
вступившим в законную силу приговором 
суда заведомо ложные показания свиде
теля, заведомо ложное заключение экс
перта, заведомо неправильный перевод, 
подложность докуменТQв либо вещест
венных доказательств, повлёкшие за 
собой постановление незаконноrо или не
обоснованного решения; 3) устаиовлен
ные вступившим в законную силу при
rовором су да преступные действия сто
рон,, др. лиц, участвующих в деле, либо 
их представителей или преступные дея
ния судей, совершённые при рассмотре
нии данного дела; 4) отмена решения, 
приrовора, определения или постановле
ния суда либо постановления иного ор
гана, послужившего основанием к выне
сению данного решения, определения, 
постановления. 

Заявления о пересмотре подаются ли
цами, участвующими в деле, или проку
рором в суд, вынесший решение. Подача 
заявления прокурором никаким сроком 
не отраничена. Лица, участвующие в де
ле, могут подать заявление в течение 
трёх месяцев со дня установления об
стоятельств, являющихся основанием для 
пересмотра (ГПК РСФСР, ст. 334). 

См. также Возобновление уголовного 
дела по вновь открывшимся обстоятель
ствам. 
П ЕРЕХОДЯ Щ Е Е  КРАСН О Е  З НА М Я  -
см. Красные зна.мiна. 
ПЕ РСО НАЛ Ь НАЯ П Е НСИЯ - см. Пен
сия персональная. 
П ИСЬМ Е Н Н Ы Е  ДОКАЗАТЕЛ ЬСТВА
см. в ст. Доказательства. 
ПЛАГИАТ (от лат. plagi o - похищаю)
умышленное присвоение авторства на 
чужое произведение науки, литературы 
или искусства в целом или в части. По 
сов. закону влечёт уголовную ответст
венность в соответствии с УК союзных 
республик (напр., УК РСФСР, ст. 141, 
ч. 1)� П. признаётся независимо от того, 
опубликовано чужое произведение или 
нет. Принуждение к соавторст11у ирееле
дуется как П. ПотерпевшИй от П. автор 
может прибеrнуть к тражданско-право
вым мерам защиты нарушенного права 
авторства, в т. ч. требовать возмещения 
убытков. При доказанности П. в работе, 
на к-рую заключёв издательский -дого
вор, издательство вправе его расторгнуть 
и взыскать выплаченный гонорар. 

Заимствование темы или сюжета про
изведения либо научных идей, составляю
щих его содержание, без заимствования 
формы их выражения, не vсчитается П. 
ПЛАТ�Ж НАЛОЖЕ Н Н Ы И  - см. На
ложенпый п.латёж. 
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ПЛАТ�Ж Н О Е  ПОРУЧ Е Н И Е - в  СССР 
расчётвый документ, содержащий пись
менное поручение плательщика банку о 
перечислении (переводе) с его счёта 
определ. суммы на счёт получателя в 
том же или другом (одногороднем либо 
иногороднем) банке. Применяются при 
расчётах за товарно-материальные цен
ности, выполненные работы и услуги, 
а также при осуществлении платежей не
товарного характера. Платежи за товары 
производятся преимущественно в тех 
случаях, когда длительность транспорти
ровки груза до потребителя не превы
шает одних суток. П. п. в оплату таких 
трузов покупателями выписываются и 
сдаются в банк не позднее следующего 
дня после получения грузополучателем 
товарно-материальных ценностей. За за
держку представления в банк П. п. с гру
зополучателя взыскивается пеня в раз
мере 0,04% суммы платежа за каждый 
день просрочки. В П. п. указываются: 
наименование плательщика и получате
ля, номера их счетов в банке, за что и по 
какому документу производится оплата, 
сумма платежа. П. п. должны быть предъ
явлены в банк не позднее 10 дней, не 
считая дня выписки. 

П. п. принимаются банками, как пра
вило, в суммах от 25 руб. и выше. Пла
телыцики могут перечислять поручения
ми и меньшие суммы отд. платежей, при
меняя сводное П. п. на общую сумму 
не менее 25 руб. Кроме того, в порядке 
исключения без ограничения суммы при
нимаются, в частности, поручения загото
вительных орг-ций на перевод платежей 
за с.-х. продукцию, поиижеиные мини
мальные суммы поручений установлены 
также по ряду операций, связанных с кас
совым исполнением roc. бюджета. 
ПЛАТ�Ж Н О Е  Т Р Е Б О В А Н И Е - в  
СССР расчётвый документ, содержа
щий требование поставщика (грузооmра
вителя) и др. получателей средств пла
тельщику об уплате определёвной суммы 
через банк. Предъявляется в банк в по
рядке инкассо одним хозоргаиом друго
му за отгруженные (оmущенные) това
ры и оказанные услуги. П. т. оплачи
ваются банком, ведущим счёт платель
щика, с предварительным или последую
щим акцеnтом либо без акцепта. В П. т. 
должно быть указано: наименование 
плателыцика и получателя, номера сче
тов в банках, наименование и местона
хождение этих банков, назначение и 
сумма платежа, дата и номер догевора 
либо номер заказа или наряда, приня
того к исполнению, по к-рому произво
дится поставка товарно-материальных 
ценностей, выполнение работ или оказа
ние услуr, дата и способ отгрузки (от
правления) товарно-материальных цен
ностей, а также номер транспортного 
(приёмо-сдаточного) документа. П. т. 
подписывается и скрепляется оттиском 
печати получателя средств. П. т. пред
ставляются получателями средств в 
банк, ведущий их счета, вслед за отгруз
кой (оmуском) товарно-материальных 
ценностей, выполнением работ или ока
занием услуг. Предельный срок для 
предъявления П. т. в банк ограничен сро
ком исковой давности. 
П Л Е Б И С ЦИТ (лат. pleblscitum, от 
plebs - простой народ и scitum - реше
ние, постановление) - опрос населе
ния, как правило, с целью определения 
судьбы соответствующей территории. 
В нек-рых странах (напр., во Франции) 
считается синонимом референдума. С 
формально-юридич. точки зрения про
целура - nроведения П. независимо от 
тоrо; какой вопрос при этом реJПается, 

ничем не отличается от процедуры ре-
ферендума. ' 
ПЛ Е Н У М  СУДА (от лат. plenum
полное) - собрание всех членов Верх. 
суда СССР или Верх. суда союзной 
республики. Состав, порядок созыва и 
припятня постановлений, полномочия и 
др. вопросы, касающиеся деятельности 
Пленума Верх. суда СССР, определя" 
ются Законом о Верховном суде СССР, 
а пленумов Верх. судов союзных респуб
лик - законами о су до устройстве этих 
республик. 

Пленум Верх. суда СССР действует 
в составе Председатеяя Верх. суда 
СССР, ero заместителей, членов Верх. 
суда СССР, в т. ч. председателей Верх. 
судов союзных республик. 

В заседаниях Пленума Верх. суда 
СССР и Пленума Верх. суда союзной 
республики участвуют Генеральный про
курор СССР и Министр юстиции СССР 
и соответственно прокурор и министр 
юстиции союзной республики. В заседа
ниях Пленума Верх. суда СССР и Пле
нума Верх. суда союзной республики, 
не связанных с рассмотрением судебных 
дел, по приrлашению соответственно 
Председате�я Верх. суда СССР и пред
�дателя Верх. суда союзной республики 
могут участвовать судьи, члены научно
консультативных Советов при судах, 
представители мин-в, гос. комитетов, 
ведомств, научных учреждений и др. 
гос. и общественных орг-ций. 

Заседание П. с. считается правомоч
ным при наличии не менее двух третей 
его состава. Решения П. с. оформляются 
в виде постановлений, к-рые принима
ются открытым голосованием большин
ством голосов членов П. с., участву
ющих в голосовании. Постановления под
писываются председателем и секретарём 
п. с. 

Пленум Верх. суда СССР, в частно
сти, рассматривает в порядке надзора 
дела по протестам Председатеяя Верх. 
суда СССР и Генерального прокурора 
СССР на решения, приrоворы, опреде
ления судебных коллегий Верх. суда 
СССР, а также на постановления прези
диумов и nленумов Верх. судов союзных 
ресnублик в случае nротиворечия их 
законодательству Союза ССР или нару
шения ими интересов др. союзных рес
nублик. 

Пленум Верх. суда СССР также рас
сматривает по заключениям Генераль
ного nрокурора СССР о вновь открыв
шихся обстоятельствах дела, по к-рым 
решения, nриговоры или определения вы
несены судебными коллегиями Верх. 
суда СССР либо nостановления nриняты 
самим Пленумом Верх. суда СССР. 
П. с. рассматривает материалы обобще
ния судебной nрактики и судебной ста
тистики и даёт судам руководящие разъ
яснения по воnросам применения зако
нодательства. 

Пленум Верх. суда СССР по представ
лению Председатеяя Верх. суда СССР 
утверждает составы судебных коллегий 
и Секретаря Пленума Верх. суда СССР 
из числа членов Верх. суда СССР, а так
же научно-консультативный Совет при 
Верх. суде СССР. П. с. рассматривает 
и решает вопросы о внесении представ
лений в Верх. Совет СССР или в Пре
зидиум Верх. Совета СССР в nорядке 
осуществления законодательной инициа
тивы, а о толковании законов СССР -
в Президиум Верх. Совета СССР. 

Пленум Верх. суда СССР заслушивает 
отчёты nредседателей судебных колле• 
гий суда о деятельности коллегий, докла
ды председателей Верх:. судов союзных 



ресnублик, nредседателей военных три
буналов видов Вооружённых Сил СССР, 
округов, rpynn войск, флотов о nрактике 
применения законодательства Союза 
ССР, а также о выnолнении ·руководя
щих разъяснений Пленума Верх. суда 
СССР. Х. Б. Шейнин. 
ПО Б ЕГ - в советскi'Jм уrоловном пра
ве nреступление, выражающееся в са
мовольном оставлении места отбывания 
иахазаиия или .меры пресечеиия в виде 
заключения под стражу. Относится к 
числу преступлений против правосу
дия. Побег из места заключения или 
из-под стражи, совершённый лицом, от
бывающим наказание или находящимся 
в предварит. заключении, нак-азывается 
лишением свободы на срок до трёх лет; 
П. , соедннённый с насилием над стра
жей ,- до пяти лет (УК РСФСР, ст. 
188); П. с места ссылки, из лечебно-тру
дового либо воспитательно-трудового про
филакторй:я (либо с пути следования 
в ссылку или профилакторий) наказы
вается лишением свободы на срок до 
одного года (УК РСФСР, ст. 186). 
П О БО И - в сов . уголовном праве пре
ступление, состоящее в нанесении потер
певшему множества ударов. Относится 
к числу преступлений против жизни, 
здоровья, �вободы и достоинства лич
ности (см. Преступлен.ия против л.ич
ности). Хотя уголовная ответственность 
за П. и умышленные лёгкие тел.есные 
повр�деиия ус�овлена одной статьёй 
(напр. , УК РСФСР, ст. 112), П.- само
стоят. вид преступления . П. мегут по
влечь за собой кратковременное расст
ройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату трудоспособности (до 
10% ) . Если после П. на теле потерпев
шего остаются повреждения (синяки, кро
воподтёки и т. д . ) ,  их оценивают исходя 
из признаков, указанных в Правилах 
судебно-медицинского определения сте
пени тяжести телесных повреждений. 
Согласно этим Правилам П. не составля
ют особого вида телесных повреждений; 
они могут быть способом их 1'1ричине
ния. Если П. не оставили никаких объек
тивны� следов, судебно-мед. эксперт 
в своем заключении отмечает жалобы 
потерпевшего, указывает, что объектив
ных признаков повреждений не обнару
жено, и не определяет степени тяжести 
телесных повреждений. В этих случаях 
установление факта n. относится к ком
петенции органов дознания, предвари
тельного следствия, прокуратуры и суда . 

П. наказываются лишением свободы 
на срок до одного года или Исправитель
ными работами на тот же срок, П. , не 
вызвавшие кратковременного расстрой
ства здоровья или незначительной утра
ты трудоспособности, - лишением свобо
ды на срок до шести месяцев, или испра
вительными работами на тот же срок , 
или штрафом до 100 руб . ,  либо влекут 
применение мер общественного воздей
ствия. Ответственность за П . ,  повлёк
шие расстройство здоровья, наступает 
с 14 лет (У.К РСФСР, ст. 10). 
П О БО Ч Н О Е  ПОЛ ЬЗОВА Н И Е- см. 
в ст. Лесопол.ьзование. 
П О В Е Р Е Н Н ЫЙ - в сов . гражд. праве 
сторона в договоре поручения. В обязан
ности П. входит совершение от имени 
и за счёт др. стороны - доверителя - оп
ределённых юридич. действий (напр. ,  
"упл.я-продажа, управление имущест
вом).  П. может быть дееспособный граж
данин или юридич. лицо (если это допу
скается его уставом или положением). 
Выполняемые П. действия порождают, 
изменяют или прекращают права и обя
эаниости непосредственно для доверите-

ля. П .  обязан исполнить поручение 
в точном соответствии с указаниями дове
рителя; выполнить поручение лично, 
хотя в случаях, предусмотренных зако
ном (напр. ,  ГК РСФСР, ст. 68), он может 
передать исполнение поручения др. лицу; 
сообщать доверителю по его требованию 
о ходе исполнения поручения; по испол
нении поручения представить отчёт, пе
редать доверителю имущество, получен
ное в связи с исполнением поручения. П. 
вправе отказаться от договора поруче
ния, но обязан возместить причинённые 
прекращением договора убытки при ус
ловиях, когда доверитель лишён возмож
ности иначе обеспечить свои интересы 
(ГК РСФСР, ст. 401). 
П О ВЕСТКА СУД Е Б НАЯ - в СССР 
письменное офиц. извещение о вызове 
в суд. В П. с. указывается: кто, в каком 
качестве, ку.zщ, к кому и на какое время 
вызывается, а также последствия неявки 
(напр. ,  свидетель может быть подверг
нут приводу, обвиняемому изменена .ме
ра пресечеиия на более строгую).  К П. с. 
приравнивается также телефонограмма 
или телеграмма. 

Повесткой оформляется также вызов 
граждан к следователю (лицу, произво
дящему дознание). 
П О ВО РОТ И СhОЛНЕНИЯ Р ЕШЕ
Н ИЯ - по сов . праву возврат ответчику 
всего, что было с него взыскано в пользу 
истца по отменённому решению. Насту
пает в случае отмены в установленном 
порядке приведённого в исполнение ре
шения суда rro имущественному спору. 
О П. и. р. указывается в новом решении 
су да об отказе в иске полностыо или 
в части, либо в определении о прекраще
нии производства по делу или оставле
нии иска без рассмотрения (ГПК РСФСР, 
ст. 430). 

Вопрос о П. и. р. разрешается судом 
первой инстанции при новом рассмотре
нии дела, сzудом кассационной инстан
ции, если он окончательно разрешает спор 
без передачи его на новое рассмотрение, 
а также судом, qересматривающим де
ло в порядке надзора после вступления 
решения в законную силу. Если в поряд
ке надзора отменяются решени.11 по де
лам о взыскании денежных сумм по тре
бованиям, вы�екающим из трудовых пра
воотношений, о взыскании доходов за 
труд в кояхозе, вознаграждения за ис
пользование авmорС1(ого права, права на 
от"рытие, изобретеиие, на к-рое выда
но авторС1(Ое свидетел.ьство, и рациона
л.изаторС1(Ое предл.ожеиие, о взыскании 
ал.и.меитов, возмещении вреда, причи
нённого увечьем или иным поврежде
нием здоровья, а также смертыо кор
мильца, П. и. р. допускается только 
в случаях, если решение было основано 
на сообщённых истцом ложных сведе
ниях или представленных им подлож
ных документах. По делам о взыскании 
алиментов П. и. р. не допускается уже 
на стадии кассапионного рассмотрения, 
за исключением случаев, когда отменён
ное решение было основано на сообщён
ных . истцом ложных сведениях либо 
представленных им подложных докумен
тах (ГПК РСФСР, ст. 432). 

П. и. р. возможен и в арбитражном 
процессе , если приведённое в исполне
ние решение арбитража изменено или 
отменено и принято новое решение о пол
ном или частичном отказе в иске , либо 
производство по делу прекращено, либо 
иск оставлен без рассмотрения.  Долж
нику возвращается всё то, что с него 
взыскано в пользу взыскателя по изме
нённому или отменённому в соетветствую
щей части решению (Правила рассмот-

рения хозяйственных споров государст
венными арбитражами, утверждённые 
пост. Совета Министров СССР от 5 июня 
1980, ст. 113- СП СССР, 1980, М tб� 
17, ст. 104). На возврат взысканных де
нежных сумм выдаётся прика3 арбитра
жа, если по ранее прш;ятому решению 
эти суммы были списаны кредитным 
учреждением со счёта должника. В та
ком же порядке возвращается имущест" 
во, изъятое судебным исполнителем. 

Т. Il. Абоеа. 
ПО В Ы ШЕ Н И Е  К ВАЛ ИФИКА Ц И И .  
Систематич. повышение деловой (произ
водственной) квалификации в СССР -
одна из оси. обязанностей рабочих и слу� 
жащих; обеспечение условий для П. к. 
работником входит в круг осн . обязанно" 
стей администрации. Вопросы, связан
ные с П. к . ,  регулируются пост. ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
21 июня 1979, пост. Совета Министров 
СССР от 4 июня 1960 и ОТ б июня 1967 
(СП СССР, 1979, N.! 17, C'l'. 113; 1960, 
N.! 11, ст. 73; 1967, N.! 14, ст. 95), а также 
Типовым положением о профессиональ�. 
ном обучении рабочих на производс1'ве 
от 4 марта 1980 (•Бюллетень• Гаскомтру
да СССР, 1980, N.! 5). 

Условия и порядок П. к .  регулируются 
законодательством раздельно для рабо
чих и для руководящих работников и 
специалистов нар. х-ва. 1) П .  к .  рабо
чих - профессиональное обучение, на� 
правленнi'Jе на последова<r. совершенство
во.ние знаний, навыков и умени.!l по Име
ющейся профессии. Рооочие Ra производ
стве повышают свою квалификацию на 
спец. курсах (произво.дственно-технич., 
целевого назначения, бригадиров) и в 
школах по изучению передовых приёмов 
и методов труда. Производственно-тех
нич. курсы создаются для П. к. рабочих 
по имеющейся у них профессин .до уров
ня, соответствующего требованиям про" 
изводства. Успешное окончание курсов; 
как правило,- необходимое условие для 
присвоения рабочим более высокого ква
лификац. разряда (класса, категории) 
и профессионального продвижения. Кур
сы целевого назначения организуются для 
изучения нового оборудования, изделий, 
материалов, технологич. ироцессов, 
средств механизации и автоматизации, 
правил и требований безопасной эксплуа
тации и т. п. Целыо обучения на курсах 
бригадиров является повьппение уровня 
знаний бригадиров в области основ на
учной организации труда, производства 
и управления, заttонодательства о труде, 
руководства трудовыми коллективами; 
охраны труда и техники безопасности, 
а также формирование резерва бригади" 
ров производств. бригад. 

Школы по изучению передовых приё
мов и методов труда создаются для мае" 
сового освоения рабочими приёмов и 
методов труда передовиков и новаторов 
производства, -добившихся значительного 
роста производительности труда, повы
шения качества продукции, эк01rомин 
сырья и материалов, улучшения др . тех
нико-экономич. показателей. Школы о� 
ганизуются в )'fасштабах цеха, завода, 
отрасли и страны .  Цеховые и заводские 
школы создаются предприятиями, от
раслевые - всесоюзными и республи" 
канскими пром. объединениями, всесо
юзные - министерствами и ведомствами 
СССР совместно с Гшmным комитетом 
ВДНХ СССР. В организации школ уча
ствуют и соответствующие профсоюзи:ые 
органы. 
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П. к. рабо'Iих осуществляется также 
в вечерних (сменных) профессионально
технич . учебных заведениях. Обучаться 
в системе П. к. рабочие могут с отрывом 
или без отрыва от производства. Для 
женщин-рабочих, имеющих детей в воз
расте до восьми лет, предусмотрено 
П. к. только с отрывом от работы и с со
храненИем средней заработной платы . 
Продолжительность П. к. определяется 
соответствующими учебными планами и 
программами, но не может превышать 
шести месяцев без отрыва и трёх меся
цев с отрывом от работы. Периодичность 
П. к. рабочих устанавливается министер
ствами и ведомствами по согласованию 
с профсоюзными органами с учётом по
требностей отрасли, но не реже одного 
раза в пять лет. 

2) П.  к. руководящих работников и 
специалистов нар . х-ва ставит своей це
лью углубление их политич. и профее
сиопальных знаний, совершенствование 
деловых качеств, обмен передовым на
учным и производственно-технцч . опы
том, развитие навыков руководства кол
лективами, работы с людьми, творче
ского решения экономич. ,  производств. ,  
социальных задач. Осуществляется 
в ин-тах П. к. министерств и ведомств, 
в их филиалах, межотраслевых ин-тах 
П. к . ,  на факультетах П. к. при вузах, 
на курсах П.  к. при министерствах и ве
домствах и курсах при высших и средних 
спец. учебных заведениях, на предпрця
тиях, в н . -и . ,  проектно-конструкторских 
и т. п. орг-циях. 

Сроки обучения в отраслевых и меж
отраслевых ин-тах П. к. и их филиалах, 
на факультетах П. к. и курсах при минц
стерствах и ведомствах, как правило, не 
должны превышать двух месяцев с от
рывом и шести месяцев без отрыва от 
ра6оты, а на курсах прц высших и сред
них спец. учебных заведенцях, на пред
прцятиях ц в орг-циях - до одного 
месяца с отрывом и до трёх месяцев без 
отрыва от процзводства. Периодичность 
fl. к. руководящих работников и специа
листов - не реже одного раза в шесть 
лет. 

Особо регулируется П. к .  руководящих 
работников и специалцстов с. х-ва, вра
чей, учителей ц нек-рых др. категорий 
работников. А .  В. Ярхо. 
П ОГАШ Е Н И Е  СУДИ М ОСТИ - см. 
в ст. Судимость. 
ПОДВЕДО М СТВ Е Н Н ОСТЬ - разгра
ничение компетенции между различными 
органами.  В СССР каждое гос . учрежде
ние или общественная орг-ция вправе 
рассматрцвать и разрешать только те 
вопросы, к-рые отнесены к цх ведению. 
Законодательство определяет и разrрани
'lивает П. нар . суда , арбитража, адм . 
органов ,  товарищеского суда и т. д .  
В сов. гражд. процессе под П. судов по
нимается круг гражд. дел, подлежащих 
рассмотрению и разрешению судами.  
Осв . критерии разграничения П. гражд. 
дел суду, арбитражу и адм . органам
характер отношений, из к-рых возник 
конкретный спор, и состав участвующих 
в споре лиц. Так, споры, возникающие 
из rражд. ,  семейных, трудовых, кол
хозных правоотношений, если хотя бы 
одной стороной в них является гражда
нин или колхоз, подведомственны суду, 
за исключением тех случаев, когда их 
разрешение отнесено законом к ведению 
адм. и иных органов. Споры, возникаю
щие из rражд. правоотношений, где обе 
стороны - социалистич. предприятия и 
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орг-ции, подведомственны, как правило, 
органам арбитража. Адм . органами раз
решаются, как правило, споры, незави
симо от состава участвующих в них лиц, 
возникающие из административно-пра
вовых отношений, регулируемых нормами 
гос. , адм . или земельного права . Однако 
судам подведомственны нек-рые споры,  
возникающие цз адм . правоотношений -
цх перечень определён rражд. процессу
альным законодательством . 
П ОДГОТО В И ТЕЛ Ь НАЯ ЧАСТЬ СУ
Д Е Б НО ГО ЗАСЕДАНИЯ - в СССР 
одна из стадий судебного разбирательст
ва гражд. или уголовного дела. Регули
руется УПК и ГПК союзных республик 
(УПК РСФСР, гл. 22; ГПК РСФСР, 
ст. ст. 150-163). На этой стадии суд 
определяет возможность слушания дела 
по существу в данном суДебном заседа
нии. В назначенное время предсе
дательствующий открывает судебное за
седание и объявляет, какое дело подле
жит разбирательству (рассмотрению). За
тем проверяется явка вызванных в суд 
лиц и выясняются причины неявки 
отсутствующих. В гражд. процессе су д 
устанавливает личность явивmихся, про
веряет полномочия должностных лиц и 
представителей (см. Представите.льст
во). Если в деле (как в уголовном,  так и 
в гражд. )  участвует переводчик, предсе
дательствующий разъясняет ему его обя
занности и предупреждает обответствен
ности по ст. 181 УК РСФСР за заведомо 
неправильный перевод. Явившиеся по 
делу свидетели до начала их допроса уда
ляются из зала судебного заседания. 
Далее в уголовном процессе председатель
ствующий устанавливает личность под
судимого ц своевременность вручения ему 
копии обвипительпого захлючепия. Пред
седательствующий объявляет состав су
да, сообщает - в уголовном процессе,
кто является обвинителем и защитником, 
а также секретарём, экспертом, перевод
чиком, а в гражд. процессе - кто участ
вует в качестве прокурора, представцте
ля обществ. орг-циц цли трудового кол
лектива, эксперта, переводчика, секрета
ря судебного заседания . Участвующим 
в деле лицам разъясняется их право 
заявлять отводы (см . Отвод судьи), а 
также другие цх процессуальные права 
и обязанности. Суд Jiазрешает разлцч
ного рода ходатайства, если онц цмели 
место. 

Существенным моментом в П. ч. с. з .  
является обсуждение су  дом вопроса о 
возможности слушания дела в отсутствие 
кого-либо из участвующих в деле лиц,  
их представителей,  свцдетелей, экспер
тов или спеццалцстов. В завценмости 
от конкретных обстоятельств дела суд 
выносит определение о продолжении су
дебного разбирательства либо об отложе
нии слушания дела. 

П ОДДА Н СТ ВО - см. в ст. Граждап
ство. 

П ОДДЕЛКА (подлог) д о к у м е н-
т о в - см. в ст. Подлог. 

П ОДЗАКО Н Н ЫЙ АКТ - правовой акт 
гос. органа, изданный в пределах его 
компетенции, в соответствии с законом 
либо на его основе и во исполнение (см . 
Акты оргапов государствеппого управ
лепия). Принцип верховенства закона 
и подзаконности всех др . правовых ак
тов чётко выражен в Конституции СССР 
(ст. ст. 4, 108, 122, 133, 135) ц в консти
туциях союзных и авт. республик. 

В зависимости от характера деятель
ности и компетенции гос. органов при
нимаемые ими П. а. делятся на нееколь-

ко видов . Особое место среди П. а. зани
мают указы Президиумов Верх. Советов 
Союза ССР, союзных и авт. республик. 
Такие указы можно назвать подзаконны
ми, так как Констцтуция предусматривает 
возможность внесенця имц в случае не
обходимости измененцй в действующие 
законодат. акты (с последующим утверж
дением соответств . Верх. Советом).  К чис
лу П. а. относятся также постановления, 
принимаемые Президиумами Верх. Со
ветов . 

Советы Министров Союза ССР, союз
ных и авт. республик на основе и во ис
полнение действующих законов и иных 
решений соответств. Верх. Советов и их 
Президиумов издают постановленця и 
распоряжения (напр. ,  Констцтуция 
СССР, ст. 140, Конституция РСФСР, 
ст. 127) .  

Министры, председатели гос . комите
тов ,  руководителц ведомств СССР, со
юзных и авт. республик в преДелах сво
ей компетенции издают приказы и инст
рукциц на основе ц во цсполненце зако
нов , иных решений высших органов 
гос. власти и управленця (акты респ . 
мин-в, roc. комитетов и ведомств должны 
также соответствовать актам союзных 
органов отраслевого и межотраслевого 
управления).  

П. а .  являются решения местных Сове
тов нар . депутатов, решения и распоря
жения их исполкомов. Эти органы при
нимают решенця в пределах полномочий, 
предоставленных им законодательством 
Союза ССР, союзных и авт . республик 
(Конституция СССР, ст. 148). 
ПОДЗЕ М Н Ы Е  РА БОТЫ (л ь г о т ы  
р а б о ч и м и с л у ж а щ и м, з а
н я т ы м н а П. р .) .  По сов. праву 
к работникам, занятым на П. р . ,  отно
сятся рабочие, инженерно-технич . работ
ники и служащие , занятые на таких ра
ботах полный рабочий день, а также ра
ботники, занятые полный рабочий день 
под землёй на обслуживании указанных 
выше лиц (напр. ,  персовал подземных 
здравпунктов, работники подземной те
лефонной связи). 

Льrоты работникам, занятым на П. р . ,  
подразделяются н а  о б щ и е ,  предостав
ляемые всем работающим под землёй 
лицам, и с п е ц и а л ь н ы е, к-рые 
предоставляются отд . категориям работ
ников в зависимости от характера и стажа 
П. р., отрасли нар . х-ва . Для всех лиц, 
занятых на П. р . ,  установлена сокращён
ная, 36-часовая рабочая неделя (Основы 
законодательства о труде , ст. 22); для 
рабочих, занятых на П. р. на действую
щих и строящихся уrольных и сланцевых 
шахтах с особо вредными и тяжёлыми 
условиямц труда , - 30-часовая рабо'!ая 
неделя, для горных мастеров, занятых 
на П. р. в этих шахтах ,- 35-часовая 
рабочая неделя. В счёт рабочего времени 
не включается время, затраченное на 
передвижение в шахтах к рабочему месту 
и обратно. 

Всем работающим на П. р. предостав
ляется дополнит. отпуск продолжитель
ностью до 36 рабочих дней в зависимо
сти от конкретных условий работы. Спи
сок производств, цехов ,  профессий и 
должностей с вредными условиями тру
да, работа в которых даёт право на до
полнительный оmуск и сокращённый ра
бочий день, утверждён пост. Гаскомтру
да СССР и ВЦСПС от 25 окт . 1974 (отд. 
изд., М . ,  1977).  Кроме того, лицам, про
работавшим на одном предприятии не 
менее двух лет и имеющим право на 
дополнит. отпуск по вредности, предо
ставляется дополнит. трёхдневный от
пуск за непрерывный. трудовой .стаж. 



На П. р. с учётом опасности сложности 
и вредности выполняемых ра&;т установ
лены более высокие тарифные ставки 
рабочим и должностные оклады ИТР и 
служащим. Рабочим, занятым на П. р .  
с особо вредными и тяжёлыми условия
ми труда, тарифные ставки повышаются 
на 10-20% , исходя из наличия вредных 
факторов, характеризующих условия 
труда. Перечень таких работ утвержда
ется в установленном порядке. 

Для занятых на П. р .  установлено 
льготное пенеионное обеспечение. Пен
сия по старости назначается: мужчи
нам - по достижении 50 лет при стаже 
работы не менее 20 лет; женщинам -
по достижении 45 лет при стаже работы 
не менее 15 лет. (Женшины допускаются 
только к П. р . ,  не связанным с физи
ческим трудом , а также к работам по 
санитарному и бытовому обслуживанию 
п. р . )  

Размер пенсии п о  старости исчисля
ется по льготной шкале , установлен более 
высокий максимальный размер:  шахтё
рам, металлургам, нек-рым др. катего
риям работников, проработавшим под 
землёй от 15 до 20 лет, максимальный 
размер певсии по старости составляет 
140 руб. , проработавшим св . 20 лет -
160 руб. в месяц (Положение о порядке 
назначения и выплаты государств. пен
сий, п. 19 в ред. 13 июня 1977 - СП СССР, 
1977, .N2 20, ст. 124). Пенеионерам из 
числа лиц, работавших на П. р. и про
должающих работать в этих же условиях 
после назначения пенсии, она выплачи
вается полностью независимо от размера 
заработной платы (СП СССР, 1979, 
.N2 24, ст. 154). М. Е. Панкин. 
П ОДЛОГ д о к у м е н т о в - в сов . 
уголовном праве преступление, заклю
чающееся в подделке подлинных или в со
ставлении фальшивых документов. Раз
личают должностной П. и П . ,  совершае
мый частным лицом. Д о л ж н о с т
н о й  П.- внесение должностным лицом 
в официальные документы заведомо лож
ных сведений, подделка, подчистка офи
циальных записей, а также внесение 
в книги заведомо ложных сведений. 
Должностной П.  совершаетСя с прямым 
умыслом из корыстных или иных личных 
побуждений (неверная запись в доку
менте, сделанная по небрежности или по 
ошибке, рассматривается как дисципли
нарный проступок). П . ,  совершённый 
должностным лицом, наказывается лише
нием свободы на срок до двух лет, или 
исправит. работами на тот же срок, 
или увольнением от должности (УК 
РСФСР, ст. 1 75) .  Спец. нормами уго
ловного закона (УК РСФСР, ст. 133) 
установлена ответственность за П.  из
бирательных документов. П . ,  с о в е р
ш а е м ы й ч а с т н ы м л и ц о м, -
подделка, сбыт или использование доку
ментов, предоставляющих к.-л .  права или 
освобождающих от обязанностей. В уго
ловном порядке П. карается в случае, 
если он являлся средством совершения 
к .-л . преступления. Напр. ,  установлена 
уголовная ответственность за уклонение 
6т призыва на действительную военную 
службу посредством П. документов (УК 
РСФСР, ст. 80). 

Уголовно наказуемо также изготовле
:ние с целью сбыта или сбыт поддельных 
денег, гос . ценных бумаг или иностр. 
валюты (УК РСФСР, ст. 87),  знаков 
почтовой оплаты, проездных билетов, 
документов на проезд и провоз грузов 
(УК РСФСР, ст. 159). 

Изготовление поддельных пrrампов, 
печатей , бланков roc .  или обществ. пред
приятий, учреждений, орг-ций либо сбыт 

их наказывается лишением свободы на 
срок до двух лет или исправит . ра
бОтами на тот же срок ; если указанные 
действия совершаются систематически,
лишением свободы на срок до пяти лет или 
ссылкой на тот же срок . Использование 
заведомо подложного документа влечёт 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до одного года, или исправит.-работ 
на тот же срок , или штрафа до 100 руб. 
(УК РСФСР, ст. 196).  
ПОД НА!М - по советскому праву за
висимый от договора иай.ма и.муществеи
'НОго или договора иай.ма жи.лого по.ме
!Це'НИЯ гражданеко-правовой договор, 
в силу которого наниматель сдает 
нанятое имущество или часть его треть
ему лицу - поднанимателю, оставаясь 
ответственным по договору найма пе
ред наймодателем. В правоотношении 
с наймодателем поднаниматель не со
стоит, и заключение договора П. не вли
яет на характер прав и обязанностей 
сторон по договору найма. Вместе с тем 
наниматель не может предоставить под
нанимателю больший объём прав , чем 
имеет сам по договору найма. П. при 
имущественном найме регулируется ГК 
союзных республик (ГК РСФСР, ст. 
287) .  Предусматривается, что сдача на
нимателем имушества в П. может иметь 
место лишь с согласия наймодателя .  
Закон запрещает сдачу в П.  имущества,  
предоставленного по договору np01eama 
бытового. 

П. при найме жилого помещения уре
гулирован Основами жилищного за
конодательства (ст. 33), жилищными 
кодексами союзных республик . За
конодательством союзных республик 
могут быть предусмотрены случаи 
изъятия жилой площади, когда нани
матели систематически сдают её в П.  
с целью извлечения нетрудовых доходов. 
По прекращении договора П. ,  а также 
в случае расторжения договора найма 
жилого помещения между нанимателем 
и наймодателем поднаниматель подле
жит выселению в судебном порядке без 
предоставления ему др . жилого помеще
ния . 
ПОДНА Н И М АТЕЛЬ ж и л о г о п о
м е щ е н и я - в СССР гражданин, за
ключивший договор поднайма жилого 
помещения с нанимателем в доме гос. 
или общественного жилищного фонда. 
В этом случае наниматель остаётся ответ
ственным перед наймодателем .по дого
вору иайма жи.лого помещеиия. Сдача 
помещения (его части, а при временном 
выезде - целиком) в поднаём осущест
вляется нанимателем с согласия прожи
вающих с ним членов семьи и лиц, 
утративших семейные. связи, но про
должающих проживать в помещении, 
а также с согласия наймодателя. Най
мадатель даёт разрешение только при 
соблюдении условий, установленных жи
лищиым ходехсом. В частности, после 
вселения П. размер жилой площади, при
ходящейся на каждого проживающего, 
не может быть ,  как правило, меньше 
установленной иормы жилой площади. 

П. вправе пользоваться жилой пло
щадью на условиях, согласованных с на
нимателем, и, в отличие от времеииы:х: 
жи.льцов,- за плату. Её размер устанав
ливается соглашением сторон, но не мо
жет превышать квартирной платы и пла
ты за коммунальные услуги, уплачивае
мых нанимателем, при этом плата за 
пользование предметами домашней об
становки определяется отдельно. По 
истечении срока договора поднайма 
П. жилого помещения не вправе тре
бовать возобновления договора и по 

требованию нанимателя подлежит вы
селению в судебном порядке без пре� 
доставления ему др. жилого помеще
ния. Если договор заключён без указа
ния срока,  наниматель должен преду
предить П. о прекращении договора под
найма за три месяца. П. может быть вы
селен досрочно из забронированного 
помещения . 
П ОДОЗ Р Е ВАЕ М ЫЙ - в сов. уголов
ном процессе лицо, задержанное по по
дозрению в совершении преступления 
или подверmутое мере пресечеиия до 
предъявления обвииеиия (УПК РСФСР, 
ст. 52). П. имеет право: зна;rь, в соверше
нии какого преступления он подозрева· 
ется, давать объяснения, показания, за
являть ходатайства и отводы, при необ
ходимости пользоваться услугами пере-_ 
водчика, обжаловать действия и решения 
лица, производящего дознание , следова
теля и прокурара (УПК РСФСР, ст. ст. 
1 7 ,  52, 64, 66, 92, 123). Дача показа
ний - право П. , за дачу показаиий за
ведомо ложиых он ответственности не 
несёт. 

Мера иресечения применяется к П. 
в исключит. случаях.  Не позднее 10 сут 
с момента применения меры иресечения 
П. должно быть предъявлено обвинение 
либо мера иресечения отменена. П. дол
жен быть допрошен немедленно по задер
жании или не позднее 24 ч после задержа
ния (УП� РСФСР, ст. 123). Он может 
быть подверmут освидетельствованию, 
предъявлен для опознания, привлечён 
к участию в осмотре, следственном экс
перименте. У него могут быть взяты 
образцы почерка, П. мщут быть предъ
явлены для опознания др . лица и пред
меты. В необходимых случаях подозре
ваемый помещается в мед . учреждение 
для производства судебно-медицинской 
или судебно-психиатрической экспер-
тизы. . 
П ОДОХОД Н ЫЙ НАЛОГ с н а с е л е
н и я - взимается на основании Указа 
Президиума Верх. Совета СССР от 30 
апр. 1943 в ред. 20 окт. 1983 (•Ведо
мости Верховного Совета СССР>, 1983, 
.N2 43, ст. 653) с рабочих, служащих, 
военнослужащих, учащихся, литерато
ров, работников искусств, лиц, сдаю
щих вцаём строения, занимающихся 
с. х-вом в городских поселениях, куста· 
рей, ремесленников и др. граждан, имею
щих самостоятельные источники дохода. 
Законодательство устанавливает особый 
порядок обложения П. н . ,  а также раз
личные ставки обложения как для отдель
ных групп плательщиков , так и для кон
кретных видов их доходов. Необлаrае
мый минимум по П. н. также различен. 
Наименьшие размеры П. н. установлены 
для рабочих, служащих и приравненных 
к нцм лиц, нацвысшие - для куста
рей и лцц, имеющих доходы не от рабо
ты по найму. 

Подоходным налогом не облагается за
работок рабоЧих и служащих, не превы
шающий 70 руб . Этот минимум применя
ется к стипендиям учащихся и аспиран
тов, денежному довольствию военнослу
жащих, заработку адвокатов в юридич. 
консультациях, сезонных и временных 
работников, состоящих в штате илц спи
сочном составе предприятий и орг-ций, 
выполняющцх работу без использования 
своего материала, а также к заработку 
нек-рых др. граждан. Не облагаемый на
логом минимум заработной платы учИ
тывается только по месту основной 
работы. 
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В сосхав .облаrаемоrо П. н. месячного 
дохода рабочих и служащих не вклю
чаются: выходное пособйе, выплачивае
мое при увольнении; компенсационные 
выплаты (за исключением компенсации 
за неиспользов. отпуск при увольнении) 
и нек-рые др. выплаты. 

В соответствии с Указом Президиума 
-Верх. Совета СССР от 25 дек. 1972 и 
пост. Совета Мивистров СССР от 
25 дек. 1972 (•Ведомости Верховного 
Совета СССР•, 1972, М 52, ст. 518; СП 
СССР, 1973, М 1 ,  ст. 2) ставки П. н .  для 
рабочих и служащих, получающих по 
месту �н. работы заработную плату от 
.71 до 90 руб. в месяц включительно, сни
жены в среднем на 35,5 % . Это положение 
распространяется также на »оеннослужа
щих, учащихся и др. граждан, облагае
мых П. н. на одинаковых основаниях 
с рабоч;ими и служащими. 

Рабочим и служащим, имеющим на 
иждивении четырёх и более человек, 
-размер П. н. по месту осв . работы пони
жается на 30% . Если работают оба суп
руrа, имеющие на своём иждивении че
тырёх и более лиц, льrота предостав
ляется только одному из супруrов, по их 
выбору. 

Освобождены от уплаты П. н. также 
военнослужащие действительной срочной 
воеивой службы и призванные на учебные 
или поверочные сбОры военнообязанные 
по денежному довольствию, суточным 
и др. суммам, получаемым по месту служ
бы либо за время пребывания на учебных 
или поверочных сборах ; пенеионеры
по получаемой ими пенсии; нек-рые дру
гие катетории граждан. 

Инвалиды Великой Отечественной 
войны освобождены от уплаты П .  н .  пол
ностью, а участникам Гражданской, Ве
ликой Отечественной войн и др . боевых 
операций по защите СССР из числа воен

-нослужащих, проходивших службу в во
инских частях,  штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, 
и партизан, предоставлена скидка в раз
мере 50% по П. н. с заработной платы. 

Г. Я. Борисов. 
П ОД П И СКА О Н Е В Ы ЕЗДЕ - в  сов. 
уголовном процессе одна из :мер пресе
чения. Заключается в отобрании у обви
няемото письменного обязательства не 
отлучаться с места жительства или вре
мевноrо нахождения до окончания пред
варит. расследования и суда без разре
шения лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора или суда, а так
же являться по их вызову. В исключит. 

. случаях может применяться и к подозре
ваемым. 

О применении П. о в .  выносится поста
новление орrана дознания, следователя 
или прокурора либо определение суда, 

. в к-ром указывается основание примене
нии данвой меры пресечевия. Постанов
леиие или определение объявляется ли
цу, в отношении к-рого оно вынесено. В 
П. о в. делается отметка о том, что обви
няемый (подозреваемый) предупреждёв 
о возможности применевил более строгой 
меры пресечевия в случае нарушения 
им привятых на себя обязательств. 
П ОД П И СКА О Я ВК Е - см. Обяза
тельство о явке. 
ПОД П И С Ь  (п р а в о п о д п и с и) -
в сов. праве полномочие должностных 
лиц объедивевий, предприятий, орr-ций и 
учреждений на подписание исходящих 
от них документов. П. является обяза
тельным реквизитом щжумевтов, к-рые 
слуЖат основанием для приёмки и выда-
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чи денежных средств и товарво-матери
альных ценностей. Такие документы 
снабжаются двумя П . :  первой и второй. 
Право первой П. принадлежит руко
водителю объединения, предприятия, 
орr-ции, учреждения, а также должност
ным лицам, уполномоченным руководите
лем; по бюджетным и текущим счетам 
предприятий и орr-ций, состоящих на 
бюджете, руководители моrут предоста
вить это право только своим заместите
лям. По счетам мин-в и ведомств право 
первой П. может быть также предостав
лено нач;альвикам управлений и само
стоятельных отделов мин-в и ведомств 
СССР и союзных республик. Право вто
рой П. принадлежит главному бухгалте
РУ и лицам, им на то уполномоченным. 
Предоставление права подписания доку
ментов оформляется приказом по объ
единению, предприятию, орr-ции, учреж
дению. Девежво-расчётвые документы 
без П. rлавноrо бухгалтера или лиц, им 
на то уполномоченных, ведействитель
вы и не моrут привиматься к исполнению 
материально ответственными лицами и 
работниками бухгалтерии данного объ
единения, предприятия, организации, 
учреждения, а также учреждениями 
банка. 

При открытии счёта в банке все клиенты 
в обязательном порядке представляют 
карточки с образцами П .  всех лиц, к-рым 
предоставлево право первой и второй П.  
по счёту, и оттиска печати. 
П ОДРЯД - в rражд. праве договор, по 
к-рому одна сторона (подрядчик) обязу
ется выполнить за свой риск определёв
вую работу по заданию др. стороны (за
казчика) из её или своих материалов, 
а заказчик обязуется принять и оплатить 
выполненную работу. В сов. праве раз
новидностями договора П. являются до
говоры на выполнение проектвых, изы
скательских, в.-и. и конструкторских ра
бот, договор П. на капитальное строи
тельство, договор бытового захаза 
и т. д. Отношения по договору П. регла
ментируются Основами гражданского за
конодательства (ст. ст. 64-66), rк союз
ных республик (напр. ,  ГК РСФСР, ст. 
ст. 350-367), а также правилами, уста
навливаемыми законодательством Союза 
ССР и союзных республик, типовыми 
договорами,  утверждаемыми Советами 
Министров союзных республик, и др. 
актами. 

Подрядчиками выступают, как пра
вило, социалистич. орr-ции, выполняю
щие работы как для орr-ций и предприя
тий, так и для отд. граждан в порядке 
бытового обслуживания (изготовление ме
бели, ремонт квартир, чистка одежды 
и т. д . ) .  В нек-рых случаях подрядчика
ми моrут быть отд . граждане, если они 
выполняют работы своим трудом при 
валичии удостоверений, выданных мест
ными финансовыми ортавами на право 
занятия незапрещёнными промыслами 
(см. также Запрещёппый про:мысел). 

По договору П. подрядчик обязан вы
полнить работу в точном соответствии 
с заданием заказчика, доброкачествен
но и в обусловленный срок. Если договор 
заключается во исполнение обязатель
ного для сторон планового задания, то 
предусмотренный плавом срок являеrея 
обязательным для них. Если иное не вы
текает из закона или договора, подряд
чик обязав выполнить обусловленную 
работу из своеrо материала и своими 
средствами (в этом случа.е он несёт ответ
ственность за недоброкачественность 
материала). В определённых преде
лах допускается выдача социалистич. ОрТ-ЦИЯМИ СВОИХ материал(}В И Оборудова-

ния социалистич. пром. предприятиям 
для изготовления продукции по дото
вору П. Подрядчик должен правильно 
использовать материалы заказчика, 
представить заказчику отчёт об

" 
их расхо

довании, возвратить оставшився мате
риал. Подрядчик должен обеспечить со
хранность вверенного ему заказчиком 
имущества, он отвечает за всякое упуще
ние, повлёкшее за собой утрату или по
вреждение этого имущества. Риск. слу
чайпой гибели или случайной порчи ма
териалов несёт сторона, предоставившая 
их. Если подрядчик оплатил полученные 
от заказчика материалы, на вето перехо
дит и риск их случайной rибели или слу
чайной порчи. Подрядчик обязан свое
временно предупредить заказчика о не
приrодвости или недоброкачественности 
полученного от него материала, а также 
о наличии ииых, не зависящих от подряд
чика обстоятельств, грозящих годности 
или прочиости выполняемой работы. Если 
заказчик, получив такое предупреждение, 
не принял необходимых мер, подрядчик 
вправе (а по договору между социали
стич. орr-циями обязан) отказаться от 
договора и взыскать с заказчика поие
сённые убытки. 

Срок выполнения работы по дотовору 
П. устававливается по соглашению сто
рои, они моrут также предусмотреть на
чальный и промежуточные сроки испол
нения договора. При валичии уважи
тельных причин заказчик вправе отка
заться от договора в любое время до окон
чания работы, рассчитавшись с подрядчи
ком за выполненную часть работы и воз
местив ему убытки, причинённые отка
зом от договора . Заказчик должен не
медленно заявить подрядчику об обна
руженных при приёмке отступлениях от 
условий договора, ухудшивших работу, 
или иных явных недостатках в рабо.те. 
О недостатках скрытых,. т. е. таких, 
к-рые не моrли быть обнаружены при 
обычном способе припятил работы, сооб
щается немедленно по их обнаружении. 
Иск по поводу явных недостатков в ра
боте заказчик может предъявить подряд
чику в течение шести месяцев, по поводу 
скрытых - в течение одноrо rода со 
дня принятия работы (о скрытых недо
статках в строении и сооружении, если 
одна из сторон - гражданин, иск может 
быть предъявлен в течение трёх лет со 
дня nриёмки). При наличии в работе су
щественных недостатков заказчик вnра
ве требовать расторжения договора и воз
мещения убытков. 

Оплата работы производится заказчи
ком по её nолной сдаче, если иное не уста
новлено законом или договором. Стои
мость nодрядных работ определяется по 
соглашению сторон, если подрядчиком 
является гражданин, или на основе 
утверждённых прейскуравтов либо согла
сованной сторонами сметы (твёрдой или 
приблизительной), если подрядчик - со
циалистич. орr-ция. При необходимости 
значительно превысить приблизитель
ную смету подрядчик обязав своевре
менно предупредить заказчика, кото
рый вправе отказаться от договора, воз
местив подрядчику понесённые им рас
ходы. 

Разновидностью договора П. является 
договор П. н а к а п и т а л ь н о е 
с т р о и т е л ь с т в о, по к-рому орга
низация-подрядчик обязуется своими си
лами и средствами nостроить и сдать ор
ганизации-заказчику предусмотренный 
планом объект в соответствии с утверж
дённой проектно-сметной документацией 
и в установленный <.:рок, а заказчик обя
зуется предоставить подрядчику строит. 



площадку, передать ему утверждёвную 
nроектно-сметную документацию, обе
спечить своевременное фивансирование 
строительства, привять законченные 
строительством обЪекты и оплатить их. 

Отношения по этому договору регла
ментируются Основами гражданского за
конодательства (ст. ст. 67-71 ), ГК союз
ных республик (напр. ,  ГК РСФСР, 
ст. ст. 368-372), Правилами о договорах 
подряда на капитальное строительство, 
утверждёнными пост. Совета Министров 
СССР от 24 дек. 1969 (СП СССР, 1970, 
,Ng 2,  ст. 1 1 ), с последующими измене
ниями и дополнениями, пост. ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 28 мая 
1969, N.! 389 (СП СССР, 1969, N.! 15, 
ст. 82),  О Т  12  июля 1979 (СП СССР, 
1979, М 18, ст. 1 18) ,  от 30 марта 1980 
(СП СССР, 1980, N.! 14, ст. 84), пост. 
Совета Министров СССР от 8 окт. 1965 
(СП СССР, 1965, N.! 21 , ст. 156) и ОТ 
22 янв. 1966 (СП СССР, 1966, М 3, 
ст. 29) и др. Обеспечение строящих
си объектов материально-технич. ре
сурсами, как правило, возложено на 
всех участников строительства. За не
исполнение или ненадлежашее испол
нение своих обязанностей сторона по 
договору П. на капитальное строительст
во уплачивает установленную н.еустой"У 
(пеню ), а также возмещает убытки (поне
сёиные расходы) в сумме, не покрытой 
ею. См . также Ген.ера.льн.ый договор , Ген.е
ра.льн.ый подрядчих, Титульные спис"и. 
8 Советское гражданское право, � изд. , 
т. 2, М . , 1976,  с. 148- 164, 165- 194, С и
н и ц к  а я М. Е . ,  Защита интересов граж
дан по договору бытового подряда, М . ,  1973; 
Ф а т к у д и н о в 3.  М . ,  Договор подряда 
между социалистическими организациями, 
М . ,  1976;  Правовое регулирование капиталь
ного строительства в СССР, М. , 1972; 
В е р  б С. А. , Правовое регулирование от
ношений производственного кооперирования 
строительных организаций, Свердловск, 
1974;  Ч и г и р В. Ф . ,  Договор подряда 
по капитальному строительству, Минск, 
1958. Е. П. Баранов. 

П ОД РЯД Б Р И ГАД Н ЫЙ - см. Хоз
расчёт бригадный. 
П ОД РЯ ДЧ И К - см. в ст. Подряд. 
П ОДСЛ ЕДСТ В ЕН НОСТЬ - в сов . уго
ловном процессе совокупность установ
ленных законом признаков (юридич. 
свойств) утоловното дела, в соответствии 
с к-рыми закон определяет, какой орган 
должен вести следствие или дознание по 
данному делу. 

Различают предметный (родовой), тер
риториальный (местный) и переопаль
ный признаки П. уголовного дела. При 
определении П. конкретного уголовного 
дела эти признаки оцениваются одновре
менно, в их совокупности. Правила о П. 
направлены на распределение дел между 
органами предварительного следствия, 
с целью обеспечения полного, всесторон
него, объективного и быстрого расследо
вания дела. В законе разграничена П.  
уголовных дел следователям прокурату
ры, органов внутренних дел и органов 
гос. безопасности. 

П р е д м е т н ы й (родовой) при-
знак П. определяется характером совер
шёниого преступления, что выражается 
в ero квалификации (см. Ква.лUфи"ация 
преступ.лен.ия). По этому признаку опре
деляется, по каким делам предваритель
ное следствие обязательно, какой орган 
предварительного следствия должен ве
сти следствие по делу (УПК РСФСР, 
ст. 126).  По другим делам , напр. по де
лам о хулиганстве, предварительное 
следствие производится только в тех слу
чаях, если это признают необходимым 
суд или прокурор. 
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Т е Р Р и т о Р  и а л ь н ы  й (местный) .  мендовано предусматри:ц�ь соответстпризнак П. определяется районом (ме- вующие мероприятия в своих произвоДсtстом) совершения преступления (напр . ,  венно-финансовых . пла.нах. 
УПК РСФСР, ст. 132). В целях обеспе- ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
чения наиболее быстрого, полного и объ- в совместном пост. от 8 янв. 1981 • 0  Доективного расследования оно может про- полнительных мерах по увеличению про
изводиться по месту обнаружения пре- изводства сельскохозяйственной продук
ступления, месту нахождения обвиняе- ции в личных подсобных хозяйствах 
мого или большинства свидетелей и т. п. граждан • (СП СССР, 1981 ,  отд. I, N.! 6 , 

П е р  с о н а л ь н ы  й признаw' П. оп- ст. 37) признали необходимым осущест
ределяется особенностями субъекта пре- вить дополнит. меры по улучшению усло
ступления, к числу к-рых относится воз- вий ведения П. х. л . ,  повышению за
раст (подозреваемого) обвиняемого, его интересованности с.-х. предприятий· и 
психич. или физич. состояние, нахожде- орг-ций потребительской кооперации 
ние на военной службе и др. Напр . ,  дела в более полном использовании П. х. л .  
о преступлениях несовершеннолетних в увеличении производства и проДажи 
подследственны сд:едователям органов продуктов земледелия и животноводства. 
внутренних дел, дела о преступлениях Совхозам и др. roc . с.-х. предприя
военнос.nужаших - следователям воен- 'ГИЯМ разрешено и колхозам рекамендо
ной прокуратуры. вано заключать на строrо добровольной 

При соединении в одном производстве основе с колхозниками, рабочими, слу
дел по обвинению нескольких лиц в со- жашими и др. гражданами, проживаю
участии или по обвинению одного лица щими на их территории и добросовестно 
в совершении нескольких преступлений, участвующими в общественном произ
а равно в заранее не обещанном укрыва- водстве, а также с пенеионерами догово
тельстве и недонесенин, П. определяется ры на выращивание и закупку скота и 
законом (напр. ,  если одним из соучаст- птицы, излишков молока. Закупаемая по 
ников преступления является военнослу- таким договорам продукция оплачива
жащий, дело подследственно военному ется по ценам согласно договорённости,  
следователю; предварительное следствие но не выше установленных rос-вом зажу
по делам об укрывательстве или недо- почных цен. 
несении производится тем органом, к Колхозам, совхозам и др. с.-х. пре-д
чьей П. относится преступление, в свя- приятиям предложено оказывать всемеf!
зи с к-рым возбуждено данное дело). ную помощь колхозникам, рабочим, елу
Надзор за соблюдением правил о П. осу- жашим и др . гражданам в вырашивании 
ществляет прокурор. .JI. А . Лупuнская. кормовых культур на приусадебных и 
П ОДСО Б Н О Е  ХОЭЯ И СТ ВО Л И Ч- дополнительно выделяемых для этих 
Н О Е - в СССР небольшое личное при- целей земельных участках. 
усадебное х-во, служащее дополнит. ис- Совхозам и др. roc . с.-х. предприя
точником удовлетворения материальных тиям по согласованию с комитетом проф
и культурных потребностей семей кол- союза разрешено погашать до 50% ;к.ре
хозников, рабочих и служатих roc. с.-х. дита, предоставляемого на приобретеiЦ!:е 
предприятий, а также граждан, работаю- коров и тёлок рабочим и служашим, 
щих либо проживающих в сельской мест- добросовестно работающим на этих пред
ности. Поскольку в совр. условиях приятиях, а также учителям и врачам, 
П. х. л. являются значит. подспорьем для работающим и проживающим на террито
обеспечения потребностей населения в рJЩ этих предnриятий, и nенсионерам, 
с.-х. продукции, ЦК КПСС и Совет Ми- длительное время проработавшим на этих 
нистров СССР постановлением от 14 предприятиях. Молодым семьям с6вхо
сеит. 1977 •0 личных подсобных хозяй- зы и др. тое . с.-х. предприятия могут 
ствах колхозников, рабочих, служащих выдавать бесплатно, за счёт х-ва, молод
и других граждан и коллективном садо- няк скота и оказывать помощь в строи
водстве и огородничестве• [• Забота пар- тельстве надворных хоз . построек при 
тии и правительства о благе народа. условии, если члены их семей работают 
Сборник документов (1974 - февраль на этих предприятиях. Колхозам реко-
1980 гг. )>, кн. 2, М . ,  1980, с. 474] обязали мендовано применять аналоmчный поря
ЦК компартий и Советы Министров со- док для повышения заинтересованности 
юзных республик, крайкомы, обкомы, членов колхоза в развитии П. х. л .  
горкомы и райкомы КПСС, Советы Ми- Размер земельных участков в пользо
нветров авт. республик, крайисполкомы, вании и предельное количество скота, 
облисполкомы, горисполкомы и райис- к-рое может находиться в личной собст
полкомы, Мин-во сельского х-ва СССР, вениости членов колхоза, определяется 
Мин-во пищевой пром-сти СССР, Цент- Примерным уставом колхоза; для Др. 
росоюз и др. мин-ва и ведомства СССР граждан, не являющихся членами кол
разработать и осуществить мероприятия, хоза, это количество устанавливается 
направленные на увеличение производст- законодательством союзных республик. 
ва с.-х. продукции в П. х. л . колхозни- Поголовье скота, вырашиваемое по доГа
ков, рабочих и служатих и др . граждан ворам с х-вами и орr-циями потребитель
и дальнейшее развитие коллективного ской кооперации, может превышать ус
садоводства и огородничества, а также гановленные нормы содержания скота 
па улучшение организации закупок с.-х. в личной собственности семьи колхоз
продукции у населения (см. 3Q7(.уnки ника (колхозного двора), рабочих, слу-
государствеин.ые). жаших и др. граждан. 

Совхозы и др . roc . с.-х. предприятия Право граждан вести П. х. л. гаранти-
и орг-ции должны предусматривать ровано Конституцией СССР (ст. 13), 
в производствеино-финансовых планах установившей обязанность rос-ва и кол
мероприятия по обеспечению рабочих и хозов оказывать содействие гражданам 
служащих этих х-в и ранее работавших в ведении П. х. л. В то же время Консти
в них пенсионеров, а также учителей, туция СССР обязывает граждан рацио
врачей и др . специалистов, работающих нально использовать предоставленные им 
и проживающих на территории указан- земельные участки и предусматривает, 
ных х-в , грубыми и сочными кормами что имущество, находящееся в личной 
для скота и птицы, вспашку приусадеб- собственности или в пользовании граж
ных участков и др. мероприятия по ока
занию им в установленном порядке помо
щи в , ведении П. х. л. Колхозам реко- ПОДСО&НОЕ 257 



Дан, не должно служить дл.sr извлечения 
нетрудовых доходов, использоваться 
в ущерб интересам общества. 

М. И . Козырь. 

П ОДСТР ЕКАТЕЛ ЬСТ ВО - см .  в ст. 
Соучастие. 
П ОДСУДИ М ЫЙ - в сов. уголовном 
процессе обвиняемый, преданный суду. 
П. имеет право: участвовать в судебном 
разбирательстве, заявлять отводы и хода
тайства, предъявлять доказательства, вы
ступать в судебных преииях (если в су
дебном заседании не участвует защитник),  
выступить с последним словом, обжало
вать приговор и определения суда (УПК 
РСФСР, ст. ст. 46, 295).  П. в судебном 
разбирательстве пользуется равными пра
вами с обвинителем, потерпевшим, 
rражд. истцом по представлению доказа
тельств, участию в их исследовании 
и заявлении ходатайств. 

Явка П. в суд обязательна. Разбира
телЬство дела в су де первой инстанции 
в отсутствие подсудимого возможно лишь 
в исключительных случаях, если это не 
препятствует установлению истины (УПК 
РСФСР, ст. 246).  Неявившегося П. суд 
может подвергнуть приводу, а равно 
избрать или изменить в отношении его 
.меру пресечения (УПК РСФСР, ст. 247) .  
П .  участвует в судебных прениях, если 
в судебном заседании не участвует за
IfiИТник .  Участие в судебных прениях 
не лишает П. права на последнее слово 
(см . Пос.лвднее слово подсуди.мого), 
продолжительность к-рого не может 
быть ограничена. Во время последнего 
слова П. нельзя задавать вопросы, но 
председательствующий вправе остано
вить П . ,  если он касается обстоятельств, 
явно не имеющих отношения к делу (УПК 
РСФСР, ст. ст. 295 , 297).  

После вынесения обвинительного при
говора и вступления его в законную силу 
П. становится осуждённы.м. 
П ОДСУД НОСТЬ - распределение меж
ду судами дел , подлежащих рассмотре
нию по первой инстанции, т. е. установ
ление конкретного суда, к-рый должен 
разрешить данное дело. В сов . гражд. 
процессе различают два вида П. : родо
вую (предметную), территориальную 
(местную), а в сов . уголовном процессе, 
кроме того, и персональную. 

Р о д  о в а я П. означает отнесение 
дела к ведению того или иного звена су
дебной системы - в зависимости от вида 
преступления и характера гражд. дела. 
Так , подавляющее большинство уголов
ных дел подсудно нар. суду - основному 
звену сов . судебной системы (УПК 
РСФСР, ст. 35).  Дела о наиболее опас
ных преступлеииях (напр. ,  о гос. пре
ступлениях , хищениях гос . или общест
венного имущества в особо крупнЫх раз
мерах) подсудны областным (краевым ) 
и п_риравненным к ним судам (УПК 
РСФСР, ст. ст. 36-37);  Верх. судам 
союзных республик подсудны уголовные 
дела особой сложиости или особого обще
ствеиного значения (УПК РСФСР, ст . 
38). При совершении нескольких преступ
леиий, подсудных разноимённым су
дам, дело рассматривается вышестоящим 
из этих судов. Рассмотрение всех подве
домственных , судам rражд. дел отнесено 
к компетенции районных (городских) 
нар. судов (ГПК РСФСР, ст . 1 13) .  Вы
шестоящие суды могут изъять любое 
rражд. дело и принять его к своему 
производству в качестве суда первой ин
станции, если сочтут это необходимым 
(ГПК РСФСР, ст. ст. 1 1 4-1 16).  Верх. 
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суд СССР в качестве суда первой инстан
ции рассматривает уголовные и гражд. 
дела исключительной важности (Закон 
СССР о Верховном суде СССР 1979, 
ст. ст. 26, 27) .  

Т е р  р и т о р и а л ь и а я П.  разгра
ничивает компетенцию между однород
ными судами, т. е. различными судами 
одного и того же звена судебной системы 
(напр. ,  районными нар. судами). Обычно 
территориальная П. по уголовным де
лам определяется местом совершения 
преступлеиия, т. е. дело рассматрива
ется тем судом, в районе деятельности 
к-рого совершено преступлеиие. Если 
место совершения преступлеиия опреде
лить невозможно, П. устанавливается 
по месту окончания предварит. следствия 
или дознания . Что же касается гражд. 
дел, то обычно иск предъявляется в су
де по месту жительства ответчика; иск 
к юридич. лицу - по месту нахождения 
его органа или имущества (ГПК РСФСР, 
ст . 1 17) .  Однако в иек-рых случаях за
кои предоставляет истцу право выбора 
суда (ГПК РСФСР, ст. 1 18) - аль
тернативная П. Напр. ,  иски о взыска
нии алиментов и об установлении от
цовства могут предъявляться не толь
ко по месту жительства ответчика, но 
и по месту жительства истца. Иски о 
возмещении вреда, причинёиного увечьем 
или иным повреждением здоровья, 
а также смертью кормильца, могут 
рассматриваться судом по месту жи
тельства ответчика, истца или по месту 
причинения вреда. Иски о возмещении 
вреда, причинённого имуществу гражда
нина или юридич. лица, могут предъяв
ляться по месту причинения вреда. Иск 
к ответчику, место жительства к-рого 
неизвестно, может быть предъявлен по 
месту нахождения его имущества или по 
последнему известному месту его житель
ства. Для определённой категорий гражд. 
дел закон (ГПК РСФСР, ст. 1 19) точно 
указывает П. (т. н. исключительная П.) .  
Так , иски о праве на  строение, об  осво
бождении имущества от ареста, об уста
новлении порядка пользования земель
ным участком подсу дны соответственно 
только суду по месту нахождения иму
щества или земельного участка. Иски 
кредиторов наследодателя, предъявля
емые до принятия наследства наследни
ками, подсудиы суду по месту нахожде
ния наследственного имущества или ос
новной его части. Иски к перевозчикам, 
вытекающие из договоров перевозки гру
зов, пассажиров или багажа, предъявля
ются по месту нахождения управления 
транспортной орг-ции, к к-рой в установ
ленном порядке была предъявлена пре
тензия. Территориальная П. для rражд. 
дела может быть изменена по соглашению 
сторон (т. и. договорная п. , напр . ,  rпк 
РСФСР, ст. 120), однако исключитель
ную и родовую П. стороны изменять не 
вправе. 

В гражд. процессе существует также П .  
п о  связи дел (ГПК РСФСР, ст. 1 2 1 ), 
когда спор должен разбираться в суде, 
где рассматривается др . дело, с к-рым 
он связан.  Hanp . ,  встречный иск иеза
висимо от его П. предъявляется в суде 
по месту рассмотрения первоначального 
иска. 

В уголовном процессе различают так
же п е р с о и а л ь н у ю П.- в зависи
мости от субъекта преступления . Напр. ,  
дела о nреступлениях, совершённых во
еннослужащими, подсудны военным 
трибуиала.м. 

Согласно ГПК РСФСР (ст. 122) дело, 
припятое судом к производству с соблю
дением nравил о П. ,  должно быть раз-

решено им по существу, хотя бы в даль
нейшем оно стало подсудно др . суду. 
Передача дела в др . суд допускается 
лишь: а) если суд признает, что данное 
дело будет более быстро и правильно рас
смотрено в др. суде, в частиости по месту 
нахождения большинства доказательств; 
б)  если ответчик, место жительства керого 
не было известно, заявит ходатайство 
о передаче дела в суд по месту его жи
тельства; в) если после отвода одного или 
нескольких судей их замена в данном 
суде невозможна; г) если при рассмотре
нии дела в данном суде выявилось, что 
оно было nринято к nроизводству с нару
шением правил о П. Дело, направленное 
из одного суда в другой, должно быть 
принято к рассмотрению судом, к-рому 
оно направлено. 

Согласно УПК РСФСР (ст. 43) судья 
или су д в распорядительном заседании, 
установив , что дело не подсудно даниому 
суду, направляет его по П. Суд вправе 
оставить дело в своём производстве, толь
ко если уже приступил к его рассмотре
нию.  Дело, подсудное вышестоящему су
ду или воеиному трибуналу, во всех слу. 
чаях подлежит направлению по П.  Пере
дача в нижестоящий суд дела, начатого 
рассмотрением в судебном заседании 
вышестоящего суда, не допускается. В от
дельных случаях, в целях наиболее бы
строго, полного и объективного рассмот
рения дела, а равно в целях наилучшего 
обеспечения воспитат. роли судебного 
разбирательства, дело может быть пере
дано из одного суда в др . такой же суд, 
но до начала его рассмотрения в судеб
ном заседании (УПК РСФСР, ст. 44). 

Споры о П. между судами не допу
скаются (УПК РСФСР, ст. 45 ; ГПК 
РСФСР, ст .  125) .  

Вышестоящий суд вправе принять к 
производству любое дело, подсудное ни
жестоящему суду. При поступлении 
в суд дела, нарушающего его родовую 
П. , оно направляется для определения 
П. в вышестоящий суд. 

Л . Ф . Лесн.ицкая; П. А. Лупинская. 
П ОЖИ З Н Е Н НО Е  СОД Е РЖА Н И Е 
в сов.  гражд. праве договор, в силу 
к-рого лицо, нетрудоспособное по возра
сту или по состоянию здоровья (отчуж
датель), передаёт жилой дом (часть его), 
а также др. имущество в собственность 
приобретателя, а последний в уплату 
за это обязуется пожизненно предостав
лять нетрудоспособному материальное 
обеспечение в натуре в виде жилища, пи
тания, ухода и иной необходимой помо
щи.  ГК РСФСР рассматривает этот дого
вор как разновидность купли-продажи 
жилого дома (ст. ст. 253, 254),  rк всех 
других союзных республик (напр. ,  rк 
УССР, ст. ст. 425-429) - как особый 
тип договора. Договоры П. с. заключа
ются только между гражданами и оформ
ляются по правилам купли-продажи жи
лого дома. В период действия договора 
о П. с. приобретатель не вправе отчуж
дать (продавать, менять , дарить) дом 
и др . имущество. 

Договор может быть расторгнут по тре
бованию сторон: продавца - если при
обретатель нарушает свои обязанности 
по договору; приобретателя - если по 
не зависящим от него обстоятельствам 
его материальное положение изменилось 
настолько, что он не в состоянии впредь 
предоставлять обусловленное содержа
ние , либо если трудоспособность отчуж
дателя полностью восстановилась . Рас
торжение договора П. с. влечёт за собой 
возвращение дома или иного имущества 
нетрудоспособному лицу. Расходы по 
П. с . ,  произведёниые приобретателем до 



расторжения договора, не возмещаются. 
Если договор расторгнут в связи с вос
становлением трудоспособности продав
ца, он не вправе требовать возврата дома 
и сохраняет лишь право пожизненного 
безвозмездного пользования помещением, 
предоставленным ему по договору. 

Вопрос о судьбе договора П. с .  в слу
чае смерти приобретателя решается зако
нодательством союзных республик по
разному: напр. ,  в РСФСР договор пре
кращается, в УССР - обязанности по 
договору несут лица, к к-рым перешло 
имущество в порядке наследования. 
П ОКАЭА Н И Е  ЗА В ЕДО М О  Л ОЖ
Н О Е  - по сов . праву преступление, за
ключающееся в умышленном сокрытии 
фактов, сознательном искажении истины 
свидете.ле.ч или потерпевшим в суде 
либо в процессе предварит. следствия или 
дознания. Опасность этого преступления 
заключается в том, что в результате 
ложного показания может быть осуждён 
невиновный или оправдан преступник . 
К П. з. л .  приравнивается заведомо лож
ное заключение эксперта, заведомо не
правильный перевод, сделанный перевод
чиком. Наказывается лишением свОбоды 
на срок до одного года или исправит. 
работами на тот же срок (УК РСФСР, 
ст. 181 , ч. 1 ) .  Если содержание заведомо 
ложного показания (заключения экспер
та, перевода) - обвинение в особо опас
ном гос. или ином тяжком преступлении, 
связано с искусств. созданием доказа
тельств обвинения либо дано с корыст
ной целью, оно наказывается лишением 
свободы на срок от двух до семи лет 
(УК РСФСР, ст. 181 ,  ч. 2) . 

Заведомо ложное показание следует 
отличать от искажения истины вследствие 
ошибки,  заблуждения или недостаточ
ной компетентности. В соответствии с за
коном (напр. ,  УПК РСФСР, ст. ст. 66, 
67) недостаточная компетенmость экс
перта или переводчика может служить 
основанием для их отвода. При оценке 
показаний свидетеля (потерпевшего) учи
тывается, является ли искажение им ис
тины результатом запамятования, небла
гоприяmых условий восприятия или умы
сла. Только при наличии умысла имеется 
основание для привлечения к ответствен
ности за заведомо ложное показание. 

Обвиняемый и подсудимый не несут 
уголовной ответственности по ст. 181 
УК РСФСР за ложные показания. 
П ОКАЗА Н ИЯ - в сов . доказательствен
ном праве один из видов доказательств, 
используемых для установления обстоя
тельств, имеющих значение для пра
вильного разрешения гражд. и уголовных 
дел (Основы гражданского судопроизвод
ства, ст. 17 ;  Основы уголовного судопро
изводства, ст. 16).  П. представляют собой 
сообщение лица о фактич. данных, на 
основе к-рых устанавливаются обстоя
тельства, имеющие значение для правиль
ного разрешения дела, полученное во вре
мя допроса в установленном законом по
рядке. Круг лиц, чьи П. могут использо
ваться как доказательства, их права и 
обязанности в связи с дачей П. , а также 
правила допроса регулирует закон . За
прещается домогаться П. обвиняемого 
и др . участвующих в деле лиц путём на
силия, угроз и иных незаконных мер 
(Основы уголовного судопроизводства, 
ст. 14) .  Принуждеине к даче П. является 
преступлением и влечёт уголовную ответ
ственность (УК РСФСР, ст. 1 79). За
кон устанавливает обязанность каждого 
гражданина, вызванного на допрос, явить
ся по вызову и дать правдивые П. За от
каз от дачи П. и за показания заведомо 
JЮЖnые установлена уголовная ответет-

на 

вениость (УК РСФСР, ст. ст. 181 , 182). 
Обвиняемый (подозреваемый) не под
лежит уголовной ответственности по этим 
статьям (см . Защита судебная) . 

П. о б в и н я е м о г о - сообщение 
лицом, привлечённым в качестве обви
nяе.м.ого, фактич. данных по поводу 
предъявленного обвинения, иных извест
ных ему обстоятельств по делу и име
ющихся в деле доказательств, сделанное 
во время допроса в установленном зако
ном порядке. Право обвиияемого дать 
свои П. и признание за этими П. значе
ния доказательств превращает их в важ
ное средство защиты. Обвиняемый может 
опровергать обвинение, критиковать обо
сновывающие его доказательства, давать 
собственное истолкование обстоятельств 
дела, что служит опровержению не·за
конного обвинения или смягчению ответ
ственности обвиняемого. При исследова
нии и оценке П. обвиняемого учитывается 
оmошение обвиняемого к предъявлен
ному обвинению, цели, к-рые он пресле
дует, давая П. , правовое положение об
виняемого, не несущего уголовной ответ
ственности за отказ от дачи показаний 
и заведомо ложные П. На правдивости 
П. обвиняемого может сказаться то, что 
он практически всегда заинтересован 
в исходе дела, решающем его дальней
шую судьбу. П. обвиняемого могут содер
жать ошибки, обусловленные неправиль
ным восприятием или пониманием им 
тех или иных фактов, неправильным до
просом и т. д. УПК большинства союз
ных республик (в т.  ч. УПК РСФСР, 
ст. 77) устанавливают, что признание об
виняемым своей вины может быть поло
жено в основу обвинения лишь при под
тверждении признания совокупностью 
имеющихся доказательств по делу. Это 
правило практически действует при про
изводстве по уголовным делам во всех ор
ганах расследования и судах. Отрицание 
обвиняемым своей вины не может быть 
положено в основу оправдательного при
говора, если оно противоречит др . дока
зательствам, объективно подтверждающим 
его вину. П. обвиняемого подлежат в 
каждом конкреmом случае обстоятельной 
проверке и оцениваются на основе все
стороннего , полного и объективного рас
смотрения всех обстоятельств дела в их 
совокупности. При производстве по уго
ловному делу лицо, привлечённое в каче
стве обвиняемого, даёт П. не только о 
своих действиях, но и о действиях др . лиц 
(соучасmиков, имеющих иное отношение 
к делу) и при этом также не несёт ответ
ственности за заведомо ложные П. 

П.  п о т е р п е в ш е г о - сообщение 
гражданином, признанным потерпев
шим, извесmых ему лично фактич. дан
ных по поводу обстоятельств, подлежа
щих установлению по уголовному делу, 
сделанное во время допроса в установ
ленном законом порядке. С момента при
знания потерпевшим лицо может в после
дующем допрашиваться во время дозна
ния, предварит. следствия и на суде 
только в качестве потерпевшего. Потер
певший может быть допрошен · о любых 
обстоятельствах, подлежащих установ
лению по· данному делу, а также о своих 
взаимооmошениях с обвиняемым . Не 
могут служить доказательствами фак
тич. данные, сообщаемые потерпевшим, 
если он не может указать источник своей 
осведомлённости. Цри проверке и оцен
ке П. потерпевшего органы расследования 
и суд учитывают заинтересованность по
терпевшего в определённом исходе дела 
и возможность ошибок в его П. вследст
вие добросовесmого заблуждения. По
терпевший несёт уголовную ответствен-

ность за отказ от дачи П. и за заведомо 
ложные П. В то же время потерпевший 
имеет прано давать П. по делу, что 
влечёт за собой обязанность следователя, 
лица, производящего дознание, и суДа 
допросить потерпевшего во всех случаях, 
когда он желает дать П. 

П.  с в и д е т е л я - сообщение сви
детелем. лично извесmых ему фактич. 
данных о любых обстоятельствах, под
лежащих установлению по данному де
лу, сделанное во время допроса в уста
новленном законом порядке. Наиболее 
распространённый вид доказательств, ши
роко используемый в интересах установ
ления истины, законного и обоснованного 
разрешения гражд. и уголовных Дел. 
В гражд. процессе П. свидетеля служат 
установлению наличия или отсутствия 
обстоятельств, обосновывающих требо
вания и возражения сторон, и иных об;: 
стоятельств, имеющих значение для пра
вильного разрешения дела. Свидетель 
может быть допрошен о его отношении 
к лицам, участвующим в деле.  

В уголовном процессе П.  свидетеля 
способствуют установлению наличия или 
отсутствия общественно опасного деяния, 
виновности лица, совершившего это дея
ние, и иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения 
дела. Свидетель может быть допрошен 
о любых обстоятельствах, подлежащих 
установлению по уголовному делу, в т. ч .  
о личности обвиняемого, потерпевшего 
и о своих взаимооmошениях с ними. Не 
могут служить доказательствами фактич. 
данные, сообщаемые свидетелем, если 
он не может указать источник своей осве
домлённости. Так же не могут быть ис
пользованы в качестве доказательств 
предположения свидетеля по поводу воз
можного развития тех или иных собы
тий, тех или иных обстоятельств дела. 
При оценке этого вида П. принимаютел 
во внимание обстоятельства, влияющие 
на правдивость свидетеля, а также об
стоятельства, могущие вызвать ошибки 
в П. добросовестного свидетеля. Личная 
заинтересованность свидетеля в исходе 
дела, специфические (родственные, дру
жеские, враждебные и т. д . )  оmошения 
его со стороной в гражд. деле, обiшняе
мым, потерпевшим, гражд. истцом или 
гражд. ответчиком в уголовном деле, 
воздействие на свидетеля со стороны за
интересованных в исходе дела лиц и др . 
обстоятельства могут сказаться на пра
вильиости П. свидетеля. Органы рассле
дования и суд проверяют наличие или 
отсутствие таких обстоятельств. Зако
ном предусмотрена ответственность сви
детеля за заведомо ложные П. и уголов
ная ответственность за понужденив сви
детеля к даче ложных П. , а такЖе за 
подкуп свидетеля в целях дачи лож
ных П. (УК РСФСР, ст. ст. 181 , 183). 
Ошибки в П. правдивых свидетелей - мо
гут быть вызваны их добросовесmым 
заблуждением , возникшим вследствие 
неправильного восприятия или истолко
вания тех или иных фактов, недостатков 
органов зрения и слуха, запа?>rятова:
ния тех или иных событий, неправиль
ного ведения допроса и т. п. П. сви
детеля подлежат каждый раз критич. 
проверке и оцениваются на основе все� 
стороннего, полного и объективного ра� 
смотрения всех обстоятельств дела в их 
совокупности. 

В трудовом праве П. свидетелей допу
скаются для установления стажа работьi 
при назначении пенсии, когда не сохра-
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нltJIИCЬ документы, о стаже трудовом 
и невозможно их получить ввиду отсутст
вия архивных данных. Для определения 
стажа рабочих (служащих) П. свидетелей 
разрешаются только в тех случаях, когда 
не менее половины стажа подтверждено 
документами.  Для членов колхоза сви
детельскими П. можно установить весь 
необходимый для назначения певсии 
стаж. Стаж устанавливается на основа
нии П. двух или более свидетелей, при 
этом один из них должен знать заявите
ля по совместной работе на QЩ�ом пред
приятии или в одной системе. П. могут 
быть представлены в письмеином виде, 
а подлинностЪ подписи свидетелей долж
на быть заверена в нотарпальном по
рядке. А. С .  Крблихов. 
ПОКУШЕ Н И Е  НА П Р ЕСТУПЛ Е Н И Е
в сов. утоловном праве умышленное дей
ствие, непосредственно направленное на 
совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца 
по причинам, не завис.IПЦим от воли по
кушаншегося (напр. ,  при выстреле про
изошла осечка), 

П.  на ' п .- вторая стадия предвари
те;;ьной иреступной деятельности. В отли
чие от первой её стадии - приготовле
ния_ к преступлению, при к-ром созда� 
ются лишь условия для совершения пре
ступления, при покушении действия ви
новноrо непосредственно направлены на 
охраняемый уголовным правом объект 
Либо объекту причиняется вред, мень
ший запланированного (напр. ,  при поку
шении на убийство виновный ранит по
терпевшего).  

Различают оконЧенное и неоконченное 
П. на- п. При оконченном покушении ви
новный совершает все действия, необхо
димые для доведения преступления до 
конца; при неоконченном - виновный 
не совершает всех действий для доведе
ния преступления до конца по независя
mим от него обстоятельствам. 

Кроме того, выделяют также негодное 
покушение : nокушение на негодный объ
ект или покущение с неrодными средст
вами. При nокущении на негодный объ
ект виновный направляет свои действия 
на отсутствующий объект (напр. ,  выстрел 
в труп, ошибочно припятый за живого 
человека). При nокушении с негодными 
средствами виновный исnользует сред
ства; несnособные причинить вред обЪек
ту посягательства (напр. ,  выстрел с целью 
убийства из ружья, имевшего холостой 
заряд). 

Покущение квалифицируется по ст. 
15 УК РСФСР и статье, nредусматри
вающей преступлеиие, к-рое nытался 
совершить виновный. При назначении 
наказания суд учитывает характер и сте
nень общественной опасности действий, 
СQВершённых виновным, степень осущест
вления nреетулиого намерения и nричи
ны, - в силу к-рых rtреступление не было 
доведено до конца. Если лицо доброволь
но QТКазалось от доведения nреступления 
до конца, то оно подлежит уголовной от-
ветственности лишь в том случае, если 
фактически совершённое им деяние со
держит состав иного преступления. 

А . А . Игнатьев. 
П ОЛ И С  СТРАХО ВОЙ (фраиц. police , 
от - итал. polizza - расписка, квитан
ция) - документ, как правило, именной, 
выдаваемый страховой орг-цией (стра
ховщиком) страхователю в удостовере
ние договора страхования (см . Cтpaxo
вfl'llue государственное). В СССР П. с. 
удостоверяет заключение договора лич-

260 ПОКУWЕН-ИЕ 

ного или имущественного страхования, 
а также наличие отношений по гос. обя
зательному страхованию. В практике 
взаимоотношений страхователей-граж
дан с инспекциями Госстраха П. с. обыч
но именуется страховым свидетельством. 
При добровольном страховании П. с .  
вручается страхователю (гражданину или 
орг-ции, в интересах к-рых осуществля
ется страхование) nосле уплаты им пер
вого страхового взноса nредставителю 
Госстраха (страховому агенту, инспекто
ру) или nостуnления этого взноса (при 
безналичных расчётах) на счёт инспекции 
Госстраха. Страхование страховым ак
ционерным обществом СССР (Ингосстра
хом) средств транспорта и гражд. ответ
ственности их владельцев за вред, причи
нённый личности и имуществу третьих 
лиц при эксплуатации этих средств, со
провождается выдачей документа, име
нуемого П. с. При обязат. имуществ. 
страховании П. с. выдаётся nосле опре
деления органами Госстраха состава иму
щества, подлежащего страхованию, его 
оценки, исчисления размера страховых 
платежей. Выдача П. с. не предусмотре
на при обязательном личном страхова
нии пассажиров O'l" несчастных случаев 
(факт страхования nодтверждается nро
ездны.м документом). В П. с. фиксиру
ются осн . условия страхования: наиме
нование страховой орг-ции и страхова
те.л:я, вид, объект, начало и конец дей
ствия страхования, размер страховой 
суммы и нек-рые др. сведения . 

П. с. применяется также при оформле
нии договора морского страхования (Ко
декс торгового мореплавания СССР, 
гл. XII). 
ПОЛ ИТИ Ч ЕСКАЯ С И СТ Е М А  СО ЦИ А
Л И З МА - сложный комnлекс взаимо
связанных и взаимодейс1'вующих средств 
организации и функционирования народо
властия, осуществления политич. руко
водства и уnравления социалистич. об
ществом; выражает волю и интересы тру
дящихся во главе с рабочим классом и 
выступает активным фактором обществен
ного прогресса. Политич. система заии
мает особое место среди историч. пре
имуществ социалистич. общества, отли
чительная черта к-роrо состоит в том; что 
его развитие нs носит стихийного харак
тера. Социалистич. строй создаёт благо
приятные условия для планомерного ис
пользования объективных законов исто
рии и целенаправленного управления об
щественными процессами.  Правильное 
функционирование политич. системы со
циалистич. общества, прежде всего дея
тельность коммунистических и рабочих 
nартий, позволяет осуществлять управле
ние обществом в соответствии с объек
тивными закономерностями его разви
тия. В Преамбуле Конституции СССР 
1977, в частности, отмечается, что nоли
тич. система развитого социализма •обе
спечивает эффективное управление все
ми общественными делами, всё более 
активное участие трудящихся в гос .  
жизни, с_очетаиие реальных прав и сво
бод граждан с их обязанностями и ответ
ственностыо перед обществом •· 

Характер политич. системы определя
ется её классовой природой и социаль
ным назначением . Отражая коренные 
черты социалистич. строя, закономерно
сти его становления и развития, П. с. с .  
впервые в истории человечества вЫсту
пает как единая система политич. инсти
тутов и отношений, призванная обесnе
чивать управление обществом в ИIJTepe
cax социалистич. и коммунистич. строи
тельства. П. с. с.- высший историч. 
тип nолитич. системы общества; она- пред-

ставляет собой механизм социалистич.о 
народовластия, главной, ведушей фор
мой к-рого выстуnает социалистич. гос. 
власть - важнейший фактор конституи
рования и консолидации политич. инсти
тутов и отношений нового общества 
в единую систему, детерминирующую 
её nрироду и устройство (см. также 
B.!lt1Crrtь государственная). 

Политич. система социалистич. об
щества - это прежде всего комплекс 
орг-ций, осуществляющих управление его 
делами. В неё входят: Коммунистическая 
партия как руководящая и направляю
щая сила социалистич. общества, ядро 
его nолитич. системы; социалистич. госу
дарство - всенародная орг-ция, глав
ное орудие строительства социалижа и 
коммунизма; общественньtе организации, 
участвующие в управлении гос. и общест
веиными делами; трудовые коллективы, 
участвующие в обсуждении и решении 
гос. и общественных дел. Каждая из 
орг-ций, входящих в П. с. с . ,  имеет своё 
специфич.  назначение, свои функции 
и в соответствии с ними участвует в ре
шении обших задач социалистич. и ком
мунистич. строительства. 

Конституция СССР 1977 закрепляет 
роль и место различных орг-ций в nоли
тич. системе, отражая как существующее 
между ними •разделение труда�, так 
и их функциональную взаимозавис� 
мость, взаимодоnолняемость . Она за
крепляет такие основоnолагаюrцие прин
ципы организации и деятельности Сов. 
гос-ва, как демократический центра
лизм (ст. 3), законность социалисти
ческая (ст. 4), указывает на основные 
методы выработки и принятия гос. ре
шений - nредставительная и непосредст
венная демократия в их органическом 
сочетании (ст. 5).  

Социализм - высокооргаиизеванное об
щество, к-рому свойственна разве'i'влён
ная система ПQЛитич. институтов, по
скольку интересы и воля определённых 
общностей людей (классы, социальные 
группы, нациовальные обшиости и т. д . )  
выражаются и обеспечиваются создавае
мыми ими орг-циями. В. И. Ленин ука
зывал, что •абtолютно невозможно опре
делить волю широкого слоя, если он не 
организован в одну , организацию . . . • 
(Поли. собр. соч . ,  т. 24, с. 36). Наряду 
с реализацией Коммунистич. партией 
и гос-вом воли и интересов всех трудя
щихся во главе с рабочим классом, 
в nолитич. жизни общества находят вы
ражение интересы и отдельных слоёв на
селения. Эти интересы, как и интересы 
всех трудяшихся в отдельных сферах 
общественной жизни, выражаются обще
ственными орг-циями, трудовыми кол
лективами. Учёт этих интересов и их 
согласование с общими, коренными инте
ресами трудящихся составляют важную 
функцию п. с. с. 

Социализм - это рационально органи
зоваиное общество, в к-ром огромное 
значение приобретает научное управле
ние. Управление nри социализме нужда
ется в соответствующей структуре , по 
своим организационным формам более 
совершенной, чем при капитализме. 
Действующие в социалистическом обще
стве организации трудящихся и образуют 
такую структуру, благодаря чему его 
политич. система выполняет функции 
всестороннего управления общественным 
развитием, что стало возможным с уnро
чением социалистич. строя (см. также 
Управление государственное). Законо
мерность развития социализма, основное 
требование социалистич. демократии 
постепенное привлечение всего населе-



иия к а:ктивио�IУ участию в управлении сами трудящихся. Велика роль прессы, 
социальными . процессами. Эта задача радио, телевидения в информировании требует создания оптимальных условий Общественности об актуальных политич. 
и предпосылок для вовлечения различ- событиях и • проблемах, о деятельности 
ных макро- и микрогрупп в процесс партийных органов, roc . и обществеиных 
управления, для повышения роли каж- учреждений. Средства массовой ииформа
дои личности в управлении. Благодаря ции и пропаганды обладают особыми воз
наличию целой системы орг-ций широкие можностями в формировании социали
массы трудящихся имеют при социализме стич. сознания и активной позиции граж
реальные возможности активного и дея- дан, в мобилизации масс на решение оче
тельного участия в управлении. Это обе- редных задач социалистич. и коммуни
спечивается прежде всего через представи- стич. строительства. 
тельные органы roc. власти и их массо- П. с. с. характеризуется и нек-рыми 
вый актив. Важную роль в вовлечении другими факторами, оказывающими су
тру дящихся в управление гос. и общест- шественное влияние на её функционирова
венными делами играют профессшжа.ль- ние и развитие. Один из них - политич. 
ные союзы, молодёжные и .  кооператив- культура социалистич. общества как 
ные орг-ции. комплекс ценностей и образцов поведе-

В отдельных социалистич. странах си- нм, адекватных потребностям развития 
стема орг-ций трудящихся имеет свои П. с. с . ,  включающих сознательное и ак
особенности, обусловленные конкретно- тивное участие граждан в управлении, 
историч. спецификой развития этих одобрение и активную поддержку ими 
стран. В нек-рых стРанах наряду с ком- социалистич. строя, демократич. формы 
мунистич. (рабочей) партией как руко- политич. деятельности, социалистич. за
водящей силой общества имеются др. кониость и т. д .  Политич. культура не
политич. партии, поддерживающие про- разрывно связана с политич. идеологией, 
грамму социалистич. строительства. Име- традициями, моралью и этикой политич. 
ются особенности в системе обществен- жизни, она оказывает влияние и на их 
ных орг-ций : в ряде стран действуют та- собственное развитие. От политич. куль
кие массовые орг-ции или движения, туры во многом зависит практика функ
как нар . (национальный) фронт. Однако ционирования политич. системы,  к-рая 
во всех социалистич. странах политич. обнаруживает взаимосвязь с политич. 
система при всех её особенностях не мо- поведением. Речь идёт о полwrич. роли 
жет быть произвольной комбинацией тех личности, участии граждан в политич. 
или иных roc . и общественных учрежде- '  жизни, в процессах припития политич. ре
ний : природа социалистич .  строя, �а- шений. Социалистич. строй способствует 
рактер его общественных отношений объ- формированию таких черт личности, как 
ективно предопределяют незыблемость активная позиция по отношению к явле
основных устоев политич. системы, опре- ниям политич. жизни, готовность лично 
делённое соотношение её главных компо- участвовать в общественных и roc. де
нентов ,  среди к-рых главенствующее зна- лах на основе социалистич. прииципов 
чение имеют руководящая роль комму- и норм . Социалистич. строй создаёт ши
нистич. (рабочей) партии, а также особое рокие фактич. возможности участия граж
место социалистич. гос-ва как главного дан в управлении гос. и общественными 
инструмента обществ. преобразований. делами и, т. о . ,  стимулирует привлечение 

П. с . . с . ,  деятельность и взаимодейст- широких масс трудящихся к политич. 
вие входящих в неё орг-ций регулируются жизни. При этом на первый план выдви
социально-политич . нормами, содержа- гается участие граждан в организован
щимися в партийных директивах, в нор- ных формах политич. жизни - членство 
мах социалистич. права, актах общест- в общественных орг-циях, массовое уча
венных орг-ций. К числу таких норм от- стие в выборах депутатов представитель
носятся также традиции, мораль, этика ных органов власти, в общественных об
политич. жизни. Партийные директивы суждениях проектов важнейших законов 
:Как важная идейно-политич. основа нор- и т. п. (Конституция СССР, ст. 5) .  
мативных актов социалистич. гос-ва На функционирование П. с.  с.  боль
играют решающую роль в согласовании шое влияние оказывает политич. созна
действующих в обществе социальных ние, т. е. восприятие и осознание мира 
норм - правовых, нравственных, норм политики личностью, коллективом, со
общественных орг-ций и т .  д. Все эти циальной группой, обществом в целом, 
нормы имеют общую идейно-политич. а также их отношение к политич. дейст
основу - марксистеко-ленинское миро- вительности. Особенно значимым элемен
воззрение, предопределяющее единство том политич. сознания является общест
природы и главного целевого назначения венное мнение, призванное содействовать 
социал-ьно-политич. норм в социалистич. укреплению социалистич. строя в сочета
обществе. Особое место в системе этих нии с критикой имеюЩихся недостатков 
норм занимает социалистич. право, к-рое в интересах более успешного продниже
служит главным нормативным регулято- ния вперёд. Постоянный учёт обществеи
ром всех обществеиных отношений, базой ного мнения - существенное требование 
функционирования не только гос. , но и социалистич. демократии, одно из кшрав
общественных орг-ций, развития всей лений развития П. с. с.  
системы социалистич. демократии. Важной формой общественного созна-

В П. с. с. входят средства массовой ния является политич. идеология - си
информации и пропаганды. Не являясь стематизированная совокупность поли
организационно Обособленным ииститу- тич. взглядов, выражающих определён
том и будучи органами партийных иые классовые интересы и конструирую
орг-ций, roc. учреждений и массовых об- щих определённое политич. движение. 
щественных орг-ций, они являются актив- Отличительная черта марксистско-ле
но функционирующим, важным политич. нинекой идеологии состоит в том, что 
институтом. На совр. этапе развития су- она выражает интересы рабочего класса
щественно возросли роль и значение передового :класса общества - и вместе 
средств массовой информации и пропа- с тем коренные интересы всех трудя" 
ганды, их воздействие на всю политич. щихся; она выступает как одно из средств 
жизнь как важного канала формирова- политич. руководства социалистич. обще
ниЯ и выражения общественного мнения, ством . Общественное мнение , политич. 
вепосредственной связи партийных, roc . поведение, политич. культура, имея тес
в 'Об!Цес:тве:виых органов с широкими мае- вые связи со структурными элементами 

П. с. с. , входят в сферу политич. процес
са и характеризуют функциональную 
сторону политич. системы. 

П.  с .  с .  адекватен режим социалистич. 
демократии, что предполагает широкое 
развитие демократич. форм деятельности 
институтов политич. системы, активное 
участие масс в roc . управлении, нар. 
контроль за деятельностью органов гос. 
и обществе:виого управления, соблюде
ние требований социалистич. законности 
и т. п. Всё это создаёт благоприятные 
условия для припития оптимальных по
литич. и социально-экоиомич. решений 
в соответствии с интересами трудящихся. 

П. с. с . , её развитие и функциониро
вание обусловлены прежде всего дейст
вующими при социализме объективными 
законами. Вместе с социалистич. обще
ством �го политич. система проходит 
определенные этапы развития на пути 
достижения всё более высокого уровня 
зрелости и совершенства. 

В переходвый период от капитализма 
к социализму основная задача состоит 
в том, чтобы упразднить капиталистич. 
собственность на средства производства, 
устранить эксплуататорские классы, лик
видировать эксплуатацию человека че
ловеком, обеспечить господство социа
листических производственных отно
шений. Эта задача решается рабочим 
классом и его союзниками в условиях 
острой классовой борьбы, когда силы 
старого общества оказывают упорное 
сопротивление созданию новых общест
венных отношений. В этих условиях 
политич. власть в обществе, строящем со
циализм, неизбежно принимает характер 
диктатуры пролетариата, ибо сломить 
сопротивление эксплуататоров и орга
низовать строительство новой жизни; 
как отмечал В .  И.  Ленин, • . • .  больше 
некому и иным путем нельзя• (Прлн. 
собр. соч. , т. 33, с. 88). Установление 
диктатуры рабочего класса и является 
общей закономерностью, присущей всем 
странам, вступающим на путь социали
стич. развития, хотя формы этой дикта
туры могут быть разнообразными. Сущ
ность диктатуры рабочего класса отнюдь 
не исчерпывается её насильственной сто
роной, к-рая направлена против сверmу
тых эксплуататорских классов и их по
собников. Гл. сущность диктатуры ра
бочего класса заключается в выполнении 
ею созидательных, организаторских, вос
питательных задач. Все эти задачи рабо
чий класс может выполнить лишь в тес
ном союзе со всеми трудовыми слоями на
селения, опираясь на их поддержку и 
активное участие в строительстве новой 
жизни. Поэтому диктатура рабочего 
класса, являясь особой формой 'Классо
вого союза пролетариата с остальной 
массой трудящихся, выступает как самая 
широкая демократия для подавляющего 
большинства населения. Всё это и пред
определяет развитие политич. системы 
общества на этапе стреительства социа
лизма, к-рый В .  И. Ленин характеризо
вал как • . . .  невиданное в мире развитие 
и расширение демократии именно для 
гигантского большинства населения . . . •  
{там же, т .  37 ,  с .  256). 

С построением социализма д11ктатура 
пролетариата претерпевает изменениЯ. 
С ликвидацией эксплуататорских клас
сов отмирает функция подавления ИХ' 
сопротивления, всё более широкое 
развитие получают главные функции 
гос-ва - хозяйственно-организаторская; 
культурно-воспитательная. Происходит 
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nроцесс постепенного nерерастания гос-ва 
диктатуры рабочего класса в общена
родное гос-во, перераст�ния nролетар
екой демократии во всенародную. Дик
татура пролетариата перерастает в обще
народную власть постепенно, в течение 
более или менее длительного периода, 
подобно тому как продвижение обще
ства к развитому социализму происхо
дит по мере вызревания необходимых 
для этого nредпосылок. Такое nерераста
нце завершается с построением развитого 
социализма. Эта важная закономерность 
развития П. с. с. отражена в Конститу
ции СССР 1977 . Политич. система раз
витого, зрелого социализма отражает 
общенародный характер политич. власти 
и представляет качественно новый этап 
в развитии социалистич. народов.l'lастия. 
Этот этап предполагает дальнейшее ук
репление социалистич. системы х-ва, 
практически полное устранение частно
собственнических отношений, высокий 
уровень развития социалистич. эконо
мики и материально-технич . базы социа
лизма. Этот этап означает, что в соци
альной структуре общества имеются 
крупные сдвиги. Она характеризуется 
уже не только отсутствием эксплуататор
ских классов и одинаковым отношением 
всех трудящихся к основным средствам 
производства, но и nодлинно социали
стич. обликом трудящихся классов и со
циальных групn, их nостепенным сбли
жением; социалистич. идеология рабочего 
класса выстуnает на этом этапе как идео
логия всего народа. С вступлением со
циалистич. гос-ва в стадию общенарод
ного ещё более расширяется его социаль
ная база, оно становится орудием обще
народной воли, выразителем коренных 
интересов всех слоёв населения, всех на
ций и народностей.  При этом полити'l. 
система развитого социализма сохра
няет классовый характер и руководя
щую роль рабочего класса. В общена
родном rос-ве существует гос. принужде
ние , но не по отношению к к .-л . социаль
ным слоям, а лишь к тем членам общест
ва, K-J>:t-re нарушают социалистич . пра
вопорядок . 

Основным направлением развития по
литич. сист.емы общества на этапе разви
того социализма является дальнейшее 
развёртывание социалистич .  демократии 
(Конституция СССР, ст. 9) .  В процессе 
развёртывания коммунистич. строитель
ства всё более широкие слои трудящихся 
приилекаются к активному участию 
в управлении через партийные и гос. 
орг-ции, профсоюзы и комсомол, органы 
нар . контроля, через трудовые коллек
тивы, средства массовой информации, 
избирательные кампании, всенародные 
обсуждения . Параллельна с этим идёт 
совершенствование форм и методов уп
равления экономич. и социально-культур
ным строительством . Всё это, наряду 
с факторами социально-эконоl'IИЧ. раз
вития, ведёт к постепенному перераста
нию в будущем П. с. с. в коммунистиче
ское общественное самоуправление. 

И. П. Ильинский. 

П ОЛ ИТИ Ч ЕСКИЙ Р ЕЖИ М - см. Ре
жим политический. 
П ОЛ И ЦИЯ (нем . Polizei, от греч. po
liteia - управление делами государст
ва, управление) - в эксплуататорских 
гос-вах система особых органов надзора 
и принуждения, а также карательные 
войска внутр. назначения, охраняющие 
существующий общественный строй пу
тём непоср·едственного подавления . 
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П.- одип и з  ранее всего проявивших
ся признаков государства. Ф .  Энгельс 
отмечал, что, напр. , в Древних Афинах 
<1 • • •  публичная власть первоначально су
ществовала только в качестве полиции, 
которая так же стара, как государство . . .  > 
(М а р  к с К. и Э н г е л ь с  Ф . ,  Соч . ,  
2 изд. , т .  2 1 ,  с.  1 18). 

В бурж. странах П. наряду с армией 
является оси. силой, используемой гос-вом 
для сохранения капиталистич. способа 
производства, для борьбы прот�в трудя
щихся и др. прогрессивных сил. 

В совр. капиталистич. гос-вах П. ис
пользуется гл . обр . для карательно-ре
прессивных целей в борьбе против нацио
нально-освободит. и рабочего движения. 

Существует две формы организации 
нац. полицейских систеи : централизо
ванная (Австрия, Франция, Япония и 
др . )  и децентрализованная (Великобри
тания, ФРГ и др . ). По оси. наnравлениям 
деятельности можно выделить: П. управ
ления; П. безопасности; уголовную П . ;  
административную (кабинетную) П . ;  по
литическую П . ;  военную П. (ж а н д а р
м е р  и я) .  В США федеральная П. со
стоит из входящего в состав Мин-ва юсти
ции Федерального бюро расследований 
(ФБР) и др . центр. полицейских ведомств 
в составе различных мин-в; П. штатов 
подчиняется, как правило, непосредст
венно губернатору штата. В Великобри
тании П. входит в систему Мин-ва вну
тренних дел; её оперативный штаб 
лондонское управление уголовного рас
следования (Новый Скотленд ярд).  ФРГ 
имеет разветвлённую систему органов 
П. : ведомство по охране конституции, 
уголовная П . ,  nограничная П. , военная 
П . ,  руководство к-рыми осуществляет 
федеральное Мин-во внутренних дел. 
Во Франции nолицейские органы под
чинены Ген. дирекции национальной П . ,  
входящей в состав Мин-ва внутренних 
дел. 

В бурж. гос-вах имеется, как правило, 
частная П . ,  охраняющая крупные пром . ,  
транспортные, банковские и др . объек
ты, а также осуществляющая частный 
уголовный сыск. Патент на содержание 
частной П. выдаётся под денежный 
залог. 
П ОЛ НО М ОЧ И Е - право одного лица 
(представителя) совершать сделки от 
имени другого (представляемого), тем 
самым создавая, изменяя или прекра
щая права и обязанности представляе
мого. По сов . гражд. праву П. может 
быть основано на доверенности, админи
стративном акте, законе {напр. , ГК 
РСФСР, ст. ст. 14, 15),  вытекать из об
становки, в к-рой действует представи
тель (nродавец в магазине, кассир и т. п . ). 
При превышении П. права и обязанно
сти для представляемого возникают 
только в случае последующего одобре
ния им действий представитедя (ГК 
РСФСР, ст. ст. 62, 63). 
П ОЛ О В Ы Е  П Р ЕСТУП Л Е Н ИЯ - по 
сов . уголовному праву общественно опас
ные деяния, грубо нарушающие установ
ленный в социалистич. обществе уклад 
половых отношений и оси .. принцилы по
ловой нравственности . Как правило, вы
ражаются в посягательстве на половую 
неприкосновенность и половую свободу 
личности. Относятся к группе преступ
лений против жизни , здоровья, свободы 
и достоинства личности (си . Преступле
uия против личuости). 

В число П.  п .  входят: изuасиловаuие; 
понуждение женщины к вступлению в по
ловую связь, развратные действия в от
ношении несовершеннолетних, мужелож
ство. Наибольшую опасность пред-

ставляют П. n. , связанные с непосредств. 
применением физич . насилия или nсихич. 
воздействия к потерпевшим. К таким 
преступлениям наряду с изнасилова
нием относятся понуждение женщины 
к вступлению в половую связь или 
к удовлетворению половой страсти 
в иной форме лицом, в отношении к-рого 
женщина являлась материально или по 
службе зависимой (наказывается лише
нием свободы на срок до трёх лет, УК 
РСФСР, ст. 1 18);  насильственное муже
ложство (наказывается лишением свобо
ды на срок до восьми лет, УК РСФСР,  
ст. 121 ,  ч .  2) и нек-рые др . 

В УК союзных республик (напр. ,  УК 
РСФСР, ст. 1 19 ,  ч. 1 )  предусмотрена 
ответственность за половое сношение 
с лицом, не достигшим половой зрело
сти, поскольку такое преступление со
держит особую опасность для несо
вершеннолетних, ведёт к нарушению 
нормального физич . и психич. разви
тия и формирования личности. Наказа
ние установлено в виде лишения сво
боды на срок до трёх лет. В нек-рых 
республиках ответственность установле
на за половое сношение с лицом, не до
стигшим 16-летнего возраста (напр . ,  УК 
Арм. ССР, Груз. ССР, Казах. ССР и 
ряда др . союзных республик). 

П.  п .  совершают, как правило, лица, 
злоупотребляющие алкоголем, ведущие 
аморальный образ жизни, проявляющие 
неуважение к правилам социалистич. об
щежития и к личности др. граждан. Свое
временное реагирование общественности 
и гос. органов на факты аиорального по
ведения, нарушения правил поведения 
в быту и норм общественного порядка 
является эффективным средством пре
дупреждения П. п .  
П ОЛ ОЖЕ Н И Е - в сов. праве норма
тивный акт, имеющий сводный, кодифи
кационный характер и определяющий 
структуру, функции, компетенцию си
стемы органов гос-ва (напр. , Общее 
положение о министерствах СССР -
СП СССР, 1967, М 17 ,  ст. 1 16) либо 
одного гос. органа (напр. , Положение 
о государственной автомобильной инс
пекции - СП СССР, 1978, М 20, 
ст. 124), либо порядок действий гос. орга
нов и орг-ций в определённых случаях 
(напр. ,  Инструкция о порядке ведения 
трудовых книжек на предприятиях ,  в уч
реждениях и организациях - <1 Бюлле
тень> Гаскомтруда СССР, 1974, N2 9),  
либо регулирующий совокупность орга
низационных, имущественных, трудовых 
отношений по конкретному вопросу 
(напр. ,  Положение об открытиях,  изо
бретениях и рационализаторских пред
ложениях - СП СССР, 1973, N2 19 ,  
ст .  109). 
П ОЛ ОЖ Е Н И Е  О П Р ЕД П РИЯ Т И И 
см . в ст . Предприятие. 
П ОЛОЖЕ Н ИЯ О П ОСТА ВКАХ п р  о
д у к ц и и и т о в а р о в - в СССР 
нормативные акты, развивающие нормы 
Основ гражданского законодательства 
о договоре поставки. П. о п. детально 
определяют плановые основания договора 
поставки; порядок и сроки его заключе
ния, изменения и расторжения ; содер
жание договора, выделяя существенные 
ero условия;  порядок исполнения догово
ра; ответственность за нарушение обяза
тельства поставки. Наличие в П. о п .  
детальных правил о договоре поставки, 
большинство из к-рых носит диспози
тивный характер (см. Норма права), не 
ограничивая усмотрения сторон, осво
беж дает их от необходимости согласо
вывать все условия поставки, облегчает 
и ускоряет заключение договора. П. о п. 



содержат общие для всех поставщиков и 
покупателей правила. Особенности по
ставки отдельных видов продукции и то
варов или определённым категориям по
купателей предусмотрены в Особых ус
ловиях поставки, иных нормативных 
актах (напр . ,  в Основных положениях 
о комплектовании строящихся и реконст
руируемых предприятий оборудованием 
ц изделиями, Положении о комплект
ных поставках технологических линий 
и др . ). Нормы П. о п. и развивающих их 
спец. актов соотносятся как нормы об
щие и специальные. П. о. п. являются 
комплексными актами,  содержащими на
ряду с гражданско-правовыми нормы 
административно-правовые. В них вклю
чены, в частности, нормы, регулирую
щие отношения, к-рые возникают в сфе
ре плановой организации поставок, т. е .  
отношения между различными органа
ми гос. управления по планированию 
производства и распределения продук
ции и товаров; отношения органов управ
ления с объединениями, предприятиями 
и орг-циями, а также нормы; устанав
ливающие ответственность за наруше
ние гос . плановой дисциплины. 

Пост. Совета Министров СССР от 
10 февр. 1981 (СП СССР, 1981 , отд. 1 ,  
N.! 9-10, ст. 62) утверждены П.  о п .  
продукции производственно-технич. на
значения и П.  о п. товаров нар. потреб
ления. Привципы разграничения сферы 
применения каждого из них предусмот
рены п. 2 Положений. Так, действие П.  
о п .  товаров распространяется на отно
шения по поставкам товаров по рыноч
ному и внерыночному назначению (в т. ч .  
для пром . потребления и пром. перера
ботки), а также на поставки продукции 
по рыночному назначению. Различия 
сфер использования договора поставки 
потребовали припятня правительством 
наряду с П. о п. ряда др. актов, регули
рующих отношения по поставка� . Так, 
поставка военным орг-циям продукции 
спец. назначения производится в соот
ветствии с утверждаемыми Советом Ми
нистров СССР Основными условиями по
ставки продукции для военных органи
заций; поставка с.-х. орг-циям продук
ции районными (межрайонными) объеди
нениями •Сельхозтехники• и •Сельхоз
химии• производится в соответствии 
с Положением о поставках с.•х. техни
ки и иных материально-технических 
средств колхозам, совхозам и др. с.-х. 
предприятиям и орг-циям о т 2 9 и ю
н я 1 9 8 3 (СП СССР, 1983, отд. I ,  N.! 1 7 ,  
ст. 90). При заключении договора постав
ки стороны обязаны руководствоваться 
П. о п. и не вправе отступать от их импе
ративных норм. Нарушение Э1'9ГО требо
вания влечёт за собой признание договора 
недействительным полностью или в опре
делённой части. Н. И. Клейн. 
П ОЛУЧ Е Н И Е  Н ЕЗАКО Н НО ГО ВОЗ
НАГРАЖД Е Н ИЯ - в  сов. уголовном 
праве престуnлевие, выражающееся в 
получении работником предприятия, 
учреждения или орг-ции, не �вляющим
ся должиостиьt.м лицо.м, путем вымога
тельства незаконного вознаграждения за 
выполнение работы или оказание услу
ги в сфере торговли, общественного пи
тания, бытового, коммунального, мед . ,  
транспортного и иного обслуживания 
населения, входящих в круr обязанно
стей работника (УК РСФСР, ст� 156 22· 
Относится к числу преступдеиuи хозяи
ствеииых. 

Наказывается исправительными рабо
тами на срок до одного года или штра
фом до 100 руб. Отягчающими ответствен
ность обстоятельствами являются неод-

нократность совершения подобных дей
ствий или получение вознаграждения 
в крупных размерах. П. н. в. при отяг
чающих обстоятельствах наказывается 
лишением свободы на срок до трёх лет 
или штрафом до 500 руб.  Должностные 
лица, виновные в П. н. в . ,  несут ответ
ственность за преступлеиuя должио
стиьtе (напр. ,  за получение взятки -
УК РСФСР, ст. 173). 
П ОЛ ЬЗОВА Н И Е - одно из осн . право
мачий собственника, а также социали
стич. орг-ции, являющейся субъекта� 
права оперативного управления (см. Опе
ративиого управлеиия право). Заключа
ется в праве потребления вещи в зави
симости от её назначения (эксплуатация 
имущества, получение плодов и доходов, 
приносимых им, и т. п . ) .  Границы права П. 
определяются · законом, плановыми зада
ниями (для социалистич. орг-ций), дого
ворами или иными правоными основа
ниями (напр. , завещаиие.м). Запреща
ется П. имуществом в ущерб интересам 
др . лиц (т. н. злоупотребление правом) .  
Законное П. может быть защищено от 
нарушений различными правоными сред
ствами,  в частности путём предъявле
ния иска об устранении препятствий в П.  
См . также Право со6ствеииости . 
П ОЛ ЬЗО ВА Н И Е  Б Е З ВОЗ М ЕЗД Н О Е 
см.  в ст . Ссуда. 
П О М И Л О ВА Н И Е - акт верховной вла
сти, полностью или частично освобождаю
щий осуждённого от наказания либо за
меняющий назначенное ему судом наказа
ние более мягким . П. может предусмат
ривать также снятие судимости с лиц, 
ранее отбывших наказание. 

В СССР право П. принадлежит Прези
диуму Верх. Совета СССР ( Конститу
ция СССР, ст. 121 ) и Президиумам Верх. 
Советов союзных респубЛик (напр. ,  Кон
ституция РСФСР, ст. 1 15) .  Президиумы 
Верх. Советов союзных республик осу
ществляют право П. в отношении лиц, 
осуждённых су дам и соответствующей 
республики. Президиум Верх . Совета 
СССР при наличии оснований вправе 
осуществить П. в отношении любого 
гражданина СССР, совершившего пре
ступление, а также в отношении иностр . 
граждан или лиц без гражданства, осуж
дённых как судами Союза ССР, так и 
судами союзных республик . П. осущест
вляется, как правило, по ходатайству 
осуждённоrо или его близких родствен
ников . Вопрос о П. может быть постав
лен также гос. органами и учреждениями, 
общественными орг-циями,  а в отноше
нии граждан др. rос-в - этими rос-вами .  
Если ходатайство о П. лица , осуждённого 
судом союзной республики, отклонено 
Президиумом Верх. Совета этой респуб
лики, оно может быть подано в Прези
диум Верх. Совета СССР. П. обычно вы
ражается в замене смертной казни лише
нием свободы; в полном либо частичном 
освобождении как от основного, так и от 
дополнит. наказания; в замене неотбы
той части лишения свободы более мяг
ким наказанием ; в снятии судимости; 
в освобождении от возмещения мате
риального ущерба, взыскиваемого по 
приговорам и решениям судов . В исклю
чительных случаях в порядке П. воз
можно освобождение лица, совершившего 
преступление, от уголовной ответствен
ности . 

Различие между П. и а.миистией заклю
чается в том, что акты П. всеrда имеют 
индивидуальный характер, т. е. каждый 
раз привимаются в отношении <?_дного 
лица либо нескольких определенных 
лиц, тоrда как акты об амнистиях носят 
нормативный хара�tтер и распростравя-

ются на всех лиц, отвечающих условиям 
амнистии. v Е. А . Смоленцвв. П О НЯ ТО И - по сов. праву лицо, - при
глашаемое для участия в производстве 
осмотра, обыска, выемки, освидетельст
вования, опознания и др . следствеииьzх 
действий в случаях, предусмотренных 
уголовио-процессуальным законом . При 
всех этих действиях должно быть не ме-
нее двух П. В качестве П. могут высту
пать любые не заинтересованвые в деле 
лица. УПК УССР (ст. 127) ,  Кирг. ССР 
(ст. 126), Латв. ССР (ст. 138) и Эст.  
ССР (ст. 1 13) содержат прямое указание 
на ведопустимость приrлашевия в ка
честве П. подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, граждаиского истца, 
граждаиского ответчика, родственников 
указанных лиц, защитников, работни
ков органов дознания, следствия, про
куратуры и суда, в производстве к-рых 
находится или будет находиться дело. 

П.  обязаны удостоверить факт, содер
жание и результаты действий, произво
дившихся в их присутствии. Они вправе 
делать по поводу произведённых дейст
вий замечания, к-рые подлежат занесе-
нию в протокол соответствующего след
ственного действия. Лица, приглашённые 
в качестве П . ,  пользуются правом на воз
мещение расходов, понесённых ими 
в связи с участием в деле. 

В случае уклонения лица от выполне
ния обязанностей П. суд может наложить 
на неrо денежное взыскание в размере 
до 10 руб. Основанием для наложения 
такого взыскания является постановnе
ние лица, производящего дознание, следо
вателя или прокурора (УПК Литов. ССР, 
ст. 153, и УПК Мuлд. ССР, ст. 1 17 ) .  
По УПК Латв. ССР (ст. 139) в слу'lае 
отказа П. от исполнения своих обязан
ностей или от явки, к ним могут быть 
применены те же меры, что и в оmоше-
нии свидетелей. 
ПООЩ Р ЕН И Е  ЗА ДО Б РОСОВ ЕСТ
Н Ы Й  ТРУ Д - в СССР один из осн. 
методов обеспечения дисциплииьt трудо
вой, способ отличия лучших работников. 
За образцовое выполненИе трудовых обя
занностей, успехи в социалисти'l. сорев
новании, повышение производительности 
труда, улучшение качества продукции, 
продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за др . достиже!JИЯ 
в работе применяются следующие поощ
рения: объявление благодарности; выда
ча премии; награждение ценным подар
ком; награждение Почётной грамотой; 
занесение в Книrу почёта·, на Доску по
чёта. Пp_aвUJia.мu виутреин.его трудового 
распорядка и уставами о дисципли
ие могут быть предусмотрены ;rакже 
и др . поощрения. Напр . ,  на ряде пред
приятий введены такие виды поощре-
рений, как присуждение переходящих 
призов имени выдающихся рабо1'ников 
данного предприятия, присвоевне завод
ских почётных званий (• Ветеран труда•, 
•Почётный ветеран трудаэ-, • Маст-ер -
золотые руки• и др . ). Поощрения при
меняются администрацией сов-местно или 
по согласованию с профсоюзным комите-
том и объявляются в приказе или рас
поряжении. Меры общественного поощ
рения примеwl:ются трудовым комек
тиво.м. Единовременвые преми.и, цен
ные подарки, почётные грамоты должны 
вручаться поощряемым на собраниях 
трудовых коллективов в торжественной 
обстановке. За особые трудовые засл.уrи 
рабочие и служащие_ представляются 
в вышестоящие орган:ы к поощрению, 
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к награждению орденами, медалями,  
почётными грамотами, к присвоению по
чётных званий и др . 

За наиболее выдающиеся достижения в 
труде может быть присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, присуждена 
Государственная премия СССР. 

Рабочим и служащим, успешно и доб
росовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются преимуще
ства и льготы в области социально-куль
турного и жилищно-бытового обслужива
ния (путёвки в санатории и дома отдыха, 
улучшение жилищных условий и т. п . ). 

Сведения о поощрениях и награжде
нИях заносятся в трудовые книжки 
рабочих и служащих.  
П О П ЕЧ ИТЕЛ ЬСТ ВО - в СССР одна 
из правовых форм защиты личных и иму
щественных прав и интересов граждан. 

Регламентируется Основами законода
тельства о браке и семье (ст. 26) и соот
ветствующими кодексами союзных рес
публик (напр. ,  гл. 13 КоБС РСФСР). 
Устанавливается: 1) над песовершенпо
летними в возрасте от 15 до 18 лет при 
-отсутствии у них родителей, при лише
нии родителей родительских прав, а также 
во всех иных случаях, когда подросток 
по к.-л. причине остаётся без родитель
ского попечения. Попечитель обязан 
проживать вместе с подопечным и осу
ществлять лежащие на родителях обязан
ности по воспитанию, а также защищать 
его права и интересы. В отдельных слу
чаях органами опеки и П. может быть да
но разрешение на раздельное прожива
ние попечителя и подопечного, если это 
не отразится неблагаприятно на воспита
нии подопечного и охране его прав и инте
ресов;  2) над дееспособными совершен
нолетними гражданами, к-рые по состоя
нию здоровья не могут самостоятельно 
защищать свои права и интересы. 

Попечители обязаны заботиться о соз
дании подопечным необходимых быто
вых условий, об обеспечении ухода за 
ними, их лечения, оказывать содействие 
при осуществлении ими своих прав и вы
полнении обязанностей. Их согласие не
обходимо для совершения несовершен
нолетним тех сделок, к-рые по закону 
(ГК РСФСР, ст. 13)  он не вправе со
вершать самостоятельно. Попечители обя
заны также охранять nодопечных от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Осуществление функций по П. в от
ношении несовершеннолетних возлагается 
на отделы народного образования, в от
ношении дееспособных совершеннолетних 
лиц, нуждающихся в П. по состоянию здо
ровья, - на отделы социального обеспе
чения, в отношении лиц, признанных 
ограниченно дееспособными,- на отде
лы здравоохранения. 

П. устанавливается в том же порядке, 
что и опека. Попечитель над дееспособ
ным лицом может быть назначен только 
с согласил подопечного. 

Особый порядок П. предусмотрен для 
лиц, дееспособность к-рых ограничена 
·судом вследствие злоупотребления эти
ми лицами спиртными напитками или нар
котич. веществами .  Подопечный может 
получать заработную плату, пенсию, 
иные причитающиеся ему платежи и 
распоряжаться ими и иным имуществом 
только с согласил попечителя. П. может 
быть отменено органами опеки и П. nосле 
отмены су дом решения об ограничении 
дееспособности .  
П О П РОША Й Н И Ч ЕСТВО - см. в ст. 
Бродяжничество и попрошайничество. 
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П О П УСТИ Т ЕЛ ЬСТ ВО - в сов. уголов
ном праве умышленное невоспрепятство
вание совершению к.-л. преступления 
nри наличии возможности принять меры, 
необходимые для его пресечения или 
предотвращения. Уголовная ответствен
ность за П. наступает лишь при условии, 
когда воспрепятствование совершению 
к.-л. преступления является служебной 
или иной правовой обязанностью лица. 
Оно подлежит наказанию за злоупотреб
ление властъю или служебным положе
нием, за халатностъ, оставление в опас
ности и т. п .  либо за недонесение о 
преступлении, если ответственность пре
дусмотрена законом . 
П О Р Н ОГРАФИЯ (от греч. p6rnos - раз
вратник и grapho - пишу) (изготовление 
и сбыт порнографич. предметов) - в сов. 
уголовном праве преступление, заклю
чающеесл в изготовлении, распростране
нии и рекламировании порнографич. сочи
нений, печатных изданий, изображений 
или иных порнографич. предметов. По 
УК нексрых союзных республик ответст
венность /наступает и за торговлю этими 
предметами или их хранение с целью 
продажи либо распространения. П. отно
сится к числу преступлений против об
щественной безопасности, обществен
ного порядка и здоровъя населения. На
казывается лишением свободы на срок 
до трёх лет или штрафом до 300 руб. 
с конфискацией порнографич. предметов 
(УК РСФСР, ст. 228).  Борьба с П. пре
дусмотрена междунар. договорами. Напр . ,  
СССР является участником Женевской 
конвенции 1923, к-рая предусматривает 
пресечение обращения порнографич. изда
ний, запрещение торговли ими: 
П О РУ К И  - см.  Передача на поруки. 
П О Р УЧ Е Н И Е  - гражданеко-правовой 
договор, в силу к-рого одна сторона (по
веренный) обязуется совершить от имени 
и за счёт др . стороны (доверителя) опре
делённые юридич. действия (приобрете
ние или отчуждение имущества, произ
водство платежей и т. п . ) .  По сов. праву 
доверитель обязан уплатить поверенному 
вознаграждение, если это предусмотрено 
законом или договором (напр. , ГК 
РСФСР, ст. 396) .  Сторонами догово
ра П. могут быть как граждане, так и 
юридич. лица. 

Договор п.- это по существу договор 
о представителъстве, предусматриваю
щий обязанность поверенного действо
вать в качестве представитедя доверителя 
(в т. ч. в суде) .  Совершение поверенным 
юридич. действий в отношении третъих 
лиц основывается на выданной ему дове
ренности, к-рая определяет объём пол
номочий поверенного. Поверенный обя
зан выполнить П. лично, но он вправе 
при наличии нек-рых условий (напр. ,  бо
лезнь поверенного, несчастный случай) 
перепоручить исполнение П. др. лицу. 

Доверитель вправе отменить П. ,  а по
веренный - отказаться от него во вся
кое время. Однако если поверенный от
казался от П; , когда доверитель лишён 
возможности иначе обеспечить свои инте
ресы, поверенный обязан возместить 
причинённые прекращением П. убытки. 

Договор П .  может быть заключён 
в устной или письменной форме в соот
ветствии с правилами, предусмотренными 
законом (напр. , ГК РСФСР, ст. 44). 
Так, договор П. между социалистич . 
орг-цилми должен быть заключён в пись
менной форме. 
П О РУЧ Е Н И Е  СУД Е Б НО Е - см. Су
дебное поручение. 
П О Р У Ч И ТЕЛ ЬСТВО - 1) в сов.  уго
ловном процессе одна из .мер пресечения. 
Состоит в принятии на себя заслуживаю-

щиr-ш доверия лицами (лИ"'ное П.) или 
общественной орг-цией (П. общественной 
орг-ции) письменного обязательства в 
том, что они ручаются за надлежащее по
ведение и явку подозреваемого или обви
няемого по вызовам лица, производя
щего дознание, следователя, прокурара 
и суда. Число поручителей не может быть 
менее двух. Поручитель должен быть по
ставлен в известность о сущности дела, 
по к-рому избрана данная мера пресече
ния, и о его ответственности в случае 
совершения подозреваемым или обвиняе
мым действий, для предупреждения 
к-рых была применена данная мера пре
сечения. Напр . ,  при личном П. на пору
чителя может быть наложено судом де
нежное взыскание или применены меры 
общественного воздействия. 

2) В сов.  гражд. праве - способ обе
спечения исполнения обязателъств (ГК 
РСФСР, ст. ст. 203-208) .  Поручитель 
берёт на себя обязательство перед креди
тором к .-л . др . лица (главного должника) 
полностью или частично отвечать за дс
полнение им обязательства. Договор П. 
должен быть заключён в письменной 
форме. В случае неисполнения обяза
тельства, обеспеченного П. ,  должник 
д поручитель отвечают перед кредитором 
как солидарные должники (см. Ответ
ственностъ солидарная), если иное не 
предусмотрено договором. К поручите
лю, исполнившему обязательство вместо 
должника, переходят все права креди
тора по этому обязательству. 

Поручитель имеет право обратного тре
бования (см . Регрессный иск) к долж
нику в размере уплаченной поручителем 
суммы. Если к поручителю предъявлен 
иск, он обязан привлечь должника к уча
стию в деле. В противном случае долж
ник имеет право выдвинуть против об
ратного требования поручителя все воз
ражения, к-рые он имел против креди
тора . 
ПОСЕЛКО В Ы Й  С О В ЕТ НАРОД Н Ы Х  
ДЕП УТАТО В - см . в ст. Советы на
родных депутатов. 
ПОС�ЛОК - в СССР низовая адм.
терр. единица, населённый пункт, рас
положенный вне городской черты. Суще
ствует три вида П. : 1 )  рабочие П.- насе
лённые пункты, на территории к-рых 
имеются пром. предприятия, стройки,  
ж.-д. узлы, гидротехнич. сооружения 
и др. объекты, с числом жителей не ме
нее трёх тыс . ,  в т. ч. не менее 85% рабо
чих , служащих и членов их семей; 2) ку
рортные П.- населённые пункты, рас
положенные в местностях, имеющих ле
чебное значение, с населением не менее 
двух тыс . человек. Количество приез
жающих ежегодно для лечения и отдыха 
в эти П. должно составлять не менее 50% 
постоянного их населения; 3) дачные П.
населённые пункты, явллющиесл места
ми летнего отдыха горожан. Дачные П .  
н е  утрачивают своего характера, если 
часть населения проживает в них посто
янно. Земельное законодательство все 
три вида П. объединяет термином � п. 
городского типа>. 
П ОСЛ ЕД Н Е Е  СЛО ВО П ОДСУД И М О
ГО - в сов. уголовном процессе выступ
ление подсудимого после окончания су
дебных прений, обращённое к суду перед 
его удалением в совещателъную комнату 
для постановления приговора по уголов
ному делу. П. с. п .- одна из гарантий 
конституционного права на защиту (см. 
:Защита судебная). Является самостол
тельной частью судебного разбиратель
ства. Закон не определяет содержания 
П. с. п. Обычно подсудимый высказывает 
всё то, что, по его мнению, важно для ре-



mевия дела, своё отношение к предъяв
ленному обвинению, оценивает своё по

сведение, излагает просьбы к суду и т. п .  
IUх:леднее слово предоставляется и в тех 
случаях, когда подсудимый участвовал 
в судебных прениях. 

Отказ подсудимого от дачи показаний 
не лишает его права на последнее слово. 
Непредоставление подсудимому послед
него слова считается существенным на
рушением уголовно-процессуального за
кона и влечёт безусловную отмену приго
вора. Произнесение П. с. п .- право, 
а не обязанность подсудимого; он вправе 
отказаться от него без объяснения причи
ны. Продолжительнос_ть П. с. п. не огра
ничена временем: председатель вправе 
остановить подсудимого лишь в случае, 
если он говорит об обстоятельствах, явно 
не имеющих отношения к делу. Во время 
произнесения П. с. п. задавать подсуди
мому вопросы не разрешается. 

П. с. п. не имеет доказательственного 
значения. Сведения, содержащиеся в 
П. с. п. о новых обстоятельствах, имею
щих существенное значение для дела, не 
могут быть положены в основу пригово
ра; они могут явиться лишь основанием 
для возобновления судебного следствия. 
Суд может сослаться в приговоре на факт 
раскаяния в совершении преступления, 
если заявление об этом сделано в П.  с. п. 
П О СО Б И Е М НО ГОДЕТН Ы М  И ОДИ
Н О К И М М АТ Е РЯ М - см . в ст. Много
детные и одинокие мgтери. 
П ОСО Б И Е  НА Д ЕТ Е й  МАЛ О О Б ЕСП Е
Ч Е Н Н Ы М  С Е М ЬЯ М - в СССР назна
чается семьям, в к-рых совокупный доход 
на каждого члена семьи не превышает 
50 руб. в месяц, на основании пост. ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
12  сент. 1974 (СП СССР, 1974, .!'li! 21 , 
ст. 12 1 )  и Указа Президиума Верх. Со
вета. СССР от 25 сент. 1974 (• Ведомости 
Верховного Совета СССР>, 1974, N! 40, 
ст. 663).  

Пособие составляет 12  руб.  в месяц на 
каждого ребёнка до достижения им 8 лет. 
-Назначается семьям рабочих и служащих 
гос. , обществ. и кооп. предприятий, уч
реждений и орг-ций и др . граждан, на 
к-рых распространяется гос. социальное 
страхование (за исключением лиц, вы
полняющих работы кратковременного и 
случайного характера), а также семьям 
колхозников, членов творческих сою
зов (nисателей, композиторов, художни
·ков и т. д . ), лиц, занятых работой у от
дельных граждан или коллективов граж
дан,- домашних рабоmиц, сторожей, 
шофёров и т. д. (при условии заключе
ния трудового договора с нанимателем);  
военнослужащих, лиц рядового и началь
ствующего состава органов МВД СССР, 
рабоmиков военизированной охраны 
мин-в и ведомств, не подлежащих гос. со
циальному страхованию, лиц рядового 
и начальствующего состава службы спец. 
связи Мин-ва связи СССР и мин-в связи 
союзных республик; пенсионеров; уча
щихся высших и средних спец. учебных 
заведений, училищ, школ и курсов по 
подготовке кадров, аспирантов, клинич. 
ординаторов . 

При определении права на получение 
пособия на детей в составе семьи учиты
ваются: муж (жена), находящиеся на 
их иждивении дети, не достигшие 18 лет 
или старше этого возраста, получающие 
пособие как инвалиды с детства первой 
или второй группы, а также проживаю
щие вместе с супругами их нетрудоспособ
ные родители, если они не получают пев
сии и нет др. лиц, обязанных по закону 
их содержать. Дети, находящиеся на пол
ном гос. обеспечении (в детских домах, 

домах для инвалидов, школах-интерна
тах, обучающиеся в суворовских воен
ных ' и нахимовских военно·морских 
училищах и т. д . ), при определении 
права на пособие не учитываются. Дети, 
за содержание к-рых в школах-интерна
тах родители или опекуны вносят частич
ную плату, не считаются находящимвся 
на полном гос. обеспечении и учитыва
ются при определении права на пособие. 

Совокупный доход определяется по 
доходам семьи за календарный год, пред
шествовавший году обращения за назна
чением пособия на детей. При этом учи
тываются зарабоmая плата (включая 
оплату за сверхурочную работу, за ра
боту в праздничные и выходные дни, по 
совместительству), оплата в обществен
ном х-ве колхоза, премии, установленные 
системами оплаты труда, надбавки и до
платы всех видов и т. д. Не подлежат 
учёту премии, носящие разовый характер 
(единовременные премии), заработок уча
щil:хся школ, средних спец. уt[ебных заве
дений, студентов вузов, работающих во 
время каникул (в т. ч. и в студенческих 
строительных отрядах); и т. д.  

Пособие на детей назначается матери 
по месту её работы или учёбы. Если мать 
не работает и не учится, то пособие на
значается матери по месту работы, служ
бы или учёбы мужа. Семьям, в к-рых 
оба трудоспособных родителя не рабо
тают, пособие на детей не назначается. 

Спец. правила назначения этого посо
бия установлены для неработающих пен
сионеров, неработающих жён военнослу
жащих и др . К . С. Батыгип. 
ПОСО Б И Е  П О Б Е Р Е М Е Н НОСТИ И 
РОДА М  -см. в ст. Отпуск по беремен-
ности и родам. v 
П О СО Б И Е  П О  В Р Е М Е Н Н О й  Н ЕТРУ
ДОСПОСО Б НОСТИ - в СССР один 
из важнейших' видов материального обе
спечения рабочих и служащих за счёт 
средств гос. социального страхования 
(см. Временная нетрудоспособность) . 
Выдаётся: при болезни, связанной с по
терей трудоспособности; при санаторно
курортном лечении; при болезни члена 
семьи в случае необходимости ухода за 
заболевшим; при карантине; при времен
ном переводе на др. работу в связи с за
болеванием туберкулёзом или профес
сиональны.м заболеванием; при проте
зировании с помещением в стационар про
тезно-ортопедич. предприятия. 

П. по в. н. вследствие болезни или уве
чья выдаётся, как правило, начиная с пер
вого дня утраты трудоспособности и до её 
восстановления или до установления вра
чебно-трудовой эксперmой комиссией ин
валидности (даже если за это время ра
боmик был уволен). При временной не
трудоспособности вследствие бытовой 
травмы пособие выдаётся с шестого дня 
нетрудоспоеобности. Пособие в связи 
с операцJф:ей аборта выдаётся с первого 
дня нетрудоспособности женщинам-ра
боmицам и служащим, имевшим средне
месячный заработок за предыдущие два 
календарных месяца перед месяцем, 
в к-рый производилась операция аборта, 
не более 60 руб . ,  а при операции аборта 
по мед. показаниям или самопроизволь
ном аборте - независимо от заработка. 
В остальных случаях пособие в связи 
с абортом выплачивается начиная с 1 1-го 
дня нетрудоспособности. 

Особые правила регулируют длитель
ность выплаты пособия по временной не
трудоспособности работающим инвали
дам при временной утрате трудоспособ
ности от общего заболевания, а также 
сезонным рабоmикам и временным рабо
чим и служащим. В часmости, рабОтаю-

щим инвалидам пособие при общем забо
левании выдаётся не дольше двух меся
цев подряд и не более трёх месяцев в ка
лендарном году. При временной нетрудо
способности от увечья трудового или 
профессионального заболевания пособие 
им выплачивается до выздоровления 
или до пересмотра группы инвалидности 
в связи с новым заболеванием. При на
ступлении у работающего инвалида вре
менной нетрудоспособности вследствие 
заболевания туберкулёзом пособие вы
плачивается до выздоровления или до 
пересмотра группы инвалидности вслед
ствие заболевания туберкулёзом, но не 
дольше 10 месяцев подряд и не более 
12 месяцев в течение двух календарных 
лет в общей сложности. Если же рабо
чий или служащий уже признан инвали
дом вследствие заболевания туберкулё
зом, при обострении этого заболевания 
пособие по временной нетрудоспособности 
ему выплачивается не дольше четырёх 
месяцев подряд и не более пяти меся
цев в календарном году. Инвалиды 
Отечественной войны и другие прирав
ненные к ним в оmошении льгот инвали
ды получают П. по в. н. вследствие общего 
заболевания до четырёх месяцев подряд 
или до пяти месяцев в календарном году. 

П.  по в .  н .  вследствие трудового уве
чья или профессионального заболевания 
рабочим и служащим (в т. ч. и не со
стоящим членами профсоюза) выдаётся 
в размере 100% заработка независимо 
от непрерывного стажа работы. 

В др. случаях размер пособия зависит 
от длительности непрерывного стажа ра
боты: при непрерывном стаже до трёх 
лет пособие выдаётся .в размере 50% за
работка, от трёх до пяти лет - 60% , от 
пяти до восьми лет - 80% , от восьми и 
более лет - 100% заработка. 

Нек-рым категориям работников посо
бие в определённых размерах выплачи
вается независимо от длительности не
прерывного трудового стажа: напр. ,  ин
валидам Великой Отечественно;!: войны 
и другим приравненным к ним в отно
шении льгот инвалидам - в размере 
100% заработка. В таком же размере при 
определённых условиях получают поее
бие рабочие и служащие, имеющие на иж
дивении трёх и более детей, не достигших 
16 лет (учащихся - 18 лет). П; по в. н .  
в размере 60% получают рабочие и служа
щие, не достигшие 18 лет. 

Рабоmикам, не состоящим членами 
профеоюза, п, по в. н. выдаётся в поло
винном размере против норм, установ
ленных для членов профсоюза (это пра
вило не распространяется на инвалцдов 
Отечественной войны и друrИ« прирав
ненных к ним категорий инвалидов). · 

Минимальный размер П. по в. н .  в го
родах - 30 руб. в месяц и в сельских 
местностях - 27 руб. в месяц. Вопросы, 
связанные с назначением П. по в. н . ,  
регулируются Положением о порядке 
назначения и выплаты пособий по госу
дарственному социальному страхованию 
(п. п. 3-19), утверждённым Президиу
мом ВЦСПС 5 февр. 1955 с последу:ющи
ми изменениями и дополнениями ( Мате
риалы по социальному страхованию, М . ,  
1980, с.  3) .  

Порядок выплаты и размеры П.  по 
в. н. членам колхоза регулируются Поло
жением о порядке назначения .и выплаты 
пособий по социальному страхованию чле
нам колхозов, утверждённым постанов
лением Союзного совета колхозов от 
4 марта 1970 и постановлением Президиу-
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ма ВЦСПС от 15 апр. 1970 (Социальное 
обеспечение и страхование в СССР, М . ,  
1979 , с .  95). К . С. Батыf,.ип. 
П О СО Б И Е  ПО УХОДУ ЗА Р Е Б � Н
КО М ДО ДОСТ И Ж Е Н ИЯ И М  ВОЗ РА
СТА ОДНОГО ГОДА - выплачивается 
за счёт средств гос . социального страхо
вания на основании пост. Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС от 2 сент. 1981 (СП 
СССР, 198 1 ,  отд. I, .N2 24, ст. 141 ) ра
ботающим матерям, имеющим общий тру
довой стаж не менее одного года, а также 
матерям, обучающимся с отрывом от 
произв.одства в высших, средних спец. 
и профессионально-технич. учебных за
ведениях, аспирантуре или клинич . орди
натуре, на курсах и в школах по повыше
нию квалификации, переквалификации 
и подготовке кадров, независимо от про
должительности трудового стажа. 

Общий трудовой стаж, дающий право 
на пособие работающим матерям, исчис
ляется по правилам, установленным 
для н.азначения гос. пенсий (см . Стаж 
трудовой).  При этом время обучения 
в высших и средних спец. учебных заве
дениях, пребывания в аспирантуре и 
клинич. ординатуре учитывается незави
симо от того, предшествовала ли периоду 
обучения работа или военная служба. 

Пособие введено поэтапно: в райо
нах Дальнего Востока и Сибири, в се
верных р-нах СССР (в Карельской 
АССР и Коми АССР, Архангельской и 
Мурманской областях), а также в Воло
годской, Новгородской и Псковской об
ластях в размере 50 руб. в месяц -
с 1 нояб . 1981 ; в остальных р-нах РСФСР, 
в УССР,  БССР, Молд. ССР, Литов. 
ССР, Латв. ССР и Эст. ССР - с 1 нояб. 
1982 (в ра,змере 35 руб. в месяц); в Ка
захстане, Средней Азии и Закавказье
с 1 нояб. 1983 (в размере 35 руб. в месяц) .  
П О СО Б И Е  П РИ РОЖДЕ Н И И  Р Е Б � Н
КА (е д и н о в р е м е н н о е) - в СССР 
один из видов пособия, установлен
ного для оказания материальной по
мощи гос-вом семьям, имеющим детей . 
Вьrдаётся за счёт средств гос. социального 
страхования работающим матерям, а так
же матерям, обучающимся с отрывом 
от производства в высших, средних спе
циальных и профессионально-технич. 
учебных заведениях, аспирантуре, кли
нич .  ординатуре, на курсах и в школах 
по повышению квалификации, переквали
фикации и подготовке кадров: при рож
дении первого ребёнка - 50 руб . ,  при 
рождении второго и третьего ребёнка -
по 100 руб. на каждого. 

В тех случаях, когда мать ребёнка не 
работает и не учи:тся, единовременное по
собие при рождении первого, второго и 
третьего ребёнка выдаётся в размере 
30 руб. работающему или обучающемуел 
отцу ребёнка независимо от размера зара
ботка или стипендии. 

При рождении двоих или более детей 
пособие работающим или обучюощимся 
с отрывом от производства женщинам 
выплачивается в размере 100 руб . на 
каждого ребёнка независимо от числа де
тей, родившихся ранее. Если же мать не 
работает и не учится, то пособие на каж
дого 'ребёнка выдаётся в размере 30 руб. 
отцу детей по месту работы или учёбы 
также независимо от размера заработка 
или стипендии. 
П О СО Б Н И Ч ЕСТ ВО - см . в ст. Соуча
стие. 
П О СТА В КА - в СССР договор, в со
ответствии с к-рым организация-постав
щик ·обязуется передать в определённые 
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сроки и�n срок организации-покупателю 
в собственность (в оперативное управле
ние) продукцию (товары) согласно пла
новому акту распределения (плановому 
акту на П.) ,  а организация-покупатель 
принять её и оплатить по установленным 
ценам. Социалистич. орг-ции вправе 
также заключить по своему усмотрению 
договор на П. продукции, не распреде
ляемой в плановом порядке, либо про
дукции, к-рая не находит сбыта по пла
новым актам . Основанием планового до
говора П. служит плановый акт на П.  
в форме плана прикрепления на П.  про
дукции по прямым длительным и длитель
ным хоз . связям, плана межотраслевых 
и отраслевых кооперироваю-tых поста
вок , наряда (разнарядки), извещения о 
прикреплении покупателя к поставщи
ку на П. товаров по прямым длитель
ным и длительным хоз. связям, а также 
на год и на иной период. П. без заклю
чения договора возможна лишь в отдель
ных случаях, предусмотренных норйа
тивными актами.  Заключение и испол
нение договора П. регулируется Основа
ми гражданского законодательства (ст. 
ст. 44-50), Положепиями о поставках 
продукции производственно-технич. на
значения и товаров нар . потребления, 
др. актами пр-ва . Особенности П. от
дельных видов продукции и товаров пре
дусмотрены Особыми условиями по
ставки ,  а особенности П. продукции 
в порядке оптовой торговли - Положе
нием об оптовой торговле продукцией 
производственно-технического назначе
ния, утверждаемым Госснабом СССР. 
Договор П.  заключается путём: составле
ния одноrо документа, подписываемого 
сторонами; обмена письмами, телеграм
мами; письменного подтверждения по
ставщиком принятия заказа покупателя; 
принятия сторонами к исполнению наря
да. Выбор способа оформления договора 
П . ,  как правило, предоставлен усмотре
нию сторон и обусловлен содержанием 
планового акта на П. , а также особенно
стями конкретных взаимоотношений. 
При планах прикрепления на прямые 
длительные и длительные хозяйственные 
связи стороны обязаны заключить дол
госрочный договор П .  В иных случаях 
по усмотрению сторон может быть за
ключён долгосрочный договор либо до
говор заключается на год или на мень
ший срок . Односторонний отказ от испол
нения договора П. либо одностороннее 
изменение его условий не допускаются , 
кроме случаев, предусмотренных зако
нодательством . Договор П. может быть 
изменён или расторгнут соглашением 
сторон, а если оно не достигнуто, то ре
шением арбитража. Условия договора П. 
излагаются в тексте договора либо в спе
цификации, которая является его не
отъемлемой частью. Договор, заключён
ный на год или на меньший срок, обяза
тельно должен содержать условия 
о предмете П. н цене. Предмет П. охва
тывает условия о наименовании, количе
стве, номенклатуре, ассортименте, ка
честве продукции (товаров) .  В долго
срочном договоре на П. продукции по 
прямым длительным и длительным хоз . 
связям стороны обязательно предусмат
ривают объём П. (наименование, коли
чество), групповую номенклатуру (ассор
тимент) на пятилетний nериод. При отсут
ствии хотя бы одного из этих условий 
договор П. признаётся незаключённым . 
Осн. обязанностью поставщика .цвляется 
передача покупателю продукции (това
ров) в обусловленный срок или сроки 
в согласованных с ним количестве и ас
сор:rимент.е и надлежащего качества. 

При просрочке П. поставщик· обязан вос
полнить недоnоставленное количество 
продукции, если покупатель не отказался 
от nросроченной П. nродукции, уведомив 
об этом nоставщика. Досрочная П.  в тех 
случаях, когда она допускается законо
дательством, может nроизводиться с со
гласия покупателя. Покуnатель принимает 
поставленную продукцию по количеству 
и качеству и оnлачивает её. Приёмка по 
количеству осуществляется покупателем 
(получателем) путём проверки соответст
вия фактически полученной продукции 
количеству, указанному поставщиком 
(отправителем) в транспортных наклад
ных и иных сопроводит. документах. 
При приёмке по · качеству покупатель 
(получатель) проверлет соответствие ка
чества nродукции стапдартам, техниче
ским условиям, образцам (эталонам) ли
бо условиям договора. Порядок и сроки 
приёмки nродукции (товаров) по количе
ству и качеству оnределены Инструк
циями, утверждёнными Гасарбитражем 
СССР. За нарушение обязанностей по 
договору П. неисправная сторона упла
чивает др . етороне неустойку (штраф, 
пеню ), установленную Положениями о по
ставках, Особыми условиями поставки, 
др . нормативными актами или догово
ром, а также возмещает убытки, при
чинённые нарушением договора .  Поло
жения о поставках закрепляют принцип 
полного возмещения убытков, т. е. сто
рона , понёсшая их, вправе взыскать 
с неисправного контрагента расходы, 
произведённые в связи с нарушением 
договора, а также неполученную при
быль. Убытки подлежат взысканию в ча
сти, не цокрытой неустойкой (штрафом). 
При П. продукцю-: ненадлежащего качест
ва или некомплектной штраф уплачи
вается сверх убытков. Нарушение дого
ворных обязательств поставшиком вле
чёт для него, кроме имуществ. ответст
венности в форме уплаты неустойки 
(штрафа, пени) и возмещения убытков, и 
иные nоследствия. Соблюдение предприя
тием-поставщиком обязательств по П .  
продукции в установл. сроки,  в согла
сованном ассортименте и надлежащего 
качества служит основным критерием 
оценки результатов его хоз. деятель
ности .  При нарушении дисциплины 
П. предnриятие-поставщик лишается 
права на отчисления в фонды мате
риалыюга поощрения, на выnлату пре
мий руководящим работникам, на заня-
тие места в соцсоревновании. ' 

Н. И. Клейн. 
ПОСТА ВКА ДЛЯ ЭКСП О РТА - вид 
nлановых хоз . отношений между сов. 
социалистич. орг-циями.  Регулируется 
спец. законодательством СССР: важней
шим актом являются У словил nоставки 
товаров для экспорта, утверждённые 
Советом Министров СССР (действуют 
в редакции 1980). Положепия о постав
ках продукции и товаров к П. для э .  
не  nрименяются. Сторонами отношений 
по П. для э. выступают заказчики (пре
имущественно всесоюзные внешнеторго
вые объедипеиия ) и поставщики (пред
приятия и орг-ции), к-рым установлены 
плановые задания по П. для э. В соот
ветствии с планом заказчик выдаёт по
ставщику обязательный для него заказе 
наряд, к-рый содержит все реквизиты, 
необходимые для изготовления и постав
ки товара, включая при необходимости 
спец. требования внешнего рынка и кон
кретного иностр. покупателя. Если в пла
новом задании не определены количество, 
ассортимент, требования к качеству и 
частные сроки поставки, они определя
ются до выдачи заказа"наряда по согла-



сованию между заказчиком и поставщи
ком. Установлены предельные сроки,  до 
истечения к-рых заказчик обязан либо 
выдать заказ-наряд, либо отказаться от 
товара. Несоблюдение этой обязанности 
влечёт .имущественную ответственность. 
По общему правилу моментом сдачи то
вара поставщиком заказчику признаётся 
момент его принятия иностр . железными 
дорогами от сов. железных дорог на гра
нице СССР или при отгрузке в порты 
СССР - момент припятня портом от 
железной дороги (соответственно риск 
утраты или повреждениЯ�. товара на тер
ритории СССР несёт поставщик).  Уста
новлено спец. материальное стимулиро
вание поставщиков: в их пользу отчисля
ется часть валюты, вырученной от реа
лизации за границей поставленных ими 
товаров, к-рую они могут использовать 
для приобретения за границей через 
соответствующие внешнеторг. орг-ции ли
цеизий, технич. документации и др . то
варов, необходимых для развития экс
портного производства. За высокока
честв. изготовление и своевременную по
ставку продукции для экспорта заказ
чики переводят поставщикам установлен
ные суммы для зачисления их в фонд 
премирования. Из этих средств выпла
чиваются премки рабочим, инженерно
технич. рабОтникам и служащим, непо
средственно принимавшим участие в из
готовлении, упаковке, оформлении доку
ментации и отгрузке. Поставщики и за
казчики несут взаимную имушественную 
ответственность за неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательств по 
выданным заказам-нарядам. Имеется 
специфика в регулировании отношений 
по поставке оборудования и материалов 
для объектов, сооружаемых за границей 
при технич. содействии СССР. 

М. Г. Розенберг. 
П ОСТА Н О ВЛ Е Н И Е - 1 )  акт, прини
маемый Верх. Советом СССР, Верх. Со
ветами союзных и авт . республик по 
организационным вопросам (напр . ,  об 
избрании Президиума Верх. Совета, об 
образовании Совета Министров, Коми
т.ета нар. контроля), а также по нек-рым 
др. вопросам, связанным с осуществле
нием высшим органом гос. власти своих 
полномочий (напр. ,  о ходе выполнения 
Гос. плана экономич. и социального раз
вития, по ответам на запросы депутатов). 
Принимается большинством от общего 
числа депутатов Верх. Совета и публи
куется за подписями Председателя и 
Секретаря Президиума Верх. Совета 
( Конституция СССР, ст . ст. 1 14, 1 16) .  
2) Акт, принимаемый Президиумом Верх. 
Совета СССР, Президиумами Верх. Со
ветов союзных и авт. республик по ито
гам рассмотрения вопросов о состоянии 
той или иной сферы гос . руководства 
(напр . ,  о ирактике применения законов и 
нормативных указов), а также по воп
росам, связанным с подготовкой сессий 
Верх. Совета, с координацией деятель
ности постоянных комиссий и т. д. п. 
принимаютел большинством от общего 
состава Президиума и публикуются за 
подписями Председателя и Секретаря 
Президиума в том же порядке, что и ука
зы. 3) Акт, принимаемый Совет�.м Сою
за и Советом Национ.альпостеи Верх. 
Совета СССР по вопросам избрания 
председателя палаты и его заместителей, 
признания полномочий депутатов пала
ты, избрания постоянных комиссий и т. д.  
П.  публикуются в � Ведомостях Верхов
ного Совета CCCPj>, а при необходимо
сти - в др . изданиях. 4) Принимаемые 
в форме постановлений решения Совета 
Министров СССР, Советов МинистрЬв 

союзных и авт; республик, носящие нор
мативный характер или имеющие важное 
нар. -хоз . и общее значение. Порядок 
опубликования П. Советов Министров 
союзных и авт. республик устанавлива
ется законодательством каждой респуб
лики. 

По наиболее важным вопросам roc . 
управления издаются совместные поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, к-рые являются одновременно и 
партийной директивой, и правовым актом . 
П ОСТА Н О ВЛ Е Н И Е  СЛ ЕДСТ В Е Н Н Ы Х  
О Р ГА Н О В - в сов . уголовном процессе 
решение следователя,  припятое при про
изводстве предварительн.ого слеdствuя, 
или лица, производящего дозн.апие. 

П. с. о. выносятся по вопросам, опре
деляющим : движение уголовного дела 
его возбуждение, прекрашение, приоста
новленке производства по делу; процес
суальное положение участвующих в деле 
лиц - предъявление обвипепия, при
знание потерпевшим, гражд. истцом , 
гражд. ответчиком; .меру пресечеиия 
подозреваемому или обвиняемому; меры 
по обеспечению возмещения материаль
ного ущерба, причинённого преступле
нием , - наложение ареста на имущество; 
производство по делу отдельных следст
венных действий - о назначении экс
пертизы, о производстве обыска и вы
емки,  освидетельствован.ия, опозпапuя ,  
следствеппого экс1zери.мепта и т .  д . ;  
судьбу вещественных доказательств 
приобщение их к делу, возврат потерпев
шему; нек-рые др. вопросы производства 
предварительного следствия по делу. 

П.  с .  о .  должно быть законным и обо
снованным . В ряде случаев закон специ
ально требует мотивированности П. с. о .  
(напр . ,  П. с .  о .  о произвоостве обыска, 
о :наложении ареста на имущество, о при
остановлеuии производства по делу, 
о прекращении дела). Незаконные и не
обоснованные постановления могут быть 
отменены прокурором в порядке надзора 
за исполнением законов органами дозна
ния и предварит. следствия. 
П ОСТА Н О ВЛ Е Н И Е  СУДА - в сов . 
праве: 1 )  решение, припятое Президиу
мами судоs, Пленумами Верх. судов со
юзных республик, Пленумом Верх.  суда 
СССР при пересмотре приговоров, реше
ний, определений и постановлений, всту
пивших в законную силу; всякое .Реше
ние, припятое судьёй единолично. 2) Акт 
Пленума Верх. суда союзной республики, 
Пленума Верх. суда СССР, содержаший 
руководящие разъяспепия по вопросам 
применения законодательства, возникаю
щим при рассмотрении судебных дел. 

П. с. принимаютел большинством голо
сов членов Президиума суда, участво
вавших в рассмотрении дела, членов Пле
пу.ма суда, участвовавших в голосовании. 
П. с .  должно быть законным, обосно
ванным и мотивированным . Оно подпи
сывается соответственно председателъст
вовавшим в заседании: Президиума, Пред
седателем Верх. суда и Секретарём 
Пленума. 

При пересмотре судебных актов, 
вступивших в законную силу, выносится 
П. с. об отмене, изменении или остав
лении без изменения приrовора, решения, 
определения (Президиумом суда - и еди
ноличного постановления судьи). 

П. с. , припятые по судебному делу, 
обязательны для всех гос. и обществен
ных учреждений, предприятий, орг-ций, 
должностных лиц и граждан и подлежат 
исполнению на всей территории СССР 
(см . ,  напр . ,  УПК РСФСР, ст. 358; ГПК 
РСФСР, ст. 13). П.  с . , содержащие ру
ководящие разъяснения по вопросам при-

менеиия законодательства, обязательны 
для судов, др . оргавов и должностных 
лиц, применяющих закон, по к-рому дано 
разъяснение (Закон о Верховном су де 
СССР, ст. 3). 
П ОСТА Н О ВО Ч Н ЫЙ ДО ГО В О Р  - ав
торский договор о публичном испол
нении неопубликованноrо произведения .  
Заключается н а  основе соответствующего 
Типового П. д. (напр. ,  на основе Типово
го постановочного договора на создание 
и постановку музыкально-сценического 
произведения, утверждённого Мин-вом 
культуры СССР в 1977). Содержавне 
произведения определяется в заявке 
автора.  Театр оказывает автору творче
скую помощь в создании произведения 
(nредоставляет ему возможность ознако
миться с составом труппы, даёт консуль
тации по теме произведения).  Автору 
должно быть сообщено в течение 40 дней 
с момента представления рукописи о не
обходимости внести в произведение изме
нения либо об его отклонении. Театр обя
зан осуществить постановку одобренного 
прои:о1Ведения в течение одного-двух лет 
(в зависимости от вида произведения). 
До первой постановки или до истечения 
срока на постановку автор не имеет права 
без письменного согласия театра разре
шать публичное исполнение произведения 
др. театру того же города. 

Вознаграждение выплачивается автору 
в двух формах - в виде единовременного 
вознаграждения за право первой nостанов
ки и в виде отчислений от поспектакль
ных сборов. Размер единовременного воз
награждения определяется договором 
в nределах установленных ставок . При 
подnисании договора автору выплачивает
ся аванс в размере 25% гонорара; по
сле принятия произведения театром -
50% гонорара, а остальные 25% - пос
ле первого спектакпя (или истечения 
срока на постановку).  Автор вправе за
ключать П. д. с несколькими театрам-и 
одновременно, но получить единовремен
ное вознаграждение может лишь по од
ному такому дого�ору. 

Между автором и управлением Мини
стерства культуры может быть заключён 
договор о приобретении произведения в 
целях последующего публичного испол
нения (договор заказа или договор иа 
готовое nроизведение), к-рый сходен с 
П. д . ,  но не предусматривает обязанно
сти nоставить произведение. 
ПОСТОЯ Н НО Е  П Р ЕДСТА В И ТЕЛ ЬеТ
ВО - орган внешних сношений, учреж
дённый гос-вом за рубежом при между
пародпой орган.изации, членом к-рой оно 
являеtся . Правовое положение П. п .  
определено Венской конвенцией 1975 о 
nредставителъстве гос-в в их отношениях 
с междунар. орг-циями универсального 
характера, а также с орг-циями, образо
ванными по др . многосторонним и дву
сторонним договорам. П. п. обеспечи
вает участие гос-ва в деятельности меж
дунар . орг-ции и защиту его интересов 
в этой орг-ции и др . П. п. пользуются в 
оснQвном теми же дипломатич . иммуни
тетами и привилегиями, что и дИ11лома
тич .  представительства гос-в в стране 
пребывания (см . И.м.мупитет диплома
тический). 

СССР имеет П .  п .  при Орган.изации 
06-ьедипёппых Наций в Нью-Йорке, 
при Европейском отделении ООН в Же
неве , при специализироваппых учре:жде
пиях ООН, при Совете ЭкопQ.мuческQй 
Взаимопомощи в Москве и др . органи
зациях. 
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ПОСТОЯ Н Н Ы Е  КО М И ССИ И ВЕР· 
ХО ВНОГО СОВЕТА СССР - изби
раются палатами в соответствии с Кон
ституцией СССР (ст. 125) из числа 
де:цутатов для предварительного рассмот
рения и подготовки вопросов, относящих
си· к ведению Верх. Совета СССР, а так
же для содействия проведению в жизнь 
законов СССР и иных решений Верх. 
Совета СССР и его Президиума, для 
контроля за деятельностью roc . органоа 
и орг-ций. П • .к. избираются на срок 
полномочий Верх. Совета данного созыва 
в составе Председателя и членов комис
сии (ч:исле!Пiый состав каждой комис
сии определяется палатой). В состав 
П. к. не могут быть избраны председате
ли палат, р:х заместители, а также депу
таты, входящие в состав Президиума 
�рх. Совета СССР, Совета Мниистров 
СССР, Комитета нар. контроля СССР, 
Верх. суда СССР, и Генеральный проку
рор СССР. 

Каждая палата Верх. Совета СССР об
разует мандатную комиссию и П. к. по 
рЯду оси. вопросов деятельности Верх. 
Совета СССР (законодательных пред
положений, по нностр. делам, планово
бюджетную), а также по различным воп
росам roc . ,  хоз. и социально-культур
ного строительства: по пром-сти; по 
транспорту и связи; по строительству и 
пром-сти стройматериалов; по с. х-ву; 
по науке и технике; по товарам нар. по
требления и торговле; по жилищно-комму
нальному строительству и бытовому об
служиванию; по здравоохранению и со
циальному обеспечению; по нар. образо
ванию и культуре; по вопросам труда 
и быта женщин, охраны материнства и 
детства; по делам молодёжи; по охране 
природы и рациональному использова
нию природных ресурсов; по энергетике. 

Мандатные комиссии осуществляют 
проверку полномочий депутатов, подго
товку и внесение в Президиум Верх. 
Совета СССР предложений по вопросам 
проведения выборов депутатов вместо 
выбывших, разработку проектов законов 
и др. актов по вопросам, связанным с де
nутатской деятельностью, подготовку 
заключений по вопросам, связанным с 
неприкосновенностью депутата и др. 
гарантиями депутатской деятельности, 
либо с отзывом депутата. 

На П. к. по др. вопросам возлагается 
предварит. рассмотрение вопросов о со
стоянии и развитии соответствующих об
ластей roc. ,  хоз. и социально-культурного 
строительства, разработка проектов зако
иов и заключений по этим вопросам, пред
варит. рассмотреиле соответствующих раз
делоз и показателей roc. планов экономич:. 
и соця:ального развития СССР, roc . бюд
жета и отч:ётов о выполнении планов и 
исполнении бюджета; заелущиваиле сооб
щений и докладов соответствующих мни-в, 
roc. комитетов и ведомств, др. орг-ций 
по вопросам, относящимся к ведению 
комиссий, и т. д.  

Порядок организации и деятельности,  
права и обязаннос-щ П.  к .  определяются 
Конституцией СССР, Регламентом Верх. 
Совета СССР, Положением о постоян
ных комиссиях Совета Саюза и Совета 
Национа.льностей Верх. Совета СССР 
(<Ведомости Верховного Совета СССР•, 
1979, J\12 17, ст. 273). Все П. к .  пользу
ются равными правами и несут равные 
обязанности, им в �:�авной мере принадле
жит право законодате.льнои инициати
вы. Рекомендации П. к. подлежат обя
зательному рассмотрению roc . и общест-
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венными орг-цииям. Л. к .  вправе вхо
дить с предложениями в Совет Мниистров 
СССР и обращаться с запросами к Сове
ту Мниистров СССР, к мниистрам и ру
ководителям др. органов, образуемых 
Верх. Советом СССР. 

П. к.  осуществляют свою деятельность 
во время сессий и в период между ними, 
способствуют непрерывной и эффектив
ной работе Верх. Совета СССР. 

П.  к.  образуются также Верх. Советами 
союзных и авт. республик. 

В. В. Кравченко. 
П О СТОЯ Н Н Ы Е  КО М И ССИ И М ЕСТ
Н Ы Х СО В ЕТО В НАРОД Н Ы Х  Д Е П У
ТАТО В - вспомогательные органы мест
ных Советов, одна из важных организа
ционно-правовых форм, с помощью 
к-рой обеспечивается активное участие 
депутатов в осуществлении задач: местных 
Советов и широкое вовлечение граждан 
в практич:. работу no управлению гос-вом. 
Создаются для предварит. рассмотрения 
и подготовки вопросов, относящихся к 
ведению соответствующего Совета, а так
же для содействия проведению в жизнь 
решений Совета и вышестоящих гос. ор
ганов, контроля за деятельностью гос. 
органов, предприятий, учреждений и 
орг-ций. Каждый местный Совет обра
зует мандатную комиссию, планово-бюд
жетную комиссию, комиссию по социа
листич:. законности и охране обществен
ного порядка, а также постоянные комис
сии по др. видам roc . , хоз. и социально
культ:9J>ного строительства (по пром-сти, 
с. х-ву, строительству ,  жилищно-комму
нальному х-ву, торговле J!: общественному 
питанию, нар. обра:;юванию и др.) .  Вопро
сы ведения, права и обязанности, поря
ДОК организации и деятельности по
стоянных комиссий определяются Консти
туцией СССР, конституциями союзных 
и авт. республик, законодательством 
о местных Советах нар. депутатов и по
ложениями о постоянных комиссиях 
местных Советов. 

Оси . задачи постоянных комиссий : 
разработка предложений для рассмот
рения Советом и его испо:11комом; под
готовка заключений по вопросам, вне
сённым на рассмотрение Совета и его 
исполкома;  участие в организаторской 
работе цо практич: . осуществлению ре
шений Совета, его исполкома, а также 
решений вышестоящих гос . органов; 
контроль за деятельностью отделов и 
управлений исполкома,  предприятий,  
учреждений и орг-ций по проведению в 
жизнь решений Совета, его исполкома и 
вышестоящих roc . органов, по соблюде
нию сов. законодательства; содействие в 
организации и проверке выполнения на
казов избирателей . 

Постоянные комиссии избираются мест
ным Советом из числа его депутатов на 
срок полномочий Совета данного созыва 
в составе председателя и членов комис
сии. Численный состав каждой комиссии 
определяется местным Советом при её 
избрании. Постоянные комиссии избира
ют из своего состава секретаря комиссии, 
в случае необходимости заместителя 
председателя комиссии. В состав постоян
ных комиссий не могут быть избраны де
путаты, входящие в состав исполкома 
данного Совета и нек-рых roc . органов 
(напр. ,  областного комитета нар. контро
ля, областного суда, прокурор области).  

Постоянные комиссии ответственны пе
ред избравшим их Советом и ему под
отч:ётны. Их работа координируется ис
полкомом Совета. При осуществлении 
своих функций постоянные комиссии 
работают в тесном контакте с обществен
ными орг-циями и трудовыми xo.�W�e�Cmи-

ваМи колхозов, совхозов, nредприятий, 
учреждений и др . орг-ций, расположен
ных на территории Совета. Постоянные 
комиссии по вопросам, относящимся к 
их ведению, вправе : заслушивать на своих 
заседаниях доклады и сообщения руко
водителей отделов и управлений исполко
ма данного Совета, предприятий, учреж
дений и орг-ций; требовать от них nред
ставления документов, письменных за
ключений и иных материалов; давать им 
рекомендации. Рекомендации постоян
ных комиссий подлежат обязательному 
рассмотрению соответствующими roc . и 
общественными органами,  предприятия
ми, учреждениями и орг-циями; о резуль
татах рассмотрения или о принятых ме
рах должно быть сообщено постоянныi't 
комиссиям не позднее чем в месячный 
срок либо в иной срок, установленный 
самими комиссиями . 

Заседания постоянной комиссии созы
ваются в соответствии с планом её работы. 
В них могут принимать участие с правом 
совещательного голоса депутаты Совета, 
не являющиеся членами данной комиссии, 
представители roc . органов, обществен
ных орг-ций, органов общественной само
деятельности населения, предприятий и 
учреждений, а также специалисты соот
ветствующих отраслей гос . ,  хоз. и социаль
но-культурного строительства . Все воп
росы в постоянной комиссии решаются 
простым большинством голосов её членов . 
Вопросы, относящиеся к ведению несколь
ких постоянных комиссий, могут по 
инициативе комиссий, а также по пору
чению Совета подготавливаться и рас
сматриваться комиссиями совместно. 

В. И . Ястребов . 
П ОСТП Р ЕДСТВО - см. Постоянное 
представите.льство. 
П О С Ы Л О Ч НАЯ ТО Р ГО ВЛЯ - в СССР 
разновидность договора розничной куп
ли-продажи нЕ!продовольственных това
ров. Осуществляется путём высылки то
варов преимущественно специализиро
ванными орг-циями, находящимвся в 
ведении министерств торговли и потре
бительской кооnерации, гл. обр . по ин
дивидуальным заказам граждан. Пост. 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
•О дальнейшем развитии и улучшении 
деятельности потребительской коопера
ции> (<Правда>, 15 нояб. 1979) преду
смотрено развитие П. т. не только по за
казам отдельных граждан, но и коопе
ративных магазинов. 

Заключение договора с гражданами 
происходит в момент принятия заказа 
к исполнению орг-цией Посылторга . За
каз должен быть заполнен на спец. · блан
ке и содержать требуемые сведения о 
покупателе и заказываемом товаре. То
вары высылаются (в зависимости от ве
са, размера, стоимости) почтовыми по
сылками, ценными бандеролями,  отправ
,ле:il:иями ж.-д. или водным транспортом . 

Правилами посылочной торговли (в 
РСФСР утверждены респ . Министер
ством торговли 21 янв .  197 1 )  установ
лены сроки, в течение к-рых должны 
выполняться заказы, напр. для товаров, 
отправляемых по почrе на.ложенны.м п.ла
тщко.м,- от 15 до 30 дней (в зависимо
сти от вида товара), а для товаров, под
лежащих предварительной оплате, - 45 
дней. Сроки исполнения исчисляются с 
момента поступления заказа или денеж
ного перевода на базу Посылторга до 
момента сдачи посылки почтовому отде
лению, ж.-д. станции или водной приста
ни.  Ответственность Посылторга за их 
нарушение не пр�дусмотрена. 

Получив заказанный товар, покуnатель 
обязан совершить ряд предусмотренных 



Правилами действий (в отделении связи, 
напр . ,  проверить с участием работника 
почты правильиость веса посылки, бан
дероли, целостность страховой -печати, пе
ревязи и упаковки; при обнаружении на
рушений должен быть составлен акт по 
форме, установленной Министерством 
связи СССР, а если товар доставлен в ад
рес заказчика ж.-д. или водным транспор
том, то при обнаружении повреждений 
или недостачи составляется коммерче
ский акт) .  Невыполпение этих требова
ний лишает покупателя возможности 
предъявить претепзию продавцу. 

Одна из особенностей П. т. состоит в 
предоставлении покупателю права отка
заться от получения товара, даже при 
условии надлежащего исполнения продав
цом договора. В этом случае на покупате
ля возлагается обязанность в десятиднев
ный срок возместить базе Посылторга 
стоимость расходов по упаковке и пере
сылке товара. А. Ю .  Кабалкин. 
П ОСЯ ГАТЕЛ ЬСТВО НА ЖИ З Н Ь, ЗДО
РО В ЬЕ И ДОСТО И НСТВО РА БОТН И
К О В  М ИЛ И ЦИ И И НАРОД Н ЫХ ДРУ
ЖИ Н Н И КО В - в сов. уголовном праве 
одно из деяний, .относящихся к пре
ступлепия.м против порядка управле
пия .  Включает: пqсягательство на жизнь 
работника милиции или нар . дружин
ника (УК РСФСР, ст. 191') ,  сопротив
ление работнику милиции или наR . 
дружиннику (УК РСФСР, ст. 191 ) ,  
оскорбление работника милиции или наR . 
дружинника (УК РСФСР, ст. 192 ) .  
Ответственность за указанные преступ
ления установлена Указом Президиума 
Верх. Совета СССР от 15 февр . 1962 
�об усилении ответственности за пося
гательство на жизнь, здоровье и достоин
ство работников милиции и народных 
дружинников",. (� Ведомости Верховного 
Совета СССР1>, 1962, М 8, ст. 83). Этим 
же Указом установлена адм. ответствен
ность за злостное неповиновение закон
ному распоряжению или требованию ра
ботника милиции или нар. дружинника 
при исполнении ими своих обязанностей 
по охране общественного порядка. В соот
ветствии с этим УК РСФСР (ст. ст. 1911 ,  
19!2 ,  192') в группу преступлений, пося
гающих на нормальную работу гос. орга
нов и орг-ций, выполняющих функции по 
охране общественного порядка, были 
включены спец. нормы, устанавливаю
щие ответственность за П. на ж . ,  з. и 
д. р. м .  и н. д .  

П о с я г а т е л ь с т в о  н а  ж и з н ь  
р а б о т н и к а  м и л и ц и и  и л и  
н а р .  д р у ж и н н и к а .  Выражается 
в совершении действий, способных ли
шить потерпевшего жизни (удар ножом 
или иным предметом в жизненно важные 
органы человека, выстрел и т. п . ) .  Пре
ступление считается оконченным в момент 
посягательства независимо от наступив
шего результата. Необходимый при
знак - совершение посягательства в свя
зи со служебной или общественной дея
тельностью работника милиции либо нар . 
дружинника по охране общественного 
порядка. Посягательство, совершённое 
не в связи со служебной или общественной 
деятельностью потерпевшего, а на почве 
личных неприязненных отношений или 
иных личных мотивов, рассматривается 
как соответствующее преступление про
тив жизни или здоровья личности. На
казывается лишением свободы на срок 
от 5 до 15 лет со ссылкой (от двух до пя
ти лет) или без ссылки, а при отяг
чающих обстоятельствах - смертной 
казнью.  При назначении наказания суд 
учитывает фактически причинённый по
терпевшему вред. 

С о п р о т и в л е н и е р а б о т н и-
к у м и л и ц и и и л и н а р. д р у
ж и н н и к у. Выражается в активном 
противодействии работнику милиции 
или нар.  дружиннику при исполнении 
ими возложенных на них обязанностей по 
охране общественногь порядка. Отяг
чающими обстоятельствами являются 
соединение сопротивления с насилием или 
угрозой применепил насилия, а также при
нуждение работника милиции или нар . 
дружинника путём насилия или угрозы 
применепил насилия к выполнению явно 
незаконных действий. Наказывается ли
шением свободы на срок до одного года, 
или исправительными работами на тот 
же срок, или штрафом до 200 руб . ,  а 
при отягчающих обстоятельствах - лише
нием свободы на срок от одного гсда до 
пяти лет или исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет. 

О с к о р б л е н и е  р а б о т н и к а  
м и л и ц и и и л и н а р .  д р у ж и н
н и к а.  Необходимый признак этого 
преступления - оскорбление работника 
милиции или нар. дружинника в связи с 
выполнением ими возложенных на них 
обязанностей по охране общественного 
порядка. Наказывается лишением свобо
ды на срок до шести месяцев, или испра
вительными работами на срок до одного 
года, или штрафом до 100 руб. 

Н. А. Стручков. 
П ОТ ЕР П Е ВШИЙ - в  сов . уголовном 
процессе гражданин, к-рому престунле
нием нричинён моральный, физический 
или имущественный вред. Гражданнн 
признаётся П. постановлением лица, 
производящего до31tаnие, следователя или 
судьи либо определением суда. П. наде
лён широким кругом прав: он вправе 
давать показания; заявлять ходатайства; 
знакомиться с материалами дела с момен
та окончания предварительного следствия; 
участвовать в судебном разбирательстве ;  
заявлять отводы; приносить жалобы на 
действия лица, производящего дозна
ние, следователя, прокурора и суда, 
а также на приговор или определение 
суда, постановления нар. судьи (УПК 
РСФСР, ст. 53). П.  может предъявлять 
гражданский иск . Свои права П. может 
осуществлять как лично, так и через 
своего представители. См. также Пред
ставителъство. 

Нек-рые дела возбуждаются исключи
тельно по жалобе П. (см. Частпое обви
пение). По таким делам П. или его 
представитель имеют право поддержи
вать обвинение в судебном разбира
тельстве. По делам о преступлениях, 
повлёкших смерть П . ,  процессуальными 
правами П. пользуются его близкие 
родственники (напр . ,  УПК РСФСР, 
ст. 34, п. 9) .  Предприятия, учреждения, 
орг-ции, потерпевшие от преступления, 
могут участвовать в судопроизводстве 
только в качестве гражданского истца. 
П ОТ Р Е БИТЕЛ ЬСКАЯ КОО П Е РА
ЦИЯ - в СССР система кооп. орг-ций, 
осуществляющих торговлю на селе, во
влечение в оборот местных товарных ре
сурсов, а также бытовое обслуживание 
трудящихся. Одна из форм вовлечения 
граждан в коммунистич. строительство. 

Правовое положение орг-ций П. к .  
определяется Конституцией СССР (ст. 
ст. 7, 10 ,  12 ,  24, 51) ,  пост. цик и снк 
СССР от 20 мая 1924 � о  потребительской 
кооперации ",. (� Вестник ЦИК,  СНК и 
СТО Союза ССР�>, 1924, М 5, ст. 172), 
пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 1 1  ноября 1979 �о дальнейшем 
развитии и улучшении деятельности по
требительской кооперации ",. (�Правда�>, 
15 нояб. 1979), др. нормативными актами, 

а также уставами потребительских об
ществ и союзов П. к .  

Сов. П. к .  объединяет св. 6 2  млн. чле
нов; на её долю приходится почти третьЯ 
часть общего розничного товарооборота 
страны. П. к .  имеет около 370 тыс. роз
ничных торговых предприятий, 92,5 тыс. 
столовых, �афе, реоторанов и других 
предприятии общественного питания, око
ло 20 тыс. пром. предприятий,  · св. 
400 строительно-монтажных предприятий, 
5 проектных ннститутов, 7 вузов ,  127 
техникумов и т. д. (�Советская потре
бительская кооперация�>, 1980, М 4, 
с. 10).  

Систему П.  к .  составляют образуемые 
по территориально-производственному 
признаку: потребительские . общества 
(кооперативы), их районные, окружные, 
обл . ,  краевые, респ. союзы (потребсою
зы) и Центральный союз потребительских 
обществ СССР (Центросоюз). Каждая 
орг-ция (потребительское общество, союз) 
системы П. к. входит в качестве члена · в 
вышестоящую орг-цию, сохраняя свою 
имущественную обособленность и хозяй
ственно-оперативную самостоятельность·. 
Каждая орг-ция системы обладает ира
вами юридич. лица, является самостоят. 
субъектом права. Правами юридич. лИца 
наделяются и создаваемые кооп. орг-циЯ:·
ми хозрасчётные торговые, заготовитеЛь
ные, производственные, трансцортные и 
иные предприятия (заготконторы, базы, 
комбннаты и т. п . )  системы П. к .  

В соответствии с Примерными устава
ми кооп. орг-ции, объединяя часть своих 
средств со средствами гос . ,  кооп. и дру
гих обществ. орг-ций, вправе создавать и 
эксплуатировать на долевых началах 
совместные межхозяйственные предприя
тия и объедннения,  также являющиеся 
юридич. лицами.  

Орг-ции П. к .  возникают в результате 
добровольного объединения граждан (по
требительские общества) или юридич. 
лиц (райпотребсоюзы, потребсоюзы, 
Центросоюз). Членами потребительского 
общества могут быть граждане, достиг
шие 16-летнего возраста. Приём в члены 
кооператива производится правленнем 
потребительского общества по письмен
ному заявлению вступающего, к-рый 
становится членом кооператива с момен
та уплаты вступите-vьного и jfe менее по
ловины паевого взносов (вторая полови
на паевого взноса выплачивается в тече
ние года).  Размеры вступительного · и  
паевого взносов устанавливаются общим 
собранием потребительского общества. 
Член потребительского общества, союза 
потребительских обществ имеет широкИй 
круг прав и обязанностей (разделы II 
Примерных уставов потребительского об
щества, райпотребсоюза, потребсоюза 
и Устава Центросоюза - �Сборник уста
вов организаций потребительской коопе
рации СССР",., М . , 1980). 

Цели, задачи, методы хоз . деятельнос
ти, состав органов орг-ций П. к. опреде
ляются коллективом членов и закрепля
ются в уставе орг-ции. Руководящим 
принцилом организационного строения 
П. к . ,  как и др . сов . общественных 
орг-ций, является демократический цепт
рализ.м, означающий выборность всех 
кооп. органов управления, периодиче
скую отчётность их перед своими орг-ция
ми и вышестоящими кооп. органами,  безе 
условную обязательность решений выше
стоящих органов для нижестоящих. 
Деятельность П. к .  осуществляется под 
общим руководством гос-ва, её хоз. дел� 
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тельность учитывается .в общесоюзных 
roc. планах экономич. и социального раз
вития. 

Органами управления орr-ций П. к. яв
ляются: в потребительских .обществах и 
райnотребсоюзах - общее собрание (соб
рание уполномоченных),  собрание упол
номоченных райnотребсоюза, nравление; 
в областных (краевых, республиканских) 
nотребсоюзах - съезд П. к. области 
(края, ресnублики), совет потребсоюза и 
nравление nотребсоюза; в Центросаюзе
съезд П. к. СССР, совет Цевтросоюза, 
правление Центросоюза. 

Правосубъектнасть орт-ций П. к. nро
является в nризнании за ними граждан
ской правоспособности и дееспособности, 
в наделении их определённой компетен
цией. В �оответствии с Примерными уста
вами и Уставом Центросою�а кооп. 
орг-ции в качестве юридич. лиц вnраве 
иметь собственное имущество, открывать 
в учрежденИях Госбанка счета, nользо
ваться в установленном порядке гас. 
кредитами, получать ссуды от орг-ций 
системы и в определённых случаях выда
вать ссуды им, заключать договоры с 
орг-циями и гражданами, выдавать до
веренnости, nринимать на себя обяза
тельства и нести по ним имущественную 
ответственность,  приобретать и отчуж
дать имущество, строить и реконструиро
вать предприятия всех отраслей кооn. 
хсва и совершать другие действия в соот
ветствии со своими уставными задачами.  

В сфере организационно-управленче
ской деятельности, реализуя принадле
жащую им компетенцию, оргсции П. к .  
вправе: осуществлять руководство всей 
обществевной и хоз . деятельностью ниже
стоящих орrсций и контролировать их 
работу ; разрабатывать планы экономич. 
и социального ра3вития своей орг-ции и 
устанавливать плановые задания для 
nредприятий и нижестоящих орг-ций; 
nроводить ревизии хозяйственно-финан
совой деятельности входящих в их состав 
орг-ций; отменять или приостанавливать 
решения объединяемых ими кооn. орг-ций 
в случае противоречия их законодательст
ву, кооп. уставам или указаниям выше
стоящих органов, а также совершать 
иные организационно-управленческие 
действия, nредусмотренные уе<rавами. 
8 К л е а н д р о в М. И.,  Правовые ос
новы деятельности Потребительской ко-
операции, М. , 1980. А . И. Масляев. 

П ОЧ Е Р КО ВЕД Е Н И Е СУД Е Б НО Е -
отрасль криминалистики, изучающая nо
черк и разрабатывающая приёмы, методы 
и средства для решения задач, возникаю
щих при расследовании и судебном раз
бирательстве уголовных и гражд. дел. 
Объектами П. с. являются документы, 
:к-рые имеют по уголовному делу значе
ние вещественных доказательств. Науч
ными основами П. с. являются положе
ния теории судебно-nочерковедческой 
идентификации об индивидуальности и 
относительной устойчивости почерка, 
разработанные сов. криминалистами. 

Для установления исполнителя руко
писи необходимо выявить совокупность 
идентификационных признаков письма 
в спорном документе и в образцах, напи
санных провернемым лицом. Под nри
знаком письма (nочерка) понимается 
особенность письменно-двигательного на
выка, отобразившалея в рукописи. При
нято деление признаков nисьма на две 
труnnы :  признаки nисьменной речи и 
признаки nочерка. Признаки письменной 
речи отражают навык владения челове-
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ком культурой речи. Они выражают 
смысловую сторону письма и делятся на 
общие и частные. Наибольшую иденти
фикационную ценность представляют 
nризнаки, информирующие эксперта о 
т. н .  авторской лексике. К ним относятся: 
употребление определённых фразеоло
гизмов, профессионализмов, диалектиз
мов, жаргонных слов, вульrаризмов и 
т. д. Общие признаки почерка характе
ризуют почерк в целом как систему дви
жений и подразделяются на: признаки 
размещения движений (размещение за
головков, дат, наличие или отсутствие 
полей, размер интеl?валов между строка
ми и словами и т. д . ); призйаки,  отражаю
щие степень и характер сформированно
сти nочерка (выработанность, 'feuп письма 
и т. д . ); признаки строения почерка; 
признаки, отражающие структуру дви
жений по их траектории (форма, направ
ление, наклон и т .д .) .  Частные признаки 
почерка отражают особенности письменно
двигательного навыка пишущего, про
являющиеся в процессе выполнения и 
соединения отд. письменных знаков и их 
элементов. При установлении исполнителя 
рукописного объекта экспертной оценке 
подлежат все признаки письма. 

П. с . .включает также криминалистич. 
исследование почерка для установлеll'ИЯ 
условий, в к-рых выnолнялся сnорный 
документ (наnр. , человек nисал стоя, лё
жа), состояния пишущего (опьянение, 
заболевание). Разработаны также мето
дики установления nола и возраста по 
признакам письма. 
П ОЧ �Т НАЯ ГРА М ОТА - в СССР од
на из форм морального поощрения трудя
щихся и трудеiВых коллективов. П. г. на
граждают: Президиум Верх. Совета 
союзной или авт. республики, ВЦСПС, 
мин-ва (ведомства), исполкомы местных 
Советов нар . депутатов, nредприятия и 
учреждения. Порядок представления к 
награждению П .  r. предусмотрен положе
ниями о каждой из них. 

П. г. П р  е з и д и у м а В е р х. С о
в е т а союзных и авт. ресnублик - гос. 
награда за особые заслуги в гос. хоз . 
и социально-культурном строительстве, 
укреnлении обороны. Напр. ,  в РСФСР 
учреждена Указом Президиума Верх. 
Совета РСФСР 18 июля 1956 . Этой 
грамотой натраждаются рабочие, колхоз
ники, служащие, деятели литературы, 
искусства, а также предприятия и орг-ции 
за высокие показатели в выполнении 
гас . планов, получении высоких урожаев, 
за плодотворну19 производств. ,  научную 
и общественно-политич. деятельность . 
Награждение производится Указом Пре
зидиума Верх. Сов�та РСФСР (см. По
ложение о государственных наградах 
РСФСР - �Ведомости Верховного Сове
та РСФСР�, 1983, N.! 5, ст. 164). 

П .  г. В Ц  С П  С учреждена 28 окт. 
1960 в целях поощрения передовых кол
лективов, отдельных рабочих,  служащих, 
работников профсоюзных орг-ций за ини
циативу и успехи в выnолнении планов, в 
развитии социалистич. соревнования, 
организации воспитат. работы и т .  д. 
Награждение производит Президиум 
ВЦСПС по представлению советов и ЦК 
профсоюзов. 

Награждение П. г. в качестве меры 
поощрения за успешный труд nредус
мотрено Основами законодательства о 
труде, а также Типовыми правилами 
внутреннего трудового распорядка. При
суждается администрацией nредприятия 
(учреждения) совместно с nрофкомом за 
образцовое выполнение трудовых обязан
ностей, новаторство в труде,  продРл
Жительную и безупречную работу и др . 

достижения в труде. О награждении 
П.г. объявляется в приказе по предприя
тию (учреждению) и делается соответст
вующая запись в трудовой книжке. Усло
вия и порядок награждения П. г. устанав
ливаются профкомом совместно с хоз . 
руководителями предприятий. 
ПОЧТОВОЕ ОТП РАВЛ Е Н И Е - в 
СССР письма (простые, заказные, цен
ные), nочтовые карточки (простые, заказ
ные), бандероли (простые, заказиые, 
ценные), посылки (обыкновенные и цен
ные), денежные переводы (почтовые и 
телеграфные), периодич. издания (газеты, 
журналы и др . ), припятые nредприятия
ми почтовой связи от отправителей для 
обработки, пересылки и вручения адреса
там . П. о. разделяются на внутренние 
(пересылаемые в пределах СССР) и меж
дународные. П р о с т ы е П. о. при
нимаются без выдачи квитанции и вру
чаются адресатам без расписки .  В при
ёме з а к а з н ы х П. о. выдаётся кви
танция, и они вручаются адресатам под 
расnиску. Ц е н н ы  е (страховые) П. о .  
пересылаются с объявленной ценностью, 
отправителю выдаётся квитанция, адре
сату вручаются под расписку. Заказные 
и ценные П. о. могут приниматься с уве
домлением о вручении, а ценные - на
ложенным платежом . За утрату заказных 
и ценных П. о. предприятия связи несут 
материальную ответственность на основа
нии и в порядке, установл . Уставом свя
зи СССР. 
П О ШЛ И НА ГОСУДАРСТ В Е Н НАЯ 
денежный сбор, взимаемый соответст
вующими гос . органами - судом, арбит
ражем, нотариатом и др .- nри выполне
нии ими определённых функций. В СССР 
П. г. взимается : с заявлений и жалоб, 
подаваемых в суд; за выдачу копий до
кументов, имеющихся в судебном деле; 
с заявлений, подаваемых в госарбитраж; 
за совершение нотариальных действий 
нотариальными конторами и исполкома
ми районных, городских, поселковых и 
сельских Советов нар. депутатов; за 
регистрацию нек-рых актов гражданско
го состояния; за выдачу документов 
на право выезда за границу, виз по 
иностр . nаспортам и т. п . ;  за прописку 
граждан СССР и др . (Указ Президиума 
Верх . Совета СССР от 29 июня 1979 
�о государственной nошлине� - � Ведо
мости Верховного Совета СССР�, 1979, 
.N2 28, ст. 477) .  Ставки П. г. установлены 
пост. Совета Министров СССР от 29 июня 
1979 •О ставках государственной пошли
ны� (СП СССР, 1979, .N2 20, ст. 122), 
порядок её взимания - Инструкцией 
Министерства финансов СССР от 28 дек. 
1979 (� Бюллетень нормативных актов 
министерств и ведомств СССР�, 1980, 
м 12, с.  12) .  

Различают П. г. простую и nропорцио
нальную. Простая П. г. взимается в 
твёрдой сумме. Напр. ,  за выдачу коnий 
судебных документов - 20 коп . ,  с иско
вых заявлений, подаваемых в суд, при 
цене иска до 20 руб.- 30 коп . ,  от 20 до 
50 руб .- 50 коп . ,  с исковых заявлений 
о расторжении брака - 10 руб . ,  с иска� 
вых заявлений неимущественного харак
тера, подаваемых в органы госарбитра
жа,- 25 руб . ,  за удостоверение завеща
ний - 1 руб. и т. п. Пропорциональная 
П. г. установлена в процентнам отноше
нии к соответствующей сумме. Напр. ,  
с заявлений и жалоб, подаваемых в суд, 
при цене иска св. 50 руб. и до 500 руб.-
2% цены иска, с исковых заявлений 
по спорам колхозов и межколхозных 
орг-ций с гас . ,  кооп . и иными обществ . 
орг-циями, а также между собой - 1 %  
цены иска, с исковых заявлений имуще-



ственного характера, подаваемых в орrа
ны госарбитража,- 4% цены иска, за 
удостоверение договоров д�рения авто
мобилей и мотоциклов - 1 %  стоимости 
автомобиля, мотоцикла, за выдачу сви
детельств о праве на наследство на сумму 
СВ .  500 руб. И ДО 1000 руб.- 5% суммы 
наследства, св . 1000 руб.- 10% и т.  д. 

Согласно ГПК союзных республик и 
Правилам рассмотрения хоз . споров roc .  
арбитражами, утверждёнными пост. 
Совета Министров СССР от 5 июня 1980 
(СП СССР, 1980, N.! 16-1 7 ,  ст. 104), 
стороне, в пользу к-рой состоялось реше
ние, возмещаются расходы по уплате П. г. 
за счёт др . стороны.  

Законодательством установлено, в ка
ких случаях граждане и орг-ции освобож
даются от уплаты П. г. Так , от уплаты 
П. г. в суде освобождаются истцы: рабо
чие и служащие - по искам о взыскании 
заработной платы и др . требованиям, 
вытекающим из трудовых отношений; 
колхозники - по искам к колхозам об 
оплате труда и др. требованиям, связан
ным с трудовой деятельностью, и др . 
(напр. ,  ГПК РСФСР, ст. 80). По делам, 
рассматриваемым в госарбитраже, П. г. 
не уплачивают, напр. ,  органы гос. управ
ления, предъявляющие иски в связи с 
нарушением законодательства об охране 
природы . 

П. г. подлежит возврату в случае вне
сения её в большем размере, чем требует
ся по закону, при отказе в принятии 
заявления и возвращении истцу искового 
заявления по основаниям, указанным 
в ст . 130 ГПК РСФСР (напр. ,  при не
соблюдении требований, предъявляемых 
к форме и содержанию искового заявле
ния), и в иных предусмотренных законом 
случаях. Возврат П. г. производится фи
нансовыми органами на основании опре
деления суда или госарбитража либо ре
шения иного органа, взимающего П. г. 

Т. Е. А6ова. 

П РА В И Л А  В Н УТ Р Е Н Н Е ГО ТРУДО
ВОГО РАС П О РЯ Д КА - в СССР основ
ной нормативный акт, к-рым определя
ется трудовой распорядок на предприя
тиях, в учреждениях и орг-циях. Типовые 
П. в. т. р. утверждены Гаскомтрудом 
СССР по согласованию с ВЦСПС 29 сент. 
1972 (< Бюллетень �  Гаскомтруда СССР, 
1972, М 12). На основе этих Типовых 
правил мин-ва и ведомства по согласова
нию с соответствующими центральными 
(республиканскими) комитетами про
фессиональных союзов издают отрасле
вые П. в. т. р. применительно к особенно
стям данной отрасли нар . х-ва. П. в. т. р .  
конкретных предприятий, учреждений и 
орг-ций у1·верждаются трудовыми кол
лективами по представлению админист
рации и профкома. 

П. в .  т .  р. содержат разделы: порядок 
приёма на работу; основные обязанности 
рабочих и служащих; основные обязан
ности администрации; рабочее время и его 
использование; поощрения за успехи в 
работе; взыскания за нарушения трудо
вой дисциплины. 

П.  в .  т .  р. призваны способствовать вос
питанию рабочих и служащих в духе ком
мунистич. отношения к труду, дальней
шему укреплению социалистич . трудовой 
дисциплины, организации труда на науч
ной основе, рациональному использо
ванию рабочего времени, высокому ка
честву работ, повышению производи
тельности труда и эффективности об
щественного производства. П. в. т. р .  
должны бьrrь вывешены в цехах (отделах) 
на видном месте, каждый поступающий 
на работу должен специально с ними 
ознакомиться, 

П РА ВИЛА П О  Т ЕХНИ К Е  & �ОПАС
НОСТИ И П РО М Ы ШЛ Е Н Н О И ( П РО
И З ВОДСТ В Е Н НОЙ) СА Н И ТА Р И И  -
в СССР правовые нормы, предусматри
вающие технич. и санитарно-гиrиенич. 
мероприятия по обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда, а также поря
док их проведения. 

По сфере применекия различают: 
е д и н ы е правила, имеющие значение 
для всех отраслей нар . х-ва; м е ж
о т р а с  л е в ы  е, регламентирующие без
опасность труда и гигиенич. условия 
для к . -л .  определённого вида работ 
или типа оборудования, имеющихся в раз
личных отраслях нар . х-ва (наnр. ,  Пра
вила устройства и безопасной эксплуата
ции паровых котлов, трубопроводов пара 
и горячей воды, сосудов, работающих под 
давлением, грузоподъёмных кранов, 
лифтов),  и о т р а с л е в ы е ,  относя
щиеся только к одной отрасли пром-сти. 

Правила распространяются на все 
предприятия , учреждения, совхозы, а 
также на колхозы (в последних действуют 
правила, применявшиеся в МТС).  Содер
жат обязательные требования, к-рым 
должны удовлетворять предприятия в 
целом, производств. помещения, все виды 
оборудования и технологич. процессы 
с точки зрения безопасности труда; 
обязательные требования к территории 
предприятия, производств. и вспомога
тельно-бытовым помещениям, рабочим 
местам и технологич. процессам с точки 
зрения гигиены тру да и здоровья рабо
тающих ; они подробно регламентируют 
безопасную и гиrиенич. организацию 
производств . процессов. Содержащиеся в 
правилах требования охраны труда 
должны учитываться при проектировании, 
строительстве, эксплуатации производств. 
предприятий, сооружений, технологи'!: . 
процессов пром . предприятий, конструи
ровании машин, станков и др . произ
водств. оборудования. 

Единые и межотраслевые правила ут
верждаются Советом Министров СССР 
либо по его поручению др . гос. органами 
совместно или по согласованию с ВЦСПС . 
Отраслевые правила утверждаются в ус
тановленном порядке мин-вами,  ведомст
вами, органами гос . надзора совместно 
либо по согласованию с ЦК соответствую
щего профсоюза. 

Санитарные нормы проектирования 
пром . предприятий (СН 245-71 )  и 
строительные нормы и правила (СН и П) 
утверждены Гасстроем СССР. Межот
раслевые Правила и нормы по безопас
ному ведению работ в горной пром-сти, 
на горных и буровых работах в геолого
разведочных экспедициях и партиях, на 
взрывных работах, а также правила 
устройства и эксплуатации паровых кот
лов, сосудов, работающих под давлением, 
и подъёмных сооружений утверждаются 
Гасгортехнадзором СССР по согласова
нию с ВЦСПС . Развитие и совершенство
вание техники безопасности и произ
водств. санитарии является, согласно 
Конституции СССР (ст. 42), одним из 
средств обеспечения права сов. граждан 
на охрану здоровья . 
П РАВИЛА СОЦИАЛ И СТ И Ч ЕСКОГО 
О Б Щ ЕЖИТИЯ - 1 )  в широком смысле 
социальные нормы, регулирующие поведе
ние человека как члена социалистич. об
щества, общественные отношения и связи, 
складывающиеся во всех сферах его жиз
недеятельности - в производстве, гос . ,  
общественно-политич. и социально-куль
турной жизни, в семье и быту. Это значи
тельная часть правовых и неправовых 
социальных норм, базирующихся на со
циалистич. производств. отношениях, ос-

новаиных на марксистеко-ленинской идео
логии, выражающих волю трудящихся 
или всего народа социалистич. общества. 
П. с. о. выражают новые, социалистич. 
отношения, принципы коммунистич. мо
рали, одобряют поступки, направленные 
на развитие и укрепление социалйСтИ'I:. 
общественных отношений, способствуют 
преодолению пережитков прошлого и 
антиобщественных явлений, опираются 
на силу общественного мнения и rrоддер
живаются всеми звеньями социалистич. 
демократии. П. с. о. конкретизируют 
действие объективных законов общест
венного развития, достигнутую ступень 
материальной, социально-политич . и 
культурной жизни общества, развиваются 
в соответствии с научно обоснованной по
литикой построения социализма и комму
низма; в них находят отражение нац. и 
историч. особенности жизни гос-ва. Со
блюдение П. с. о . ,  как правило, достигает
ся в силу убеждения, привычки .  

В соответствии с особенностями содер
жания, характером регулирующей роли, 
способом обеспечения и реализации 
П. с. о. подразделяются на четыре 
группы: нормы права, закрепляющие 
социалистич. прйнципы общественной 
ЖИ�!fИ, выражающие требования опре
деленного поведения людей примени
тельно к новым отношениям личнос
ти, гос-ва и общества, взаимоотношениям 
между гражданами,  к обеспечению под
линно социалистических взаимоотноше
ний между нациями и народами ;  нормы 
коммунистич. морали, правила социа
листич. этикета и обрядов; основные 
нормы общественных орг-ций,  закреплён
ные в уставах и др. нормативных актах 
профсоюзов, комсомола, творческих сою
зов, добровольных обществ и т. п . ;  обы
чаи, к-рые содействуют установлению 
отношений, соответствующих принци
пам социализма, и активно помогают 
искоренению старых обычаев. К П. с. о .  
относят и т .  н .  обыкновения, т. е .  прак
тически целесообразные нормы поведе
ния, устанавливаемые в процессе дея
тельности социалисти'l:. орг-ций и граж
дан . Соблюдение сов. законов и уваже
ние П. с. о. являются конституционной 
обязанностью сов . граждан (Конститу
ция СССР, ст. 59). Органическая: часть 
П. с. о .- общечеловеческие нормы пове
дения,  к-рые В .  И. Ленин называл 
< . . .  элементарными, веками известными, 
тысячелетиями повторяющимися во всех 
прописях . . .  � (Поли. собр . соч. , т. 33, с. 89) . 
П. с. о. являются определяющими и гос
подствующими во всех сферах социалис
тич. действительности и, в частности ,  в 
системе всех социальных норм . 

По мере развития социалистич. общест
ва и его продвижения к коммунизму, по 
мере успешного решения дела < . . .  перера
ботки самих нравов . . .  � (там же, т. 41 , 
с. 107) и развития сов . права часть П. с. о. , 
выполнив свою историч. роль, отомрёт, 
другая - необходимая для регулирова
ния коммунистич. общественных отноше
ний - постепенно перерастёт в пра!i!ИЛа 
коммунисти'l:. общежития . 

2) В узком смысле под П. с. о. пони
мают неюридич. правила поведения лю
дей в области лично-бытовых · отношений, 
напр . правила поведения в коммуналь
ной квартире, общежитии, обществ. транс
порте, кинотеатре . В. В. Кравченко . 
П РА В И ТЕЛ ЬСТВО - высший исполни
тельный орган rос-ва. 1 )  В бурж . странах 
П . ,  именуемые иногда советом или каби
нетом министров, возглавляются либо 
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президеитом - в президеитских респуб
ликах, либо nремьер-мииистром - в nар
даментарных �nубликах и монархиях 
(см . Г лава государства). П. может быть 
одноnартИйным или коалициоииым. По
J>Ядок формирования П. также зависит от 
формы прав.лен.ия . В nарламеитарных 
странах оно формируется по nоручению 
главы rос-ва лидером nартии (nри коали
ционном п.- одним из лидеров nартий),  
располагающей большинством мест в од
ноnалатном парламентг или в нижней 
nалате двухnалатного nарламеита; в пре
зидентских ресnубликах - nрезидентом, 
nричём каждый из назначаемых им чле
нов П. должен быть утверждёи nарда
ментом (обычно верхней nалатой) .  Члены 
П. (министры, министры без портфеля, 
roc. министры, roc . секретари и т.  д . )  ру
ководят конкретными центр. ведомства
ми roc. управления, в nарламеитариых 
странах они обязательно должны быть 
членами nарламеита; в nрезидеитских же 
ресnубликах, а также в полупрезидент
ских (во Франции в соответствии с Конс
титуцией 1958) действует принцип весов
местимости министерского портфеля и 
депутатского мандата. В nарламентар
нЫх странах П. иесёт коллегиальную от
ветственность nеред парламентом (в двух
палатных парламептах - перед нижней 
палатой).  Это означает, что в случае 
утраты nарламентскоrо большинства 
(напр. ,  при р.асколе правительств. коали
ции) П. обязано либо уйти в отставку 
(что знаменует начало правительств. кри
зиса, закаичивающегося сформирова
нием нового П. и получением им вотума 
доверия в парламенте), либо распустить 
парламент и назначить досрочные выбо
ры. В федеративных rос-вах существуют 
це�J;тральное (фед�альное) П. и П. вхо
дящих в состав федерации roc . образо
ваний (штатов, nровинций). 

П . может действовать либо в полном 
составе, либо глава П. создаёт более 
узкую коллегию (кабинет - в Великобри
тании, Индии и др. странах). П. может 
создавать из своего состава вспомога
тельные правительств. комитеты. Реше
ния П. либо носят характер политич. 
директив, либо оформляются в виде нор
мативных актов или законоnроектов 
(обычно разрабатываются отд. министер
ствами), к-рые затем вносятся в nарла
меит. Теоретически П. в бурж. rос-вах 
является носителем исnолнит. власти и 
юридически ответственно перед парла
ме�м. Фактически же, как правило, 
вся полнота власти находится в руках П.  
и его главы (т .  н .  система •министериа
лизма•, пришедшая на смену пар.лаJо�ен.
тар!рму). П. формирует и осуществ
ляет внутр. и внешнюю nолитику и ока
зывает решающее влияние на законода т .  
деятельность парламеита. В совр. эnоху 
П. ��Грает роль гл. орудия осуществле
ния диктатуры моиополистич. капитала. 

2) В социалистич. rос-вах П. образуется 
высшим представительным органом roc. 
власти, перед к-рым оно несёт ответст
венность и к-рому подотчётно. П. социа
листич. стран выступают как высшие 
исполнит. и расnорядит. органы гос . 
власти, nорядок их образования, состав 
и компетенция определены Конститу
циями или конституц. законами. См. 
также Совет Мииистров СССР. 
П РАВ ИТЕЛ ЬСТВО СССР - см. в ст. 
Совет Мииистров СССР. 
П РАВО - система общеобязательных 
социальных норм, охраиflемых силой 
rос-ва. В тесной связи с rос-вом закто-
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чается основное отличие П. от правил 
поведения в доклассовом обществе,  а 
также от ,�q>. нормативных систем (напр. ,  
морали) .  С помощью П .  социальные 
силы, держащие в руках roc . власть, ре
гулируют поведение людей и их коллек
тивов, закрепляют в качестве обязатель
ных оnределёниый круг общественных 
отношений. На ранних этаnах развития 
классового общества роль roc. власти 
сводилась по nреимуществу к санкцио
нированию сnонтанно сложившихся от
ношений и обычаев (обычное право), 
признанию общеобязат. религиозных 
норм и т. п. Постеnенно nравотворческая 
деятельность становится моноnолией 
rос-ва, осуществляемой его высшими ор
ганами власти (законодательное П.) ,  
а также судами (прецедевтное П.) .  За
креnляя и охраняя общественные отноше
ния и модели поведения, отвечающие инте
ресам господствующих социальных сил, 
П. в одних социальных условиях пред
стаёт как • . . .  резкое, иесмягченное, неиска
женное выражение госnодства одного клас
са . . . •  (Э и г е л ь  с Ф . ,  см. Маркс К. и 
Энгельс Ф . ,  Соч . ,  2 изд. , т. 37, с. 418), 
а в других - отражает уровень классо
вой борьбы, итоги протИВоборства или 
комnромисса социальных CИJI . 

Связь П. с гос-вом не означает, что оно 
есть nродукт свободной воли гос-ва. 
Как часть надстройки, П. обусловлено 
экоиомич. строем общества, его социаль
ной структурой, nолитич. отношениями; 
оно исnытывает влияние историч. тради
ций, господствующей идеологии и неко
торых др. факторов. Многие обществ. 
отношения nриобретают правовой ха
рактер уже в силу своего социаль
ио-экоиомич. содержания. Маркс писал, 
что отражением экоиомич. отношения 
обмена товаров является юриднч. отно
шение в форме договора, независимо от 
того, закреnлёи он законом или нет 
(там же, т. 23, с. 94). Однако с учёто:м 
всех этих обстоятельств гос-во в отно
шении П .  играет особую, конститутивную 
роль, ибо без него социальные нормы 
и отношения не могут иметь общеобязат. 
характер. Только гос-во может обеспе
чить юридическую регламентацию 
обществ. отношений в масштабах всего 
общества. 

Выступая как необходимое орудие 
гос. управления, форма реализации гос. 
политики, П. одновременно - важный 
показатель nоложения личности в об
ществе и гос-ве, средство охраны её инте
ресов. Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, составляющие 
правовой статус личности,- сущест
веиная составная часть П . ,  весьма важ
ная для оценки развитости и демокра
тичности данвой правовой системы. 

П. как субъективный фактор оказы
вает существенвое воздействие на ход об
щественного развития. Потенциал этого 
воздействия особеиио значителен, ког
да действие П. соответствует общему 
ходу общественного развития, сnособст
вуя ему. Однако П. может играть и кон
сервативную роль, а roc. власть с по
мошью законодательства и др. правовых 
:мер - nытаться затормозить ход обще
ственного развития, что, в частности, вле
чёт за собой расхождение действующих 
законов с уровнем правового развития, 
достигнутым обществом. Однако рамки 
действия П. , тормозящего развитие дав
иого общества или же, наоборот, nытаю
щегося nерешагнуть через необходимые 
этапы развития, оказываются в историч. 
перспективе ведолrовре:меиными. 

П. охватывает все важнейшие сферы обществеиной жизни. Оно закрепляет 

отношения собственности, выступает кЗк 
регулятор меры и форм распределения 
труда и продуктов между членами об� 
щества (гражд. П . ,  трудовое П.); регла
ментирует организацию и деятельность 
roc . механизма (государственное П. , кон
ституционное П. , административное П . ), 
определяет :меры борьбы с nосягательст
вами на существующие общественные от
ношения и процедуру решения конфлик
тов (уголовное П. , процессуальвое П . ), 
воздействует на многие формы межлич
ностных отношений (семейное П.). Осо
бой ролью и спецификой обладает МеJ}f
дун,ародпое право, создаваемое nутем 
соглашений между гос-вами и регламен
тирующее отношения между ними. 

В развитом государетвенно-организо
ванном обществе П. выполняет три оси. 
функции: организациоино-функциональ
ную - определение структуры и поряд
ка деятельности roc . и иных действую
щих в обществе подсистем (расnределение 
компетенции и порядок деятельности roc . 
органов, положение и nорядок деятель
ности и взаимосвязи nредприятий и т. п . ) ;  
конфликтно-охранительную - установле
ние правил решения и порядка рассмот
рения конфликтов между участниками 
обществеиных отношений и охрана об
щества от разиого рода nравонарушений 
(в этой связи П. неразрывно связано с 
системой правосудия ); идеологическую 
воздействие в оnределёвном направлении 
на сознание и соответственно поведение 
людей. С наличием П. связана особая 
форма общественного сознания - право
со:шапие. 

Марксистская, классово-:материалис-
тич. трактовка П. противостоит много
числеиным бурж. учениям, выводившим 
П. из природы человека (естественное П . ), 
•народного духа .С историческая школа П .  ) ,  
•идеи nрава• или др. идеальных начал 
(неокантианская, неогегельянская, фено
менологическая школы nрава), психи
ки человека (nсихологическая школа), 
•конкретной ситуации > (экзистенциа
лизм в П . )  или вообще отрицавшим не
обходимость выявления экономич. и по
литич. предпосылок П. (юридич. nозити
визм, нормативистекая школа П. ) .  Длит. 
история развития П. подтверждает пра
вильиость его марксистской трактовки. 

До разделения общества на классы су
ществовали нормы общественного nоведе
ния,  однако, в отличие от П . ,  они не 
основывались на различиях в обладании 
собственностью; отсутствовал специаль
ный, стоящий над обществом аппарат, 
nризванный силой принуждать к испол
нению этих норм . Необходимость в таком 
принуждении возникает лишь тогда, когда 
nоявляются нормы, отвечающие только 
интересам определёиных классов и слоёв, 
а не всего населения. 

Другая важная причина возникновения 
П.- разделение труда и усложнение 
процесса общественного nроиз-ва и обме
на. • На известной, весьма ранней сту
nени развития общества возникает по
требность охватить общим nравилом nо
вторяющиеся изо дня в день акты nроиз
водства, распределения и обмена продук
тов и позаботиться о том, чтобы отдель
ный человек nодчинился общим усло
виям производства и обмена. Это nрави
ло, вначале выражающееся в обычае, 
становится затем з а к о в о м. Вместе 
с законом необходимо возникают и 
органы, которым поручается его соблю
дение . . . •  (Э н г е л ь с  Ф . ,  там же, т. 18,  
с.  272). 

В рабовладельческой и феодальной 
формациях П. открыто закреnляло клас
совые и сословные привилегии. вне-



экономич. принуждевне (рабовладение, 
крепостное П.), использовало жесточай
шие санкции для охраны экономич. и 
политич. всевластия рабовладельцев и 
Феодалов. Вместе с тем уже в античности 
были разработаны правовые формы това
рообмена, впоследствии рецепированные 
(римское право), получила развитие тео
ретико-правовал мысль.  

С установлением бурж . строя резко 
возросло значение П . ,  правовой идеоло
гии, юридич. профессий (т. н. юридиче
ское мировоззрение).  Отношения капита
листич. произ-ва и обмена требовали раз
витых, детально разработанных правовых 
систем. В них нашли отражение и демо
кратич.  принципы, выдвинутые буржуа
зией в ходе борьбы с феодализмом , но в 
целом П . ,  выражая интересы бурж . клас
са; обеспечивает систему экономич. 
принуждения, широкие возможности 
присвоения чужого леоплаченного тру да, 
охрану частной собственности и капита
листич. предпринимательства с помощью 
репрессии . Лишь в результате длительной 
классовой борьбы трудящимся массам 
у далось добиться частичного отражения 
в бурж . П. своих социально-экономич .  
и иных требований .  С обострением проти
воречий капиталистич. общества, особен
но в период общего кризиса капитализма, 
всё большая ставка делается на автори
тарные методы гос . управления или да
же полный отказ от законности в слу
чаях особой неустойчивости существую· 
щего режима . 

В социалистич . обществе сложился но
вый по содержанию и целям тип П .  Марк
сизм-ленинизм отрицает анархистские и 
левоэкстремистские установки ,  объяв
ляющие П. атрибутом бурж . общества, 
требующие его немедленной отмены и рас
сматривающие наличие П. в социалистич. 
обществе как признак •обуржуазивания• 
и конвергенции .  Экономич. предпосыл
ки существования П. при социализме 
это значительные масштабы и сложная 
структура общественного произ-ва, тре
буЮщие чёткой правовой регламентации 
сфер произ-ва и обмена, действие принци
па распределения по труду , к-рый предпо
лагает roc . нормирование меры тру да и 
вознаграждения .  В политич. плане П. 
тесно связано с развитием социалистич. 
демократии, требующей чётких консти
туционных принцилов гос. управления, 
широкого круга прав, свобод и обязан
ностей граждан и общественных орг-ций, 
необходимых для их участия в решении 
дел rос-ва и общества. Существенна и 
роль П. в охране общественного порядка 
и дисциплины; применяя к правонаруши
телям меры roc . воздействия (юридич. 
санкции), социалистич. П. в то же время 
широко использует методы убеждения и 
морального воздействия . При социализме 
значительно возрастает созидательный 
творческий потенциал П . ,  расширяется 
его использование как орудия развития 
и совершенствования общественных от
ношений. 

Основные, исходные принципы социа
листич . П . :  ликвидация частной собствен
ности на средства произ-ва, эксплуатации 
человека человеком и др . форм нетрудо
вого обогащения ; последовательная охра
на общественной социалистич. собствен
ности как основы социалистич. системы 
х-ва; закрепление полновластия трудя
щихся и демократич. припципов roc . 
управления; полное равноправие граждан 
вне зависимости от расы, национально
сти или пола; развитие социально-эконо
мич. ,  политич. и иных прав и свобод граж
дан ; обязательность принципа закон
ности для деятельности всех гос . и обще-
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ственных орг-ций, должностных лиц 
и граждан;  осуществление правосудия 
только судом и на началах равенства пе
ред законом и судом; обеспечение мир
ного сосуществования гос-в. 

В отличие от бурж . П . ,  в искажённом 
свете отражающего господствующие со
циально-экономич. отношения, для со
циалистич . П. характерны чёткость и 
ясность в отражении социалистич. об
щественных отношений, закрепление со
циально-политич . целей П . ,  его классо
вых позиций . Основной формой социа
листич. П. является кодифицированное 
законодательство - Конституции, Осно
вы законодательства, кодексы, Свод за
конов . 

С построением развитого социалистич. 
общества П., выступавшее ранее как воз
ведённая в закон воля рабочего класса 
и возглавляемых им трудящихся масс, 
становится общенародным, его роль воз
растает . Это находит выражение в раз
витии и совершенствовании законода
тельства, расширении круга прав , свобод 
и обязанностей граждан, в упрочении 
законности как важнейшего принципа 
гос. управления и,  наконец, в повышении 
вследствие этого престижа П. в общест
венном сознании.  Конституция СССР 
1977 (ст . 9) провозглашает укрепление 
правовой основы roc. и общественной 
жизни в качестве одного из основных на
правлений развития политической систе
мы советского общества. 

На 26-м съезде КПСС отмечалось, что 
на основе Конституции СССР 1977 проис
ходит дальнейшее совершенствование со
ветского законодательства с тем , чтобы 
•тоньше, точнее регулировать различные 
стороны общественных отношений •·  Это 
в первую очередь относится к таким сфе
рам общественной жизни,  как руководст
во нар . х-вом, осуществление конститу
ционных прав граждан и общественных 
орг-ций . 

Поскольку П .  неразрывно связано с 
rос-вом, то отмирание гос-ва с построе
нием коммунизма повлечёт за собой и от
мирание П� Часть норм П .  станет ненуж_; 
ной, отпадет в связи с принципиальнои 
трансформацией порождающих их общест
венных условий, а другие уже не будут 
нуждаться в принудит . санкциях, поте
ряют юридич. характер и в иреобразован
ном виде войдут в систему социальных 
правил коммунистич . общественного са
моуправления. 
8 М а ���к с К .  и Э н г е л ь с Ф . , Мани
фест Коммунистической nартии , Соч . , 
2 изд. , т. 4, с. 443; М а р к с К . , Кри
тика Готской nрограммы, там же , т.  19 ,  
с .  18-20; Э н г е л ь с  Ф. . Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, 
там же, т.  21; Л е в и в В. И . ,  Государст
во и революЦИJI, Поли . собр . соч. , т. 33; 
Марксистеко-левинекая общая теория госу
дарства и nрава, т. 1 - 4, М . ,  1970-73;  
Марксистс�ленинское учение о государ
стве и nраве .  История . развития и совре
менность, М. , 1977;  Учение К. Маркса , 
Ф. Энгельса, В. И. Левина о социалисти
ческов государстве и nраве, М . ,  1978. 

В. А. Туманов. 
П РА ВО АВТО РС КО Е - см .  А вторС1Сое 
право . 
П РАВО НА В Н ЕСЕН И Е  П Р ЕДЛ ОЖЕ
Н И Й  И Н А  КР И Т И КУ - одно из оси . 
прав граждан СССР, гарантированное 
Конституцией СССР (ст . 49). Каждый 
гражданин вправе вносить в гос . и общест
венные орг-дии предложения об улучшении 
их деятельности, критиковать недостатки в 
их работе . Это право - важное средство 
укрепления связей гос. аппарата с населе
нием, один из способов контроля граж
дан за работой гос . и общественных орга
нов. В решениях руководящих органов 

КПСС и Сов . rос-ва неоднократно подчёр· 
кивалось, что предложения трудящихся 
должны активно использоваться в прак
тич. деятельности в целях успешного 
выполнения планов экономического и 
социально-культурного строительства, 
борьбы с бюрократизмом, нарушениями 
законности .  

Предложения подаются в т е  органы ,  
предприятия, учреждения и орг-ции и 
тем должностным лицам, к непосредств . 
ведению к-рых относится разрешение дан
ного вопроса. Гос. и общественные орга
ны, должностные лица обязаны в установ
ленные законодательством сроки рас
сматривать предложения и критич. заме
чания граждан, давать на них ответы и 
принимать необходимые меры к устра
нению критикуемых недостатков .  Пред
ложения рассматриваются в меся чный 
срок , за исключением тех, к-рые требуют 
дополнит . изучения (Указ Президиума 
Вер х .  Совета СССР от 1 2  апр . 1968 в ре
дакции 4 марта 1980 - • Ведомости Вер
ховного Совета СССР•, 1 980, М 1 1 ,  ст . 
192).  
П РА ВО Н А  ЖИЛ И ЩЕ - в СССР одн о 
из социально-экономич. конституционных 
прав граждан . Впервые предусмотрено 
Конституцией СССР 1977 (ст . 44). Консти
туция гарантирует постоянное, устойчи
вое, бессрочное пользование жилищем 
без угрозы высе.ления без предоставле
ния др . жилого помещения ; получение 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий благоустроенного жилого поме
щения в домах roc. или общественного 
жилищного фонда либо обеспечение жи
лищем в фондах , построенных за счёт 
средств граждан (см . Жилищный фонд ). 
Конституция СССР (ст . 13)  устанавливает 
право граждан СССР иметь в личной 
собственности жилой дом . 

П .  на ж. предопределяет принципы 
взаимоотношений Сов . rос-ва и гражда 
нина в сфере у ловлетворения жилищных 
потребностей граждан, развитые и конк
ретизированные в действующем жилищ
ном зтсонодательстве (праве ).  Так и м и  
принцилами являются : справедливые и 
демократич. условия и порядок предо
ставления жилых помешений под обще
ственным контролем;  получение благо
устроенного жилого помещения в по
рядке очерёдности по мере осуществ
ления программы жилищного строи
тельства; принятие мер по развитию 
и обеспечению сохранности гос . и общест
венного жилищного фонда; левыеокая 
квартирная плата и плата за комму
нальные услуги ; возведение за свой счёт 
кооперативных и индивидуальных жи
лых домов при содействии и помощи го
сударства. 

Конституционному П. на ж .  соответст
вует конституционная обязанность граж
дан СССР бережно относиться к предос
тавленному им жилищу . Гражданин дол
жен выполнять все nредписанные жилищ
ным законом обязанности.  За их грубое 
несоблюдение (напр . ,  за порчу жилого 
помешения, за нарушение правил соци
алистич. общежития ) пользователь либо 
собственник (в случае бесхозяйственного 
содержания дома) может быть л ишён 
соответственно права пользования кон
кретной жилой площадью либо права соб
ственности на конкретный дом .  В то 
же время в соответствии с П. на ж .  
закон н е  лишает виновного в неиспал
нении жилищных обязанностей права по
лучить жилое помещение в гос . или об
щественном жилищном фонде или в до-
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ме ЖСК либо приобрести в собственность 
индивидуальный жилой дом (часть его). 

Действовавшее до nринятия Конститу
ции СССР 1977 жилищное законодательст
во было nриведено в соответствие с П. на 
ж . ,  была nерестроена вся совокуnность 
жилищных nрав граждан (см .  Осповы жи
лищпого зак:01юдательства Союза ССР 
и союзпых республик: ). В 1982-83 nри
няты жилищпые к:одек:сы союзных рес
nублик. 

Субъектами П. на ж .  являются так
же лица, имеющие nраво лишь на вре
менное nроживание, - nользователи жи
лых nомещений сnец. назначения (сду
жебnьlх жилых помещепий и общежи
тий), подпапи.матели в домах roc. или 
общественного жилищного фонда, папи
матели в индивидуальном жилищном 
фонде и в домах ЖСК. 

П. на ж .  выражает nреимущества сов . 
системы удовлетворения жилищных nот
ребностей граждан, основанной на веду
щей роли в структуре жилищного фон
да гос . жилых домов. В. Н. Литовкин. 
П РАВО НА МАТЕРИАЛ Ь Н О Е  О Б ЕС
П ЕЧ Е Н И Е - одно из основных nрав 
сов . граждан, закреnлённое Конституцией 
СССР (ст. 43).  Включает П. на м. о. в ста
рости, в случае болезни ,  nолной или час
тичной утраты трудосnособности, а также 
nотери кормильца . Осуществление этого 
nрава гарантируется системой социаль
ного страховапия трудящихся, пособия
ми по времеппой нетрудоспособности; 
выnлатой за счёт гос-ва и колхозов пеи
сий по старости , пенсий по инвалидности 
и пеисий по случаю потери кормильца; 
трудоустройством граждан, частично 
утративших трудосnособность ; заботой 
о nрестарелых гражданах и об инвали
дах, др . формами социального обеспе
чения . 

Система социального обесnечения в 
СССР является всеобщей, т. е. расnрост
раняется на всех рабочих , служащих и 
колхозников и членов их семей , осуществ
ляется nолностью за счёт гос. или общест
венных средств, без к .-л. взносов самих 
трудящихся. �атериальная основа этой 
системы - об�ественные фоиды потреб
леиия ,  ок . 40% к-рых выделяется на со
циальное обесnечение и страхование. 
Уnравление системой социального обес
nечения в СССР осуществляется nри ак
тивной роли общественности, и в nервую 
очередь с участием и nод контролем nроф
союзов. Планы экономич. и социаль
ного развития СССР постоянно преду
сматривают меры по дальнейшему повы
шению уровня материального (социально
го) обеспечения трудящихся. См . также 
Инвалиды Великои Отечествеиной вой
ны, Льготы бере.менны.м женщинам и 
женщинам, и.меющи.м детей, Леисия при 
неполн,ом стаже, Ленсия за выслугу лет, 
Леисия работникам науки ,  Леисия пер
соиальная . 
П РАВО НА О Б РАЗО ВАН И Е - одно 

из основных прав сов . граждан, закреп
лённое Конституцией СССР (ст. 45) .  
Обеспечивается бесплатностью всех видщ1 
образования, осуществлением всеобщего 
обязательного среднего образования мо
лодёжи, широким развитием nрофессио
нально-техиич. , среднего сnец. и высше
го образования на основе связи обучения 
с жизнью , с производством ; развитием 
заочного и вечернего образования; nре
доставлением гос. стипендий и льгот 
учащимся и студентам; бесnлатной вы
дачей школьных учебников; возможно
стью обучения в школе на родном языке; 
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создание)t условий для самообразования 
граждан путём образования нар. универ · 
ситетов, лекториев , курсов и т. п. 

В СССР создана и действует единая , 
подлинно демократическая система нар . 
образования, к-рая обесnечивает общеобра
зоват. и профессиональную подготовку 
граждан, служит коммунистич. воспита
нию , духовному и физич . развитию моло
дёжи, готовит её к труду и общественной 
деятельности, связывает обучение с прак
тикой коммунистич. строительства, носит 
научный , гуманистич. и высоконравст
венный характер, постоянно соверщенст
вуется на основе новейших достижений 
науки, техники , культуры . Законодатель
ством предусматривается обязательность 
среднего образования для всех детей и 
подростков . Образование носит светский 
характер, исключающий к . -л .  влияние 
релиmи (одно из проявлений noJlнoгo 
отделепия церкви от государства), де
вочки и мальчики оl$учаются совместно. 

На образование в СССР расхоДуется 
почти 28% общей суммы выnлат и льгот, 
получаемых населением из обществеиных 
Фондов nотребления. Гос-во nостоянно за
ботится об улучшении качества обучения,  
внедрении в учебный nроцесс новейших 
технич. средств (радио, телев

.
идения, КИ" 

но и др. } . nовышении размеров стипен
дий, расширении сети общежитий,  школ
интернатов, школ и груnп IIРОдлённоrо 
дня . 

Сов. законодательство предусма'I]Jива
ет оmуска с сохранением заработной 
платы рабочим и служащим - учащим
ся заочных и вечерних средних и высших 
учебных заведений для подготовки и сда
чи переводных и выпускных экзаменов, 
сокращённую продолжительность рабочей 
недели и т. n. (см . Льготы совмещающи.м 
работу с обучением). 

П. на о. в СССР - одно из важней
ших завоеваний социализма, обесnечи
вающее сов . гражданам доступ к сокро� 
вищнице знаний , ко всем культурным 
ценностям, что, в свою очередь, сnособ
ствует созданию условий для всесторон
него развития сnособностей человека, для 
творческого труда. См . также Основы 
зак:оиодотельства Союза ССР и союз
ных республик; о народном образовапии. 
П РАВО НА О БЪЕДИ Н Е Н И Е В О Б Щ Е• 
СТВ Е Н Н Ы Е  О Р ГА Н И ЗАЦИ И (�право 
союзов •, � право на организацию •,  ос ево
бода ассоциаций • и др . ) - важное поли
тич. nраво граждан, означающее возмож
ность создания ими различного рода 
общественных орг-ций ,  вступление и пре
быванис в них, пользование правами, 
связанными с членством в данной орr-ции ,  
и защитой с о  стороны орг-ции, а также 
предполагающее выполнение задач, воз
лагаемых орг-циями на своих членов. 

П. на о. в о. о. имеет ярко выражен
ный классовый характер, и социальная 
ценность этого права оnределяется nрак
тикой его осуществления, реальными 
условиями и возможностями его исполь
зования широкими слоями народа. 
В. И. Ленин считал nраво на объедине
ние самым существенным , самым важ
ным для рабочего класса (см . Поли. ссiбр . 
соч . ,  т. 21 , с. 351-52). 

Граждане СССР на основании Консти
туции СССР (ст. 51)  имеют nраво в соот
ветствии с целями коммунистич. строи
тельства объединяться в общественные 
орг-ции, способствующие развитию поли
тич. активности и самодеятельности., 
удовлетворению их многообразных инте
ресов. Общественным орг-циям гаранти
руются условия для успешного выполне
ния ими своих уставных задач. Это nра
во и ва.пичие реальных возможностей 

nретворения его в жизнь - свидетель
ство nодлинного демократизма социали· 
стич. общества. · 

В условиях развитого социализма зна
чение nрава на объединение постоянно 
повышается. 

П. на о. в о. о. регулируется системой 
правовых норм, относящихся к различ
ным отраслям социалистич. права, оно 
является средством реализации многих 
др . прав и свобод сов . граждан - сво
боды слова, печати, собраний и митин
гов, участия в уnравлении общественными 
и roc. делами .  Ведущее место в этой 
системе принадлежит конституционным 
нормам , закрепляющим nраво на объеди
нение в обществепные организации, 
гарантирующим и обеспечивающим ус
ловия для успешной его реализации 
(Конституция СССР, ст. ст. 47, 5 1 ), оп
ределяющим место общественных орг-ций 
во всей nолитич. системе сов. общества 
(ст. ст. 6, 7) ,  nерспектины развитиJJ 
общественных орг-ций (ст. 9), основные 
направления и сферы их деятельности 
(ст. ст. 23, 24, 32, 46 и др . ) . 

Общественные орг-ции удовлетворяют 
многообразные интересы их членов, уча
с:rвуют в соответствии со своими уставами 
в решении гос . дел, пользуются широ
кими правами в формировании roc ,  
()рганов, в контроле за их деятельностью, 
Им тарантируются условип для осуще
ствления их уставных задач: предостав
ление зданий, типографий, средств ин
формации и др. П. на о. в о. о. реализу
ется на основе принцилов добровольности, 
активности, равенства и законности. 

В СССР созданы· и функционируЮт 
различные массовые добровольные объе
динения (кооnеративные орг:ции, доб
ровольные общества, творческие со
юзы), органы общественной самодея· 
тельности (добровольные народные дру
жипы; клубы, советы, комитеты ), к-рые 
nрактически охватывают всё взрослое на
селение. Наиболее массовой обществен
ной организацией трудящихся в СССР 
являются профессиоиальные союзы. . 
8 Общественные организации, право и лич• 
ность,. под ред. Ц� А. Ямпольской и А. И.  
Щиrлика, М . ,  1981 . 

П РАВО НА ОТД Ы Х - одно из основ. 
н.ых прав сов . граждан, закреnлёиное 
Конституцией СССР (ст . 41) .  Обеспе
чивается установлением для рабочих и 
служащих рабочей недели, не превышаю
щей 41 часа, с0кращённым рабОчим днём 
для J?.Яда профессий и nроизводств, со
кращённой продолжительностью работы 
в ночное время; предоставлением еже
годных оплачиваемых отпуско�, дней 
еженедельного отдыха, а также расши
рением сети культурно-просветительн�J�: 
и оздоровительных учреждений , разви
тием массового сnорта, физич. культурЪJ 
и туризма; созданием благоприятных 
возможностей для отдыха по месту жи
тельства и др. условий рационального 
исnользования свободного времени. Про,. 
должительность рабочего времени и отды� 
ха колхозников регулируется колхозами 
в соответствии с Примерным уставом 
колхоза 1969. Реализация П. на о. соз� 
даёт необходц;мые условия для восста
новления физич. и духовных сил :ГРУ,. 
дящихся, повышения производительно
сти тру да, обеспечения охраны здоро. 
вья, культурного роста и всестороннеГQ 
физич. развития, активного . участия 
граждан в общественно-nолитической 
жизни . 

Для ряда категорий трудящихся уста
новлена сокращённая рабочая неделя, 
Так , КЗоТ союзных республик устано
вили продолжительность рабочей . иедели 



для рабочих и служащих в возрасте от 
16 до 18 лет - 36 часов ,  а в возрасте 
от 15 до 16 лет - 24 часа (см.  в ст. Несо
вершеннолетние).  Запрещены, как пра
вило, сверхурочные работы, работа в 
праздиичные дни и в выходные дни. 
Продолжительность оси . отпуска со
ставляет 15-48 рабочих дней. Сущест
вует широко развитая сеть оздоровитель
ных учреждений отдыха - санаториев, 
пансионатов, домов отдыха и т. п . ,  уп
равление большинством из них осущест
вляют профсоюзы; Как правило, ПУ" 
тёвки приобретаются гражданами за 
30% стоимостn (70% оплачивают проф
союзы),  большое количество путёвок 
выдаётся бесплатно и лишь незначит. 
часть - за полную стоимость. Укрепле
нию - здоровья трудящихся, улучшению 
условий их досуга в большой степени 
способствует создание и развитие систе
мы парков культуры и отдыха. Генераль
ные планы развития городов предусмат
ривают создание парковых зон отдыха 
трудящихся. Широкое развитие полу
чают физкультура и спорт, постепенно 
иревращаясь в неотъемлемый элемент 
сов . образа жизни. В распоряжении 
трудящихся сотни тысяч стадионов, бас-. 
сейнов , спортивных залов, тиров, лыж
ных баз, парковых зон отдыха. Десятки 
институтов и техвикумов физкультуры, 
факультетов фИзич. воспитания готовят 
педагогов и тренеров по различным ви
дам спорта. 

См . Рабочее время, С(жращётшя про-
должительность рабочего време��.и,  
Труд женщин . 
П РА ВО НА ОХРА Н У  ЗДО Р О В ЬЯ -
одно из основных прав сов. граждан; 
впервые закреплено в Конституции СССР 
1977 (ст. 42). Для КПСС и Сов. гос-.ва 
нет более важной социальной задачи, 
чем забота о здоровье советских людей. 
П. на о. з. обеСпечивается бесплатной 
квалифицированной медицинской по
мощью, оказываемой гос. учреждения
ми здравоохранения; расширением сети 
учреждений для лечения и укрепления 
здоровья граждан; развитием и со
вершенствованием техники безопасно
сти и производств. с:;анитарии; про
ведением широких nрофилактич. меро
приятий; мерами по оздоровлению ок
ружающей среды; особой заботой о здо
ровье подрастающего поколения, вклю
чая запрещение детского труда-, не свя
занного с обучением и трудовым воспи
танием; развёртыванием научных иссле
дований, направленных на предупреж
дение и снижение заболеваемости, на обе
спечение долголетней активной жизни 
граждан . Сов. гос-во ежегодно увеличи
вает ассигнования из гос. бюджета на 
здравоохранение.  Наряду с бесплатной 
мед . помощыо установлены самые низ
кие в мире цены на лекарства (многие 
категории граждан получают их бес
платно либо по льготной цене) .  В ре
Зультате внедрения в ирактику дости
жений отечественной и мировой на
У.ки ликвидированы многие опасные ин
if>екционные заболевания, достигнуты 
значительные успехи в лечении сердеч
ных, онколоrич. и глазных заболеваний. 
В результате всех этих мероприятий сред
няя продолжительность жизни по срав
нению с дореволюц. временем возросла 
в два с лишним раза . 

Особую заботу Сов. гос-во проявляет 
о здоровье подрастающего поколенИя.  
Мед. обслуживание детей направлено 
прежде всего на профилактику заболева
ний. Большое внимание уделяется укреп
лению здоровья детей в дошкольных уч
реждениях (яслях, детских садах), а так-
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же в пионерских и спортивных лагерях.  
Реализации П .  на о. з .  служит постоян
ное расширение сети санаториев, пансио
натов и домов отдыха для се!'Iейного отды
ха. См . также Основы зак011.одательства 
Союза ССР и союзных республик о здра
воохране��.ии, Санаторно-курортное ле
чение, Отпуск по беременности и ро
дам, Сокращённая продолжительность 
рабочего времени,  Инвалиды Великой 
Отечестве��.ной войн ы ,  Труд женщин, 
Несоверше��.нолетние. 

П РАВО НА ПОЛЬЗОВА Н И Е  ДОСТИ
ЖЕ Н ИЯ М И  КУЛ ЬТУ Р Ы  - одно из 
осuовных прав _ сов . граждан, впервые 
закреплено в Конституции СССР 1977 
(ст. 46). Гарантирует всем гражданам 
возможность пользоваться на равных 
основаниях всеми ценностями о1·ечест
венной и мировой культуры. В ус
ловиях qбщества развитого социализма 
складываются всё более благоприятные 
условия для всестороннего развития лич
ности, повышения образовательного уров
ня, а пользование достижениями культу
ры превратилось во внутреннюю потреб
ность сов. граждан . В соответствии 
с этим правом сов. граждане могут тре
бовать от roc. и обществ. орг-ций, долж
ностных лиц устранения всяких преnят
ствий, связанных с ознакомлением с об
щепризнанными культурными ценностя
ми (произведениями литературы, и�;кус
ства и иного творчества, к-рые вносят 
вклад в развитие прогрессивной культуры 
человечества), с их обсуждением, оцен
кой и пропагандой . 

П. на п. д. к. обеспечивается общедо
ступностью ценностей отечественной и 
мировой культуры,  находящихся в roc. 
и обществ. фондах; развитием и равно
мерным размещением культурно-просве
тительных учреждений на территории 
страны; развитием телевидения и радио, 
книгоиздательского дела и периодич. 
nечати,  сети бесплатных библиотек . Од
ной из важных гарантий П. на п. д. к .  
является расширение культурного обме
на с зарубежными гос-вами.  В соответ
ствии с Заключительным актом Хельсинк
ского совещания по безопасности и сот
рудничеству в Европе 1975 СССР осу
ществляет широкие обмены достижения
ми мировой культуры.  Напр. , только за 
послевоенное время в СССР издано бо
лее 15 тыс. наименований книг амер . ,  
англ . ,  западногерманских, франц. авто
ров, что в шесть раз превышает число 
сов. книг, изданных в этих странах за 
тот же период. 
П РАВО НА СУД Е Б НУЮ ЗАЩ И ТУ 
см. в ст. Защита судебиая . 
П РА ВО НА ТРУД - основополагающее 
право траждан СССР. Согласно Консти
туции СССР (ст. 40) заключается в пра
ве на получение гарантированной рабОты 
с оплатой труда в соответствии с его ко
личеством и качеством и не ниже уста
новленного гос-вом минимального раз
мера ,- включая право на выбор про
фессии, рода занятий и работы в соот
ветствии с призванием, способностями, 
профессиональной подготовкой, образо
ванием и с учётом общественных потреб
ностей. П. на т. обеспечивается социали
стич. системой х-ва, неуклонным ростом 
nроизводительных сил, бесплатным про
феесиональным обучением, повышением 
трудовой квалификации и обучением но
вым специальностям, развитием систем 
профессиональной ориентации и трудо
устройства. 

П. на т.  имеют все трудоспособные 
граждане, достигшие 16 лет (в исключи
тельных случаях, по согласованию с 

профсоюзными комитетами, на работу 
могут приниматься JIИЦа ,  достигшие 
15 лет) .  Рабочие и служащие реализуют П.  
на т . путём заключения трудового дого
вора о работе на предприятии, в учреж
дении, орг-ции (Основы законодательст
ва о труде, ст. 2) .  Колхозники осущест
вляют это право, работая в колхозе 
в качестве его членов .  

СССР - страна всеобщей занятости,  
где уже в конце 1930 была полностью 
ликвидирована безработица. Каждый 
сов. гражданин имеет возможность тру
диться в полную меру своих возможностей 
и пользоваться плодами своего труда. 
При этом по мере роста социалистич. 
производства и повышения его эффектив
ности возрастает оплата труда, в соот
ветствии с принципом социализма:  -сот 
каждого - по способности, каждому � 
ПО Труду>.  

Помимо гарантий П. на т.. , предусмот
ренных в Конституции СССР, сущест
вуют и такие гарантии, как участие 
трудящихся в определении условий тру
да (см . Трудовой колле"тив), рацио
нальное и равномерное размещение 
производительных сил на территории 
страны для обеспечения занятости тру
дящихся, трудоустройство лиц, высвооож
дающихся в связи с механизацией и авто,
матизацией производства путём предо
ставления им другой работы и бесплат
ного обучения новой профессии и т. д.  

П.  на т.  в СССР неразрывно связано 
и с охраной труда, к-рая Обеспечивается 
созданием безопасных и здоровых сани
тарно-гигиенич. условий труда, разви
тием техники безопасности и производет
венной санитарии,  установлением конт
роля за соблюдением требований по охра
не труда и т. д.  

П.  на т .  соответствует конституционная 
обязанность сов. гражданина добросо
вестно трудиться в избранной им обла
сти общественно полезной деятельности, 
строго соблюдать дисциплин,у труда. 
Конституция СССР (ст. 60) устанавли
вает, что уклонение от общественно полез
ного труда несовместимо с принципами 
социалистич. общества.  
П РАВО НА УЧАСТ И Е  В УП РА ВЛЕ
Н И И  ГОСУДА РСТВ Е Н Н Ы М И  И ОБ
Щ ЕСТ В Е Н Н Ы М И  ДЕЛА М И - поли
тич. право, предоставленное и гарантиро
ванное сов. гражданам Конституцией 
СССР 1977 (ст. 48).  Оно непосредственно 
связано с принципами сов. политич. си
стемы,  организации и деятельности Сов. 
гос-ва. В условиях социалистич. общества 
ленинская идея участия граждан в уп
равлении гос. и общественными делами 
принимает конкретное и реальное содер
жание. Уже первыми декретами Сов. вла
сти был законодательно закреплён прин
цип участия трудового народа в управ
лении гос-вом . Этот принцвп пронизы
вает всё сов. конституционное законс:>да
тельство, а в Конституции СССР 1977 
находит прямое и наиболее полное выра
жение, приобретает новое звучание и 
размах. 

П. на у. в у .  г. и о. д. реализуется в раз
нообразных формах, к-рые в совокупно
сти образуют систему социалистич. демо
кратии . Это право обеспечивается возмож
ностью избирать и быть избранным 
в Советы народиых депутатов и др. 
выборные гос. органы ,  принимать уча
стие во всеl/.ародных обсужде��.иях и го
лосованиях, в народном к011.троле, в ра
боте гос. органов, общественных орг-ций 
и органов общественной самодеятельно-
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сти, в собра:ниях трудовых коллективов 
и по месту ж111ельства ( Конституция 
СССР, ст. 48) .  

Всенародное обсуждение законоnро
ектов - форма участия граждан в nро
цессе законотворчества, получившая пра
вовое закрепление в Конституции СССР 
(ст. 5). К обсуждению законопроектов 
через собрания трудящихся, прессу, ра
дио, телевидение практически привле
кается всё население. Миллионы сов. 
граждан участвовали в обсуждении Ос
новных направлений экономического и 
социального развития СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 года, при
пятых 26-м съездом КПСС. Всенародным 
было обсуждение Конституции СССР 
1977,  в к-ром приняли участие св. 
1 40 мли. чел. Предложения и пожелания 
трудящихся высказываются на собра
ниях, обсуждаются в печати, сообщаются 
в письмах в партийвые и гос. органы. 

Право граждан СССР избирать и быть 
избранными (Конституция СССР, ст. 96) 
даёт им возможность участвовать в выбо
рах и в работе органов гос. власти, оnре
делять содержание и направление их 
деятельности, контролировать· их работу. 
Формой участия в управлении гос7вом 
является контроль избирателей за дея
тельностью депутатов СОветов и их ис
полнительных комитетов, подотчётиость 
депутатов nеред избирателями, досроч
ный отзыв депутата, не оправдав
шего доверия избирателей (Конституция 
СССР, ст. 107), и отчёты исполкомов 
на собраниях трудовых коллективов и 
по месту жительства граждан (Конститу
ция СССР, ст. 149). 

Вовлечению граждан в процесс управ
ления roc. делами в рамках того или иного 
трудового коллектива или территории, 
населёниого пункта способствуют собра
ния граждан по месту работы или житель
ства. Конституция СССР 1977 значи
тельно расширила круг вопросов, к-рые 
подлежат не только обсуждению, во и 
решению в трудовых коллективах (пла
нирование производства и социального 
развития, подготовка и расстановка кад
ров., улучшение условий труда и быта 
и др. ). 

Право граждан вносить в гос. органы 
и обществеиные орг-ции предложения об 
улучшении их деятельности ,  критико
вать ведостатки в работе (Конституция 
СССР, ст. 49) как одна из форм участия 
граждан в управлении гос . и обществеи
ными делами означает возможность для 
каждого гражданина критически оцени
вать работу гос. и общественных органов 
и должностных лиц, добиваясь, чтобы 
их деятельность обеспечивала надлежа
щее выполнение их обязанностей перед 
обществом и гос-вом. 
8 М а с л е н н и к о в В. А. ,  Конститу
ционные права и обязанности граждан СССР, 
М . ,  197Э. В. В.  Кравченко. 

П РАВО О П Е РАТ И В Н О ГО У П РАВЛ Е
Н ИЯ - см . Оперативного управле:н.ия 
прав.о . .  
П РАВО ОТЗ Ы ВА Д Е П УТАТА - см, 
Отзыв депутата. 

П РА ВО П Р Е И М У ЩЕСТВ Е Н НО Й  П О
КУ П К И - см , Преuмущественной по
купки право. 
П РАВО П У БЛ И Ч Н О Е - см . Публич
ное право. 
П РАВО СО БСТВ Е Н НОСТИ - сово
купность юридич. норм, закрепляющих 
и охраняющих принадлежиость (прис�о
еииость) материальных блаr определен-
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вым лицам или коллективам, преду
сматривающих объём и содержание nрав 
собственника в отношении принадлежа
щего ему имущества, сnособы и пределы 
осуществления этих прав. П. с. закреnляет 
и охраняет эковомич. отношения собст
венности любого классового общества 
в интересах господствующих классов, 
иапр . отношения частвой эксплуататор
ской собственности - в капиталистич.  
странах, отношения социалистич. и лич
ной собственности, исключающие эксnлу
атацию человека человеком,- в СССР 
и др. социалистич. странах. В соответ
ствии с Конституцией СССР (ст. 10) 
социалистич. собственностью являются 
государственная (общенародная) собст
венность (см. Государственная социали
стичес'/Сая собственность), колхозно
кооперативиая собсmвенность и собст
венность профсоюзиых и иных общест
венных организаций. Конституция СССР 
(ст. 13) предусматривает также личную 
собственность граждан и устанавливает, 
что основу её составляют трудовые дохо
ды. Названным видам и формам собст
венности в экоиомич. смысле в законода
тельстве соответствуют: право roc. со
циалистич. собственности; право колхоэ
но-кооn. собственности; право собствен
ности профсоюзных и иных обществен
ных организаций; право личной собствен
ности. 

Наряду с попятнем П. с. как совокуп
ности определённых юридич. норм (П. с.  
в объективном смысле) существует поня
тие П. с. как права конкретного лица 
(собственника) владеть, пользоваться и 
распоряжаться определённым имущест
вом (вещами, ценными бумаrами, денеж
ными знаками) в пределах, установлен
ных законом (П. с. в субъективном смыс
ле). Права владения, пользования и 
распоряжения (правомочия собственни
ка) составляют содержание П. с .. как 
субъективного права. 

Эти правомачия собственник может 
осуществлять по своему усмотрению, но 
в пределах, установленных законом . 
Напр . ,  гражданин может сдавать внаём 
принадлежащие ему на П. с. жилой дом, 
дачу или отд. помещения в них, но не 
превышать при этом установленных за
коном предельных ставок наёмной пла
ты (nост. Совета Министров РСФСР 
от 9 авг. 1963 - СП РСФСР, 1963, 
.N! 15, СТ . 102). 

Права владения и пользования могут 
принадлежать и не собственнику - на 
основании договора с собственником или 
в силу закона (напр. ,  на основе договоров 
аренды, хранения).  В этих случаях 
владение и пользование ограничены во
лей собственника или законом. Т. о . ,  
все правомачия в полном объёме имеет 
только собственник. Однако в случаях, 
предусмотренных законом, ero правомачия 
могут быть ограничены .  Так, по решению 
:комnетентных органов на его имущество 
может быть наложен арест, и тогда он не 
вправе им распоряжаться .  

Законодательством регулируется при
обретение и прекращение П. с. Оно воз
никает у лица (rос-ва, колхоза, гражда
нина и др . )  при наличии оснований (юри
дич. фактов), предусмотренных или до
пускаемых законом. К ним относится 
прежде всеrо создание новых вещей в ре
зультате труда, nроизводств. деятель
ности: как правило, вещь, созданная на 
предnриятии или в х-ве, поступает в соб
ственность того, кому принадлежит пред
приятие или х-во (гос-ва, колхоза, граж
данина, имеюшеrо подсобное х-во, и 
т. д . ) .  П. с. возникает также в резуль
тате о6оСiш;ествления и�tущества (наnр. ,  

n.  с .  :кооп . и др. обществ . орт:-ци/1:); н а  ос
новании договоров купли-продажи, мены , 
дарения и др . ;  в порядке наследования 
и по др . основанияи. П. с. Сов. гос-ва 
исторически возникло путём национали
зации. Прекращение П. с. происходит 
при отчуждении имущества на основании 
договора (продажа, дарение и т.  n . ), 
в результате потребления имущества 
(напр. ,  израсходование продуктов пита
ния, сырья, материалов, топлива, кор
мов), в случае ero гибели, а также кон
фискации у лица, совершившего преступ
ление, и т. д. 

П. с. охраняется и защищается от лю
бых нарушений. С. М. Корнеев. 
П РАВО СУБЪЕКТИ В Н О Е - см. Субъ
ективное право. 
П РА ВО У Б ЕЖИ ЩА - право гос-ва раз
решать въезд и пре6ывание на своей тер
ритории иностранцам, иреследуемым за 
их политич. или научную деятельность . 
Гос-во, оnираясь на свой суверенитет, 
сообразуясь с нормами междунар. и 
внутреннего права, решает воnрос об удов
летворении или отклонении просьбы за
интересованного лица о предоставлении 
убежища. 

Предоставление П. у . ,  включающего 
разрешение на въезд и nроживавне на 
территории данного гос-ва, называется 
т е р р и т о р и а л ь н ы м. Эта форма 
убежища, возникшая в глубокой древ
ности, остаётся главной до нашего време
ни. Всеобщее международно-правовое 
признание получило предоставление П. у .  
только политич. деятелям . Согласно Все
общей декларации прав человека 1 948 
(ст. 1 4) каждый человек имеет право 
искать убежища от преследования в др. 
странах и пользоваться им, однако это 
право не может быть использовано в слу
чае преследования за неполитич. преступ
ление или за деяние, противоречащее 
целям и принципам ООН. В 1967 Гене
ральная Ассамблея ООН приняла спец. 
Декларацию о территориальном убежище, 
подтверждающую принцип, согласно 
керому гос-ва сами решают вопрос о пре
доставлении убежища. Убежище, предо
ставленвое лицам, подпадающим под 
действие ст. 14 Всеобщей декларации 
прав человека,  должно уважаться всеми 
rос-вами.  Гос-во, nредоставившее убе
жище, не должно разрешать лицам, поль
зующимся этим правом, заниматься дея
тельностью, противоречащей целям и 
принципам Устава ООН. П. у. не долж
ны пользоваться лица, совершившие пре
ступления против мира, военные пре
ступления и преступления nротив чело
вечности. 

Кроме территориального существует 
д и п л о м а т и ч е с к о е убежище, 
т.  е. предоставление защиты лицу в дип
ломатич. или консульском представи
тельстве иностр . гос-ва. Такая форма 
П. у. пользуется признанием гл . обр. 
в ирактике гос-в Латинской Америки. 

Лица, к-рым предоставлено П.  у . ,  
пользуются в осиовном иравами иност
ранцев, но они не подлежат выдаче 
(см . Выда•tа преступников) или высыл
ке в гос-во, где могут подвергнуться пре
следованию. 

СССР предоставляет П. у. иностран
цам, nроследуемым за защиту интере
сов трудящихся и дела мира, за участие 
в революц. и нац.-освободит. движении, 
за прогрессивную общественно-nолитич. ,  
научную или иную творческую деятель
ность (Конституция СССР, ст. 38); 
П РАВО ЧАСТ Н О Е  - см. Частное 
право. 
П РА ВО ВАЯ И Н С П Е КЦИЯ ТРУДА .:... 
в СССР сnец. орган, осущесnmяющий 



надзор и контролJ? за соблюдением зако
нодательства о тру де на предприятиях, 

·в учреждениях·, орг-циях. Находится 
в ведении профсоюзов. Положение о пра
вовой инспекции труда утверждено Пре
зидиумом ВЦСПС 22 нояб. 1976 (Спра
вочник профсоюзного работника, М . ,  
1978, с. 265); П. и .  т .  созданы в респуб
ликанских, краевых, областных, Москов
ском и Киевском городских советах 
профсоюзов и во всех ЦК профсоюзов. 
Действуют на правах отдела совета или 
ЦК профсоюза и возглавляются главным 
правовым инспектором труда. 

П. и. т. в соответствии с возложеиными 
на неё задачами провернет на предпрця
тиях, в учреждениях, орг-циях соблюде
ние норм законодательства о труде: 
о трудовом договоре; о ведении трудо
вых книжек; о режиме рабочего времени 
и времени отдыха (наряду с технич. 
инспекцией труда); об оплате труда, 
гарантиях и компенсациях; о трудовой 
дисциплине, а также соответствие норма
тивных условий коллективного договора 
действующему законодательству .  П. и. т .  
обобщает опыт работы проd>союзных ко
митетов по контролю за со6людением за
конодательства о труде и разрешению 
трудовых споров, вносцт в соответст
вующие профсоюзные органы предложе
ния, направленные на совершенствование 
действующего законодательства. П. и. т .  
принимает меры по устранению вскры
тых ею нарушений, даёт администрации 
обязательные предписания, она вправе 
в необходимых случаях ставить вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответ
ственности должностных лиц, виновных 
в нарушении трудового законодательства , 
а также подвергать их штрафу в адм . 
порядке (правовые инспекторы - в раз
мере до 10 руб . ,  гл . правовые инспек
торы - до 50 руб . ) .  Свою деятельность 
П. и. т. осуществляет в контакте с тех
нической инспекцией труда, а также об
щественными и гос . органами. 
П РА ВОВАЯ П О М ОЩЬ (договоры о 
П. п . )  - договоры,  заключаемые 
rос-вами по вопросам сотрудничества 
учреждений юстиции (судов, органов но
тариата, прокуратуры) по оказанию 
П. п .  по гражд. ,  семейным и уголовным 
делам. СССР имеет такие договоры с Ал
банией, Болгарией, Венгрией, ГДР, 
КНДР, Монголией, Польшей, Румыни
ей, Чехословакией, Югославией , Алжи
ром, Грецией, Ираком и Финляндией. 
Цель договоров о П. п. - обеспечение 
взаимного признания и соблюдения лич
ных и имущественных прав граждан од
ного гос-ва на территории другого. До
говоры регулируют вопросы правовой 
защиты, определяют компетенцию судов 
и область применения права; процессуаль
ные права граждан доrоваривающихся 
стран, порядок исполнения судебных 
поручений и поручений др. учреждений 
юстиции о П. п . ,  признания и исполне
ния решений по гражданским, семейным 
делам, признания и перссылки докумен
тов, выдачи преступников и т. д. 

По договору о П .  п .  граждане одного 
гос-ва пользуются на территории др . 
гос-ва такой же защитой их личных и 
имущественных прав, как и собственные 
граждане (см . Национальный режим); 
они могут свободно и беспрепятственно 
обращаться в суды, прокуратуру, нота
риальные конторы и иные учреждения 
юстиции др . гос-ва, возбуждать хода
тайства и предъявлять иски.  Им предо
ставляются такие же процессуальные 
права, как и собственным гражданам. 

Договоры о П. п . ,  заключённые СССР 
с другими государствами, как nравило, 

устанавливают, что учреждения юстиции 
сносятся между собой непосредственно 
через свои центр. органы.  Договор 
СССР с Венгрией предусматривает так
же сношения с центр. органами УССР, 
а договор СССР с Польшей - с центр. 
органами УССР, БССР и Литов . ССР. 
По договору с Ираком и Финляндией 
при осуществлении правового сотруд
ничества учреждения юстиции догова
ривающихся сторон сносятся между со
бой в дипломатич. порядке. 

Все договоры содержат постановления 
о взаимном исполнении судебных пору
чений и поручений всех др. учрежде
ний, к-рые занимаются гражд. ,  семейны
ми и уголовными делами. Оказание П. п . 
может состоять в выполнении ряда про
цессуальных действий (составление и 
перссылка документов, проведение обы
сков и выемок, перссылка и выдача ве
щественных доказательств, допрос обви
няемых, свидетелей, экспертов, опрос 
сторон и др . лиц, судебный осмотр 
и т. д . ) .  Учреждение юстиции, к к-рому 
обращено поручение, применяет законо
дательство своего гос-ва . Поручения об 
оказании П.  п. исполняются бесплатно. 

Договоры о П. п. предусматривают 
также взаимное признание судебных ре
шений по гражд. и семейным делам , 
вступивших в законную силу.  Это . озна
чает признание за решением иностр . су
да такой же юридич . силы, какую имеют 
решения судов данной страны. Дого
воры устанавливают, что решения, выне
сенные в одном гос-ве, могут быть прину
дительно исполнены на территории др. 
гос-ва (ходатайство о принудит. ис-пол
нении подаётся в суд, вынесший реше
ние). Пересмотр решения по существу 
на основании законодательства страны,  
где исполняется это решение, не допу
скается. В СССР порядок исполнения 
решений судов социалистич. гос-в, 
с к-рыми Союзом ССР заключены дого
воры об оказании П .  п . ,  урегулирован 
Указами Президиума Верх .  Совета 
СССР от 12 сент. и от 20 дек . 1958 (еВе
домости Верховного Совета СССР», 1958 , 
NJ 23, СТ. 345; 1959, J'.ё 1 ,  СТ .  2), ОТ 9 ИЮЛЯ 
1965 (сВедомости Верховного Совета 
СССР>, 1965, ]'.ё 28, ст. 383) и ОТ 29 окт. 
1975 (сВедомости Верховного Совета 
СССР>, 1975, N.1 45, ст. 71 5). 
П РАВО ВАЯ СИ СТЕ МА - см . Система 
права. 
П РАВОВЕД Е Н И Е - см. Юридическая 
наука. 
П РАВОВОЕ Р Е ГУЛ И РО ВАН И Е 
форма регулирования общес,;гвенных от
ношений, посредством к-рои поведение 
их участников приводится в соответствие 
с требованиями и дозволениями, содер
жащимвся в нормах права. Предпола
гает осознание субъектами права своих 
прав и обязанностей, в к-рых содержится 
государственная воля, выступающая в 
виде требований - обязанностей и до
зволений - прав. Механизм П .  р. соот
ветствующих общественных отношений 
включает такие элементы, как правовые 
нормы, правовые отношения, правовая 
ответственность, правовое сознание и т.  д .  
Субъекты права при этом так или иначе 
реагируют на требования и дозволения 
государственной воли. Их положитель
ная реакция образует правомерное пове
дение, соответствующее установленному 
правопорядку . Отклоняющееся поведение 
образует правонарушения . См. также Пра
во, Правосознание. 

В СССР в условиях развитого социализ
ма П. р. постоянно совершенствуется пу
тём проведения кодификации законода
тельства, создания Свода законов 

СССР, укрепления социалистич. закон
ности. Важную роль в процессе П. р . 
играет правgвое воспитание граждан . 
П РА ВО ВО И А КТ - см. Акт юриди
ческ ий. 
П РАВО М Е Р Н ОСТЬ - соответствие яв
лений социальной жизни (деятельности 
или результатов деятельности субъектов 
права) требованиям и дозволениям со
держащейся в нормах права государст
венной воли. Воплощается не только не
посредственно в поведении субъектов пра
ва, но и в таких юридич .  документах, 
как нормативные акты, акты применения 
права (напр. ,  приказ о зачислении на 
работу, судебное решение или приго
вор) .  П. исключает какое бы то ни было 
отклонение от предписаний права, анти
под её - противоправность (см . Правоиа
рушение). 

П. как главное юридич.  свойство социа
листич. общественных отношений пред
полагает высокий уровень социалистич.  
правосозиания субъектов права, а также 
их общей и особенно правовой культуры. 
П. во всех сферах правовой деятельно
сти - правотворческой и правореализую
щей - олицетворяет собой реальность 
принципа законности соцИалистической, 
юридич. гарантий прав человека и проч
ность правопорядка в целом . П. в пове
дении (или в результатах поведения) 
субъекта права является выражением 
единства внешней (объективной) сторо
ны его деятельности и внутр. ,  духов
ной (субъективной) стороны,  характе
ризующей психическое состояние лица, 
его отношение к своему поведению, оцен
ку своей деятельности . П. в поведении 
субъектов права в механизме иравового 
регулирования выступает как их поло
жит. реакция и осознанное отношение 
к требованиям и дозволениям roc. воли, 
как правило, благодаря высокой инди
видуальной социальной, в т. ч. юридиче
ской, позитивной, ответственности (см. 
Ответственность юридическая). 

Как закономерность, отражающая при
роду зрелого социализма, П. пронизы
вает всю систему его правовых отноше
ний и тесно связана с процессом даль
нейшего совершенствования демократии 
и правовой основы гос . и общественной 
жизни общества . Б. л. Назаров . 
П РА ВОМОЧ И Е  - предусмотренная за
коном возможность участника правоот
ношения осуществлять определённые дей
ствия или требовать известных действий 
от др . участника этого правоотношения. 
Реальность П. гарантируется rос-вом: при 
невыполнении к . -л .  лицом своих обязан
ностей управомоченная сторона может 
обратиться в суд, арбитраж или иной 
roc. орган для защиты своего права. См.  
также Субъективное право. 
П РА ВОНАРУ Ш Е Н И Е  - в широкои 
смысле слова антиобщественное деяние, 
причиняющее вред обществу и караемое 
по закону. П. подразделяются на rражд. 
П. (причинение вреда личности, имущест
ву гражданина или орг-ции, распростра
нение сведений, порочащих честь и до
стоинство гражданина или орг-ции, и 
т. п . ), правонарушения административ
ные (мелкое хулиганство, мелкая спе
куляция, нарушение правил дорожного 
движения и др. ), дисциплинарные про
ступки (проrул, опоздание на рабОту 
и др. )  и т.  д. Наиболее опасным видом 
П. является преступление. За П. зако
ном предусмотрена соответственно rражд. ,  
адм . ,  дисциплинарная, уголовная ответ
ственность . 
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П РА ВО НА РУ Ш Е Н И Е АД М И Н И СТ РА
ТИ В НО Е (а д м и н и с т р а т и в н ы й 
n р о с т у n о к) - в СССР nосягающее 
на гос. или общественный порядок, со
циалистическую собственность, права и 
свободы граждан, на установленный nо
рядок управления nротивоnравное, ви
новное (умышленное или неосторожное) 
действие или бездействие, за к-рое за
конодательством nредусмотрена ад.миии
стративиая ответствеииость (Основы 
законодательства об административных 
правонарушениях, ст. 7) .  К числу П. а. 
относятся, напр . ,  нарушения обществен
ного nорядка, nаспортной системы, пра
вил дорожного движения, санитарных, 
противопожарных nравил, пограничного 
режима, таможенных правил. 

П. а. влекут адм. ответственность в ви
де nредупреждения, штрафа, конфис
кации nредмета, явившегося орудием со
вершения или непосредственным объек
том П. а . ,  лишения спец. права, приме
няемых уnолномоченными законом орга
нами и должностными лицами. За отд. 
виды проступков предусмотрены исправи
тельные работы и арест административ
ный, назначаемые нар. судом (нар. 
судьёй ) .  

Законодательнщми актами Союза ССР 
nредусмотрена, напр . ,  адм. ответствен
цость за мелкое хулиганство, злостное 
неповиновение законному распоряже
нию или требованию работника милиции 
или нар. дружинника при исполнении 
ими своих обязанностей по охране об
щественного nорядка, за расточительное 
расходование электрич. и тепловой энер
гии, за нарушение земельного законода
тельства, законодательства о недрах, 
за нарушение правил охраны и использо
вания nамятников истории и культуры 
и др. О П. а. составляется nротокол 
(см . Протокол об ад.мииистративио.м 
правоиарушеиии ) .  
П РА ВООТНО Ш Е Н И Е - урегулирован
ное нормами права общественное отно
шение, участники к-рого являются носи
телями субъективиых прав и обязанно
стей. П.- индивидуализированное отно
шение, т. е. отношение между отд. лицами 
(гражданами, орг-циями, гос. органами 
и гражданами и т. д . ), связанными меж
ду собой нравами и обязанностями, опре
деляющими обесnеченную законом меру 
возможного и должного (необходимого) 
nоведения. Мера nоведения означает 
установление его границ (рамок).  Воз
можность и долженствование реализу
ются в конкретных действиях, в реаль
ном nоведении. П. возникает nри настуn
лении предусмотренных законом фактов 
юридических (договора, адм. акта, пра
воиарушеиия, события и др. ) .  Так, на
ниматель жилого помещения может тре
бовать от наймодателя предоставления 
этого помещения, вправе nользоваться 
им, но обязан nоддерживать его в над
лежащем состоянии и платить квартир
ную плату; наймодатель обязан предо
ставить помещение и вnраве получать 
от нанимателя квартирную плату. Т. о . ,  
налицо взаимность прав и обязанностей 
сторон П. Такая взаимность имеется, 
напр . ,  и в трудовых П. Но есть П. , в к-рых 
одна сторона имеет лишь право, а другая 
несёт только обязанность . Напр. ,  в nен
еионном П. пенсионер имеет право на 
периодич. получение nенсии, а орган пен
еионного обеспечения обязан её выпла
чивать. 

Нормы права могут воздействЬвать 
только на поведение людей, на их волю, 
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направлять это поведение в соответствии 
с интересами господствующего класса 
(народа - в социалистич .  обществе) и 
только таким образом закреплять и фор
мировать с учётом достигнутого уровня 
развития общества , объективных усло
вий производств. , политич. , социально
бытовые, духовные и иные отношения. 
Производств. отношения, будучи неза
висимыми от воли и сознания людей, 
nредnосылка и результат действий лю
дей в сфере общественного nроизводства. 
Но эти действия являются волевыми ак
тами:  они исходят от людей, обладающих 
волей и сознанием, и образуют содержа
ние конкретных, индивидуализирован
ных общественных отношений. Призна
ние же возможности выбора оnределён
ного nоведения и требование должного 
поведения от участников соответствукr 
щих видов социального общения в тех его 
сферах, к-рые являются жизненно важ
ными для данного общества, закрепля
ются нормами права. Эти нормы не толь
ко закрепляют уже существующие отно
шения, но и содействуют их изменению 
и становлению новых отношений при 
наличии соответствующих объективных 
предпосылок. Этим определяется важ
ная роль П. , nоскольку в нём установле
ны субъективные права и юридич. обя
занности, реализуемые в поведении уча
стников П. Тем самым осуществляется 
обратное воздействие права на экономич .  
базис, т.  е.  н а  предпосылки и результаты 
общественно-nроизводств. деятельности. 
В гос.-политич. ,  социально-бытовой, ду
ховной сферах, т. е. в надстроечных об
ластях жизни общества, воздействие пра
ва проявляется более непосредственно. 

Т. о. ,  П .- одновременно и форма упо
рядочения конкретных волевых отно
шений, и вместе с тем их осуществление. 
Нет двух отношений - нравового и фак
тического. Есть одно общественное отно
шение, именуемое правовым, ибо оно 
единство неnосредственного содержания 
(реального nоведения участников) и фор· 
мы, т. е.  тех границ, в к-рых оно мо
жет реализоваться. И это не только 
т. н. фактич. nоведение, оно одновремен
но и юридически значимое nоведение, 
так как осуществляется в рамках, уста
новленных nравом и обязанностью. Со
держание же nоведения с точки зрения 
качественной его характеристики может 
быть экономич. , nолитич. , социально-бы
товым, духовным (напр. ,  интеллектуаль
ное творчество), nоскольку оно выража
ется в волевых актах, т. е. в действиях . 
Не существует, наnр. ,  отдельного от П.  
куnли-продажи экономич. обмена това
ра на деньги. Но волевой акт отчуждения 
товара и nолучения nокупной цены, буду
чи реализацией nрав и обязанностей сто
рон, обеспечивает необходимую устой
чивость, оnределённость во взаимных их 
отношениях, а nри нарушении прав и 
обязанностей - их восстановление nри 
nомощи аnпарата гос.  nринуждения . От
сюда следует вывод, что П. не есть сред
ство воздействия (регулятор) на общест
венное отношение, П. не может само себя 
регулировать. Таким средством является 
норма права. П.- волевое отношение, 
существующее в рамках,  определённых 
либо его участниками, либо иными дейст
виями и обстоятельствами,  предусмот
ренными законом-. 

Единство содержания и формы в П .  
н е  означает, однако, их тождества. Субъ
ективные права и обязанности могут и 
не реализоваться в соответствующем nо
ведении, не перейти из стадии должного и 
возможного в стадию действительности. 
Первая стадия - лишь предпосылка, 

условие достижения второй. В этом про· 
является относительная самостоятель
ность права как нормативного явления ,  
в данном случае в его индивидуализиро· 
ванном виде как субъективного nрава и 
субъективной обязанности. До их осуще
ствления они ещё не стали реальным об
щественным отношением, а являются 
лишь его индивидуализированной моде
лью . Но реализация этой модели, т. е. 
действия сторон в соответствии с их нра
вами и обязанностями, совершаются не 
вовне указанной модели, а внутри неё, 
т. е. образуют с этой моделью реальное 
общественное отношение - П. Поэтому 
nоведение сторон является не объектом 
П. , а его содержанием, оно - внутри П. 
Поведение направлено на объекты - иму
щество, личные блага, духовные и иные 
ценности , обесnечивающие в соответст
вии .с общегос. интересом индивидуаль
ные интересы сторон в П. 

Исходя из наличия разных отраслей 
nрава, различают конституционные, адм . ,  
трудовые, гражд. , колхозные, земельные, 
финансовые, уголовные, процессуаль
ные П. С точки зрения направленности 
их на объекты, служащие у довлетворе
нию материальных и духовных потреб
ностей граждан и орг-ций ,  в соответствии 
с делением субъективных прав на имуще
ственные и личные разграничиваются 
имущественные и личные П. , включаю
щиеся различными своими сторонами 
в указанные выше отраслевые П .  
8 Марксистеко-ленивекая общая теория го
сударства и nрава . Социалистическое nраво, 
М. , 1973, гл. 14 - Социалистические nраво• 
вые отношения; Х а  л ф и  в а Р.  0. , Об
щее учение о nравоотвошевии, М . ,  1974;  
Т к а ч е н к о Ю. Г. , Методологические 
воnросы теории nравоотношений, М . ,  1980. 

С. Н .  Братусь. 
П РАВОПОРЯДО К - одна из основных 
составных частей общественного порядка, 
складывающегося в результате осущест
вления различных видов социальных 
норм, регулирующих разнообразные 
сферы общественной жизни и различаю
щихся между собой характером и песов
падающим способом воздействия на по
ведение людей (обычаи, нормы морали, 
правила общественных организаций и 
др .) .  П. регламентируется правоными 
нормами, nрипятыми в установленном 
в данном гос-ве порядке. Как определён
ное состояние регулируемых nравом об
щественных отношений П. характеризу: 
ется реальным уровнем соблюдения за
конности, обеспечения И реализации 
субъективных прав, соблюдения юридич. 
обязанностей всеми гражданами, органа
ми и организациями . П. предполагает 
также решительную борьбу с любыми 
нарушениями nравовых норм, примене
ние мер гос . nринуждения к правонару
шителям, восстановление нарушенных 
субъективных прав. Т. о . ,  П.- воплоще
ние законности в конкретных обществен
ных отношениях , урегулированных пра
вом, в системе прав и обязанностей их 
участников, результат неукоснительного 
исполнения юридич . предnисаний. П. 
предполагает устойчивость юридич.  свя
зей и отношений в общественной жизни. 

Под общественным порядком в узком 
смысле обычно понимается охрана лич
ности и nрав граждан, нравственности .и 
общественного спокойствия ,  обеспечение 
дисциплины граждан в общественных 
местах и быту. 

Установление подлинного прочного П. 
возможно только в социалистич. общест
ве, где отсутствуют классовые антагониз
мы и сложилось социально-политич. и 
идейное единство всего общества. Так, 
Конституция СССР (ст. 4) гласит: •Со-



веtское· государство, все его органы дей
ствуют на основе социалистической за
коююети , обеспечивают охрану право
порядка, интересов общества, прав и сво
бод граждан • -

Социалистич.  П .  предполаrает наличие 
-действенных гарантий охраны nрав граж
дан и обесnечения исnолнения юридич. 
обязанностей; он основан на доброволь
ном и сознательном соблюдении nраво
вых норм nодавляющим большинством 
граждан социалистич. гос-ва. В условиях 
зрелого социализма дальнейшее развитие 
демократии , совершенствование законо
�ательства , укрепление законности спо
собствуют постоянному укреплению П. 

А. С. Пиголкин. 
П РА ВО П Р Е Е М СТВО - 1) переход nра
ва от одного лица к другому непосредст
венно в силу закона или соглашения .  
При П.  новый субъект в правоотпошении 
заступает Nесто первоначального, а пе
решедшие к нему nрава остаются тож
дественными nравам первоначального 
субъекта. В гражд. ,  семейном, трудовом 
праве допускается преемство только иму_
щественных прав и обязанностей. Лич
Itые права (напр. ,  авторство, честь и 
достоипство) неотчуждаемы от их носи
телей и не могут передаваться др . лицам. 
Не допускается nреемство имуществен
ного права , если оно связано с лично
стью субъекта этого права; наnр . ,  нель
зя передать права на получение алимен
тов. 

Различается П. общее (универсальное) 
и частное (сингулярное) .  При общем П. 
к правоnреемпику от правопредtuест
веюшка nереходят не только все его nра
ва, но и обязанности . Таково, напр. , П. 
п р и  пас.ледовапии.  Все права и обязан
ности, связанные с унаследованным иму
ществом ,  в пределах его стоимости пере· 
ходят к наследникам , принявшим иму
щество. На основе универсального П. 
происходит вследствие реорганизации 
двух или более юридич. лиц слияние в од
ном юридич. лице всех их прав и обязан
ностей (переход к новому юридич. лицу 
всего актива и пассива имущества пре
кращённых слиянием юридич . .  лиц, см.  
Лицо юридическое) .  
. .  Частное П.  состоит в переходе отд. nра
ва от одного лица к другому .  Такова , 
напр . ,  уступка требовапия , переход 
по договору права собственности на вещь 
от одного лица к другому или права опе
ративного управления (см . Оператив
!;lого управ.лепия право) закреплённым 
за орг-цией (юридич. лицом ) имуществом 
к другой орг-ции. 

2) Процессуальное П.- замена в 
гражд. · процессе (судебном или арбит
ражном ) заинтересованного лица, участ
вующего в деле, его правопреемником 
в материальном правоотношении . Оно 
настуnает в случае смерти гражданина, 
црЕ;Кращения существования юридич. ли
ца (общее П . ), а также при устуnке тре
бования, переводе долга (частное П. ). 
Процессуальпое П.  не допускается , если 
неваэмажен переход материальных прав 
и обязанностей от одного лица к другому 
(напр. ,  в силу их личного характера), 
в этих случаях производство по делу 
Лрекращается (ГПК РСФСР, ст. 40). 

Процессуальпое П. возможно во всех 
с.тадиях судебного и арбитражного про· 
цесса. Все действия правопредшествеи
ника, совершённые до вступления в дело 
правопреемника, обязательны для пос
леднего. 

3) В междунар . праве П. гос-в имеет 
место nри переходе nрав и обязанностей 
от одного гос-ва к друтоl'IУ в связи с воз
никновением нового гос-ва, вхождением 

одного rос-ва в состав другого, при раз
делении rос-в ,  их отделении и т. п .  
П РА В  О С О  Э Н д Н И Е - совокупность 
взглядов, идей, выражающих отноше
ние людей, социальных групп , классов 
к праву, законности, правосудию, их 
представление о том, что является право
мерным или пеnравомерным . Концент
рированным выражением П. как формы 
общественного сознания является пра
вовал идеология - система правовых 
взглядов, оспов.ывающаяся па опреде
лённых социальных и научных пози
циях .  Психологич. сторону П. составляют 
привычки; чувства, эмоции людей в от
ношении правовых явлений. П. включает 
знание действующего права, его оси . 
принципов и требований, но не сводится 
к нему; для П. не менее важен оценоч
ный момент и поведенческие установки . 

П. подчинено общим закономерностям 
развития общественного сознания. Оно 
выстуnает как специфич. отражение эко
номич . ,  политич. и иных отношений дан
ного общества, положения классов и ин
дивидов в системе общественного про
изводства и социально-политич . струк
туры. Существенные влияния на П. ока
зывают др. формы общественного созна
ния, прежде всего политич. сознание и 
мораль , а также общественная nсихоло
гии, историч . традиции,  сложившийся 
образ жизни и. т. д. 

Взаимосвязи П. и права носят сложный 
характер. С одной стороны, П. предше
ствует праву, nоскольку nоследнее выра
жает взгляды и установки господствую
щих в обществе классов, т. е. их П. (в пе
реходные периоды само революц. П. 
может играть роль действующего nрава). 
Сложившалея в данном обществе право
вал система в свою очередь выступает 
в качестве одного из важнейших факто
ров,  воздействующих на П. Наконец, 
фуJJкционировапие права , его применение 
и соблюдение зависят от уровня П.  

В аптагонистич. обществе нет единого 
П. Разные классы и социальные слои 
оценивают со своих позиций действую
щее в данном обществе право, в к-ром на
ходит своё выражение гл. обр . П . господ
ствующего класса. Это, однако, не иск
лючает наличия в П. разных классов 
совпадающих оценок, напр . осуждение 
нек-рых утоловных преступлений против 
личности . 

В социалистич. обществе складывается 
и по мере усиления социальной однород
ности общества развивается единое со
циалистич. П. Его оси . принципы и уста
новки нашли выражение в Конституции 
СССР 1977. Совершенствование П. всех 
членов общества, повышение правовой 
культуры, выработка такого уровня от
ношения к праву и закону, к-рое должно 
стать личным убеждением каждого че
ловека, - важная составная часть ком
мунистич. воспитания тру дящихся. 
8 Л у к а ш е в а Е. А. , Социалистиче
ское правосознание и законность , М . ,  1973;  
К о з ю 6 р а Н.  И . , Социалистическое 
правосознание и общественное сознание , К. , 
1979;  Личность и уважение к закону. Социо
лоmческий аспект, М . ,  1979.  

П РАВОСПОСО Б НОСТЬ - способность 
лица (гражданина, организации) иметь 
права и обязанности .  П. как самостоя
тельное правовое явление, отличное от 
дееспособпости ,  получила законченное 
развитие в гражд. nраве. В ряде др. от
раслей права, напр . в той сфере гос . 
права, к-рая регулирует политич. отно
шения гражданина с гос-вом, в брачных 
отношениях,  определяемых семейным 
nравом , в реализации. конституц. права 
на труд, регулируемоrо трудовым пра-

вом , П. и дееспособность возникают 
одновременно в связи с достижением оп
ределённого возраста , 'ITO даёт основа
ния в этих случаях объединить П. и дее
способность в единую категорию право
дееспособности (правосубъектности).  Од
повременно также возникает П. и дее
способность у юридич . лиц (см . Лицо 
юридическое).  

Выделение гражд. П. в самостоят. кате
горию объясняется тем, что среди участ
ников имущественных отношений нахо
дятся и граждане - личные собственни
ки предметов потреблении. Обладание 
таким имуществом, его приобретение и 
иное распоряжение им не обязательно 
связано со способностью гражданина его 
личными действиями приобретать для 
себя права и создавать обязанности, т. е .  
с наличием дееспособности .  Эти действия 
от имени nолностью недеесnособных де· 
тей и умалишённых совершают их за• 
копиые представители (см . Опека). Не
дееспособные nользуются принадлежа
щим им имуществом, наследуют имуще
ство, оставшееся после смерти родите
лей, а также завещанное им имущество, 
отвечают принадлежащим им имущест
вом по своим долгам, т. е. оказываются 
способными иметь гражд. права и обя
занности независимо от наличия или 
отсутствия у них дееспособности. Т. о . ,  
П .  гражданина возникает в момент его 
рождения и прекращается смертью (ГК 
РСФСР, ст. 9). Более того, наследниками 
могут быть дети, зачатые при жизни на
следодателя и родившиеся после его 
смерти (ГК РСФСР, ст. 530). 

В законе (напр. ,  ГК РСФСР, ст. 10) 
даётся перечень наиболее существенных 
прав, к-рыми способны обладать гражда
не (быть личными собственниками, поль
зоваться жилыми помещениями,  насле
довать и завещать имущество, быть ав
торами произведений науки, литерату
ры, искусства, изобретателями и др.) .  
Однако это не исчерпывающий пере
чен ь .  

Гражд. п.- Э ТО  общая (абстрактная) 
способность быть носителем таких прав. 
П. распространяется и на не предусмот
ренные законом права, могущие возник
путь по инициативе граждан, если эти 
права соответствуют общим началам и 
смыслу ·гражд. законодательства. 

В СССР гражд. П. призпаётся в рав
ной мере за всеми гражданами. Иностр . 
граждане пользуются в СССР гражд. П. 
наравне с сов. гражданами,  но отдельные, 
немногочисленные изънтия из этого пра
вила могут быть установлены законом 
(напр. ,  иностранец не может входить 
в состав экипажа воздушного или мор
ского судна). В аналогичном положении 
находятся проживающие в СССР лица 
без граждапства (апатриды). 

П.  прекращается смертью гражданина. 
Объявление безвестно отсутствующего 
гражданина умершим влечёт за собой те 
же правовые последствия, что и смерть 
гражданина. 

Никто не может быть ограничен в П. 
иначе, как в случаях и в порядке, преду
смотренных законом (напр. ,  на основании 
приговора суда в качестве оси . или допол
нит. меры наказания).  Договор или иная 
сделка, направленные на ограничение 
П. , недейстннтельны. Гражданин не 
вправе расnоряжатьси способностью быть 
нgсителем прав, но может распорядиться 
лишь конкретными принадлежащими ему 
имущественными правами (напр. , про
дать своё имущество или подарить дру-
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rому лицу, но не вправе отречься от спо
собности быть собственником имущества). 

С. Н. Братусь . 
П РА ВОСУ БЪ Е КТН ОСТЬ - см .  в ста
тьях Дееспособиость , Правоспособность . 
П РАВОСУД И Е - в  СССР деятельность 
специальных roc . органов - судов, осу
ществляемая путём рассмотрения и раз
решения в судебных заседаниях в установ
ленном законом порядке гражд. и уго
ловных дел с целью всемерного укрепле
ния социалистич. законности и правопо
рядка. Деятельность суда при осущест
влении П. имеет своей задачей защиту 
от всяких посягательств закреплённых 
в Конституции СССР общественного строя 
СССР, его политич. и экономич. систем, 
социально-экономич . ,  политич. и лич
ных прав и свобод граждан, прав и за
конных интересов государственных пред
приятий, учреждений, кооперативных и 
общественных организаций (Основы за
конодательства о судоустройстве в СССР, 
ст . 3). 

П. осуществляется только судом, и 
его деятельность как единственного орга
на П. характеризуется рядом признаков, 
отличающих эту деятельность от функ
ций других государственных правопри
менительных органов и от соответствую
щей деятельности некоторых обществен
ных организаций (напр . ,  товарищеских 
судов ). 

В Конституции СССР (ст . 151 ) перечи
слены суды, действующие в СССР, что ис
ключает возможность создания или наде
ления иных roc . или общественных орга
нов функциями П. Правосудие осуществ
ляется путём рассмотрения и разреше
ния в судебных заседаниях гражд. дел 
по спорам, затрагивающим права и ин
тересы граждан, гос. предприятий, уч
реждений, орг-ций , колхозов, иных кооп . 
орг-ций, их объединений, других обще
ственных орr-ций; рассмотрения в судеб
ных заседаниях уголовных дел и приме
нении установленных законом мер нака
зания к лицам, виновным в совершении 
преступления, либо оправдания неви
новных (Основы, ст. 4) .  Никто не может 
быть призван виновным в совершении 
преступления, а также подвергнут уго
ловному наказанию иначе, как по при
говору су да и в соответствии с законом 
( Конституция СССР, ст. 160). Только 
су д постановляет приговор и решение 
по гражд. делу именем гос-ва. Рассмот
рение и разрешение в судебных заседа
Imях уголовных и гражд. дел основы
вается на конституц. принципах П . ,  
к к-рым относятся равенство граждан 
перед заiсоном и судом, коллегиальное 
рассмотрение дел, независимость и под
чинение только закону судьи и нар. за
седателей, открытое разбирательство дел 
во всех судах, обеспечение обвиняемому 
права на защиту и др. (см . Конституция 
СССР, гл . 20). 

П. осуществляется в точном соответст
вии с законодательством Союза ССР и 
законодательством союзных и авт. рес
публик. Эта характерная черта П. за
креплена в Основах (ст . 6). Подзакон
ность судебной деятельности означает, 
что суд проводит судебное разбиратель
ство в установленном законом порядке 
и разрешает дела на основе закона, а не 
создаёт своим решением новые нормы 
права, не порождает субъективные права 
и обязанности конкретных лиц. В соот
ветствии с конституц. принципами П .  
уголовно-процессуальное и гражданско
процессуальное законодательство под-
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робпо регламептируiОТ порядок процес
суальную форму судебного разбиратель
ства и выносимых с у дом решений . Про
цессуальпый порядок судебного разби
рательства обеспечивает возможность су
дУ при активном участии в судебном раз
бирательстве всех участников процесса, 
наделённых широкими оравами, устано
вить истину по делу и вынести по нему 
законное и обоснованное решение. Имен
но потому, что принципы организации 
и деятельности су да, процессуальный 
порядок судебного разбирательства содер
жат важные гарантии правильного раз
решения дела, защиты прав и законных 
интересов граждан, Конституция СССР 
придаёт особое значение судебной защите 
прав граждан . 

П .  осуществляется судом при рассмот
рении гражд. и уголовных дел в качестве 
суда первой инстанции , в кассационном 
порядке, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам (Закон 
о Верховном суде СССР, ст . 2).  Каждый 
из этих видов судебной деятельности 
имеет свои пепосредств. задачи (суд пер
вой инстанции - решить дело по суще
ству, в кассационном и надзорном поряд
ке - проверить законность и обоснован
ность приговора или решения) и соот
ветствующий этим задачам процессуаль
ный порядок (процессуальпую форму ) 
судебного разбирательства и разрешения 
дела. 

Суд при осуществлении П.  наделён 
правом применепия roc. принуждения. 
Своим решением по гражд. делу суд при
нуждает соответственно ответчика или 
истца к должному поведению, к испол
нению своих обязанностей. Назначить 
виновному уголовное наказание может 
только су д. Су д не только карает пре
ступников, но также имеет своей целью 
их исправление и перевоспитание . СОче
тание при отправлении П. принуждении 
и воспитания составляет одну из харак
терных особенностей сов . П.  

При осуществлении П. суд выявляет 
причины и условия, способствовавшие 
совершению правопарушений, и принима
ет меры к их _устранению. См. также 
В ыборность судов, Гдасность судопро
изводства, Независимость судеи , Уст
ность судебного разбиратедьства. 

П. А. Лупинская. 
П РАЗДН И Ч Н Ь\ Е  Д Н И  - в  СССР уста
новленные законом дни , посвящаемые 
выдающимся событиям, традиционным 
датам, чествованию работников опреде
лёпных профессий и т. д .  

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 окт . 1980 
(•Ведомости Верховного Совета СССР�, 
1980, N.! 41, ст. 846) отмечаются следую
щие всенародные праздники :  

Годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции - 7 и 8 но
ября ; 

День рождения В .  И. Ленина - 22 ап
реля; 

День международной солидарности 
трудящихся - 1 и 2 мая ; 

Праздник Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 194 1 -
1945 годов - 9 мая ; 

День Конституции СССР - 7 октября; 
День образования Союза Советских 

Социалистических Республик - 30 де
кабря ; 

День Советской Армии и Военпо-Мор
ского Флота - 23 февраля ; 

Международный женский день -
8 марта. 

Отмечаются также: 
1 января, по установившейся тради

ции,- Новогодний праздник; 

22 января - начало первой русской 
революции ,  годовщина расстрела Щ!.р

ск и м и  войсками мирной демонстраци и 

рабочих в Петербурге 9(22)  января 1 905 
года ; 

5 мая - День печати ; 
12 апреля в ознаменование первого в ми

ре полёта советского человека в кос
мос - День космонавтики. 

В знак признания заслуг тру дящихся 
соответствующих отраслей народного хо
зяйства и сфер деятельности отме':!'аiОТся : 

День Аэрофлота - во второе воскре
сенье февраля; 

День работников жилищио-комцуналь
ного хозяйства и бытового обслуживания 
населения - в третье воскресенье марта ; 

День геолога - в первое воскресенье 
апреля ; 

День советской науки - в третье вос
кресенье апреля;  

День радио, праздник работников всех 
отраслей связи - 7 мая ; 

День химика - в последнее воскре
сенье мая ; 

День мелиоратора - в первое воскре
сенье июня ; 

День работников лёгкой промышлен
ности - во второе воскресенье июня ; 

День медицинского работника - в тре
тье воскресенье июня ; 

День изобретателя и рационализатора-
в последнюю субботу июня; 

· 
День работников морского и речного 

флота - в первое воскресенье июля; 
День рыбака - во второе воскресенье 

июля ; 
День металлурга - в третье воскре

сенье июля ; 
День работников торговли - в четвёр

тое воскресенье июля ; 
День железнодорожниitа - в первое 

воскресенье августа; 
День строителя - во второе воскре

сенье августа; 
День шахтёра - в последнее воскре

сенье августа; 
День советского кино - 27 августа; 
День работников нефтяной и газовой 

промыiПЛенности - в первое воскре-
сенье сентября ; 

День работников леса - в третье вос
кресенье сентября ;  

День машиностроителя - в последнее 
воскресенье сентября ; 

День учителя - в первое воскресенье 
октября ; 

День работников сельского хозяйст
ва - во второе воскресенье октября; 

День работников пищевой промышлен
ности - в третье воскресенье октября ; 

День работников автомобильного транс
порта - в последнее воскресенье октяб
ря; 

День советской милиции - 10 ноября; 
День энергетика - 22 декабря. 
В ознаменование выдающихся заслуг 

видов и родов войск Вооружённых Сил 
СССР в Великой Отечественной войне 
и учитывая выполняемые ими особо 
важные задачи по охране мирного труда 
советского народа, а таrtже заслуги ра
ботников оборонной промышленности 
в оснащении Вооружённых Сил СССР 
боевой техникой отмечаются : 

День войск противовоздушной обороны 
страны - во второе воскресенье апре
ля·  

День пограничника - 28 мая; 
День Военпо-Морского Флота СССР -

в последнее воскресенье июля ; 
День танкистов - во второе воскре

сенье сентября; 
День ракетных войск и . артиллер.И!f -: 

19 ноября. 



В озна�1енование больших усnехов 
в. развитии советской авиации и авиаци
онной техники в третье воскресенье авгу
ста отмечается День Воздушного Флота 
СССР. 

День советской молодёжи отмечается 
в последнее воскресенье июня. 

День физкультурника отмечается во 
вторую субботу августа. 

По решениям соответствующих гос. 
или общественных органов в СССР мо
гут отмечаться и др . праздничные и па
�!Ятные дни, в т. ч. проводимые в связи 
с актами междунар . орг-ций. 

Праздничные дни - 1 января , 8 мар
та, 1 и 2 мая, 9 мая , 7 октября, 7 и 8 но
ября являются нерабочими днями .  В та
кие П. д. допускаются: работы, приоста
новка к-рых невозможна по производст
венно-технич. условиям (непрерывно дей
ствующие предприятия, учреждения и 
орг-ции, напр . горячие цехи металлургич. 
заводов), а также работы, вызываемые 
необходимостью обслуживания населе
ния (напр . , продовольственные мага
зины, аптеки, театры); неотложные ре
�юнтные и погрузочно-разгрузочные ра
боты. 

Работа в эти П. д .  оплачивается в двой
ном размере : сдельщикам - по двойным 
сдельным расценкам; работникам , труд 
к-рых оплачивается по часовым или днев
ны�l ставкам , - в размере двойной часо
вой или двойной дневной ставки;  работ
никам, получающим месячный оклад, 
в разнере одинарной часовой или днев
ной ставки сверх оклада, если работа 
в П. д. производилась в пределах месяч
ной норны рабочего вренени ,  и в разне
ре двойной часовой или дневной ставки 
сверх оклада, - если работа производи
лась сверх месячной норны . По желанию 
рабочего или служащего работа, выпол
ненная в П . д. сверх установленной нор
мы рабочего времени ,  может быть кон
пенсирована отгулом. В этон случае 
работа в П. д.  оплачивается в одинарнон 
размере (Основы законодательства о тру
де, ст. ст. 31 ,  41 ; КЗоТ РСФСР, ст. ст. 
65, 89). 

П Р ЕА М БУЛА (франц.  preambule, от 
позднелат .  pгaeambulus - идущий впе
реди) (юридич . ) - вводная или вступи
тельная часть законодательного или иного 
иравового акта , а также декларации или 
неждунар. договора. Обычно в П. в кон
центрированной форне излагаются цели 
и задачи данного акта, условия, обстоя
тельства и мотивы, послужившие пово
дом для его принятия . В П. междунар. 
актов, как правило, перечисляются 
гос-ва - стороны данного договора, уча
стники соглашения и т. п . ;  см . также До
говор .международный. 

П Р Е В Ы Ш Е Н И Е ВЛАСТИ И Л И  СЛ У
ЖЕ Б Н Ы Х  П ОЛ НО М ОЧ И Й  - в  сов. 
уголовном праве должностное преступ
ление, заключающееся в умышленнон 
совершении должн.остн.ы.м лицом (в т. ч .  
представителе.м власти )  действий , явно 
выходящих за пределы прав и полномо
чий, предоставленных ену законом , если 
это преступление причинило существен
ный вред гос. или общественным интере
сам либо охраняемым законом правам и 
интересам граждан . П .  в. или с. п .  обыч
но выражается в совершении виновным 
действий, входящих в компетенцию выше
стоящего должностного лица или долж
ностного лица др . ведомства, а также 
правомерных только при наличии опре
делённых условий, к-рые в данном слу
чае отсутствовали (напр . ,  представитель 
власти прш1еняет оружие . I{ОГда это не 
вызывается конкретной обстановкой ) .  

За n. в .  или с .  п .  УК РСФСР предус
матривает лишение свободы на срок до 
трёх лет или исправительные работы на 
срок до двух лет, или увольнение от 
должности. При наличии отягчающих об
стоятельств П. в. или с. п. карается ли
шением свободы на срок до десяти лет 
(УК РСФСР, ст. 1 7 1 ) . 
П Р Е В ЬtШ Е Н И Е  П Р ЕДЕЛ О В  Н ЕО Б ХО
Д И М О И  О БО Р О Н Ы - см. в ст. Необ
ходи.мая оборона. 
П Р ЕДА Н И Е  СУДУ - стадия сов. уго
ловного nроцесса, в к-рой судья едино
лично или су д в распорядительн.о.м за
седании суда, не предрешая вопроса 
о виновности обвиняемого, проверлет 
достаточность фактич. данных и юридич. 
оснований для рассмотрения дела в су
дебном заседании. Вопрос о П. с. дол
жен быть решён не позднее 14 суток 
с момента поступления дела в суд (УПК 
РСФСР, ст. ст. 221 -239). 

По делам о преступлениях несовершен
полетних и о nреступлениях, за к-рые 
в качестве меры наказания может быть 
назначена с""Чертная казнь, а также при 
несогласии судьи с выводами обвини
тельного заключения или необходимости 
изменить обвиняемому .меру пресечепия 
вопрос о П. с. решается в распорядит. 
заседании суда с обязательным участием 
прокурора. При этом суд вправе принять 
решение не только о П. с. обвиняемого, но 
и о прекращении дела , о возвращении 
его на дополнит. расследование, об исклю
чении части обвинения , об изменении 
квалификации преступлепия и др . В рас
порядит. заседании ведётся протокол, 
к-рый подписывается председательст
вующи.м в суд. заседании и секретарём. 
Судья единолично может принять реше
ние лишь о П. с .  

При разрешении вопроса о П.  с .  судья 
или су д в распорядит. заседании обязаны 
рассмотреть имеющиеся ходатайства и 
заявления лиц и орг-ций о допуске к уча
стию в деле, о дальнейшем направлении 
дела , об истребовании дополнит. доказа
тельств, об изменении меры пресечения, 
о гражданском иске и мерах его обеспе
чения. При этом судья или суд вправе 
вызвать для дачи объяснений лицо или 
представитедя орг-ции,  заявившей хода
тайство . 

Решение о П. с. может быть принято, 
если в деянии усматривается состав пре
ступлепия; нет оснований для прекра
щепия уголовного дела; собраны доста
точные доказательства для рассмотре
ния дела по существу; квалификация 
преступления соответствует материалам 
предварит. следствия (дознания);  рассле
дование проведено всесторонне, полно и 
объективно, с соблюдением требований 
уголовно-процессуального закона; воп
рос о мере иресечения решён обоснован
но; обвинительное заключение отвечает 
предъявляемым требованиям; дело под
судно данному суду. 

Признав наличие достаточных основа
ний для П. с . ,  судья или суд обязаны 
разрешить и др . вопросы: об участии 
в судебном заседании гос . обвинителя, 
общественного обвинителя, защитника, 
общественного защитника, о лицах, под
лежащих вызову в суд, и др . 

С . В .  Бородип. 
П Р ЕДВАРИТЕЛ Ь Н О Е  ЗАКЛ ЮЧ Е
Н И Е - в сов. уголовном процессе поря
док содержания под стражей лиц, в от
ношении которых избрана .мера пресече
ния в виде заключения под стражу . Сро
ки и порядок осуществления П. з. ус
тановлены Основами уголовного судопро
изводства (ст. 34), УПК союзных рес
публик (наnр. , УПК РСФСР, ст. ст. 96, 

961 , 962 , 97), а также Положением о пред
варительном заключении под стражу 
(<Ведомости Верховного Совета СССР�, 
1969, М 29, ст. 248) и Положением о 
порядке кратковременного задержания 
лиц, подозреваемых в совершении пре
ступления (< Ведомости Верховного Со
вета СССР� , 1976, М 29 , ст. 426) .  
Как правило, лица, подвергнутые П.  э . , 
содержатся в общих камерах с соб
людением следующих правил изоляции:  
несовершеннолетние, по общему прави
лу,- отдельно от взрослых, женщины 
отдельно от мужчин, лица, ранее отбы
вавшие наказание в виде лишения сво
боды, отдельно от лиц, ранее не содер
жавшихся в местах лишения свободы. 
Отдельно содержатся также лица , обви
няемые или подозреваемые в совершении 
особо опасных гос. преступлений, тяжких 
преступлений, особо опасные рецидиви
сты. По указанию органа, в производстве 
к-рого находится уголовное дело, приме
няется раздельное содержание лиц, обви
няемых или подозреваемых в соучастии. 

Содержание под стражей при расследо
вании дела не может превышать двух 
месяцев. Этот срок ввиду особой слож
ности дела мо�ет быть продлён уполно
моченными законом прокурарами (см . ,  
напр . ,  УПК РСФСР, ст. 97).  В целом 
срок П. з. не может превышать 9 месяцев. 

Режим П. з .  обеспечивает изоляцию 
лиц, ему подвергнутых, надзор за ними; 
предусматриваются меры поощрения и 
взыскания (не допускаются взыскания, 
унижающие достоинство или имеющие 
целью причинение физич. страданий), 
порядок переписки и свиданий, в т.  ч. 
обязанности администрации по органи
зации свиданий наедине с защитником, 
и др. Время П. з. засчитывается судом 
при осуждении к лишению свободы 
(или при направлении в дисциплинарный 
батальон) день за день, при осуждении 
к исправит. работам, ссылке или высыл
ке - день за три дня. 

Надзор за соблюдением законодатель
ства о порядке и условиях П. з. осущест
вляют органы прокуратуры (Закон о Про
куратуре СССР, ст. 42). Прокурор обя
зан систематически посещать места П. з . , 
приостанавливать и опротестовывать не
законные акты администрации, привле
кать к ответственности виновных, не
медленно освобождать лиц, подвергнутых 
П. з. без законных оснований. 

Г. М . Минь"овс"ий. 
П Р ЕД ВА Р ИТЕЛ Ь Н О Е  СЛ ЕДСТВ И Е 
в СССР стадия уголовного процесса, 
состоящая в выяснении следователем со
вокупности обстоятельств, имеющих су
щественное значение для правильного 
разрешения уголовного дела . П. с. начи
нается после возбуждения уголовного 
дела и заканчивается направлением дела 
прокурору с обвипительпы.м заключе
нием или прекращением уголовного дела . 
По делам , по к-рым проводилось дозна� 
пие,  П. с. начинается после его оконча
ния .  

П.  с .  проводится следователями орга
нов прокуратуры,  внутренних дел или 
органов гос. безопасности, причём кате
гории уголовных дел, к-рые правомочны 
вести следователи каждого из этих орга
нов,  исчерпывающе определены зако
ном (напр. ,  УПК РСФСР, ст. 1 26) .  
В ходе П. с .  на основе требований всесто
ронности, полноты, объективности про
водятся следственные действия по соби
ранию и проверке доказательств, при
впекаются в качестве обвиняемых лица, 
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о к-рых собраньr достаточiПi!е доказатель
ства совершения ими престуnления, из
бираются меры пресечения , nринимаютел 
меры обесnечения гражд. иска и возмож
ной конфискации имущества, меры по 
устранению причин и условий, сnособст
вовавших совершению преступления. Об
виняемому,  потерnевшему и др . участ
никам П. с. предоставлены все необ
ходимые права для защиты их законных 
интересов, в т. ч. nраво nользоваться nо
мощью защитника (см . Адвокат, Защита 
судебная) .  По делам несовершеннолет
них и лиц, к-рые в силу физич. или пси
хич. недостатков не могут самостоятель
но осуществлять nраво на защиту, Защит
ник доnускается с момента предъявле
ния обвинения, и его участие обязатель
но. По др. категориям дел защитник уча
ствует с момента объявления обвиняе
мому, что П .  с. заканчивается, и предъ
явления материалов дела для ознаком
ления. По нек-рым категориям дел уча
стие защитника с этого момента также 
обязательно. Кроме того, прокурор мо
жет по любому делу доnустить защитника 
·к участию в П. с. с момента nредъявле
ния обвинения. Участникам П. с .  обяза
тельно разъясняются их .права; их хода
тайства о выяснении обстоятельств, 
имеющих существенное значение, подле
жат удовлетворению. Следователь обя
·зан обеспечить законные интересы участ
ников П. с . ,  в частности с равной тща
тельностью собирать обвинительные и 
оnравдательные доказательства. УПК 
РСФСР (ст. 128) предусматривает необ
ходимость широкого исnользования при 
расследовании помощи общественности ; 
nредусматривается также право следова
теля давать поручения и указания орга
нам дознания о производстве от д. следст
венных и розыскных действий , а также 
требовать от органов дознания содействия 
при производстве следственных действий 
(УПК РСФСР, ст. 127). 

Придя к выводу , что вина обвиняемого 
установлена и существенные обстоятель
ства дела выяснены , следователь со
ставляет обвинительное заключение; nри 
установлении к .-л . обстоятельств, иск
лючающих дальнейшее П. с . , - поста
новление о nрекращении дела . Законода
тельство большинства союзных респуб

. лик nредусматривает вынесение такого 
постановления и в случае вывода сле
дователя о достаточности мер, заменяю
щих уголовное наказание (см . Общест
венное воздействие).  При направлении 
дела прокурсром в суд выводы П. с . ,  
сформулированные в обвинительном за
ключении, всесторонне проверлютея су
дом и не имеют для него nредустановлен
ного значения. Вместе с тем предвари
тельный характер выводов П. с. не ума
ляет значения этой стадии. Предмет до
казывания на П. с. и nри рассмотрении 
дела судом одинаков; практически боль
шую часть доказательств собирает П. с . , 
а суд переносит центр тяжести на их 
проверку .  При существенных пробелах -
если они неустранимы в судебном засе
дании - суд возвращает дело для допол
нителыюго П. с. По общему правилу 
П. с. производится по месту соверше
ния преступления. В интересах наи
большей быстроты и полноты оно может 
производиться и по месту нахождения 
большинства свидетелей, обнаружения 
преступления и т. д.  П. с. должно быть 
закончено не позднее чем в двух�1есяч
ный срок , однако для сложных дел и дел, 
возвращённых судом, предус�ютрены ос-
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мования и порядок продления этого ер� 
ка. Ход и результаты П. с. подробно от
ражаются в постановлениях, протоколах, 
а также с помощью фото- и кииосъёмки, 
звукозаписи, составления схем и т .  д .  
Собранные данные могут быть преданы 
гласности до окончания П. с. лишь с раз
решения следователя или прокурора. 
Надзор за исполнением законов при про
изводстве П. с. осуществляет прокурор; 
его правомочил предусмотрены Законом 
о Прокуратуре СССР (ст . ст. 28-30). 

Г. М. Миньковский. 
П РЕД В Ы ХОДН Ы Е  И П Р ЕДП РАЗД
Н И Ч Н ЬI Е  Д Н И  - по сов . трудовому 
праву дни работы, предшествующие соот
ветственно выходным и праздничным 
дням . Законодательство особо регламен
тирует продолжительность р'аботы в П. 
и п. д. При пятидневной 41"часовой ра
бочей неделе продолжительность рабо
ты в предпраздничные дни сокращается 
на один час против длительности смены, 
установленной правилами внутреннего 
трудового распорядка или графиками 
смецности предприятия и учреждения 
(цапр. ,  если по графику рабочая смена 
7 ч 50 миц, то цакацуце праздничного 
дня её продолжительцость составит 6 ч 
50 мин).  При шестидневцой 41-часовой 
рабочей цеделе предпраздничный дець 
сокращается ца одиц час против семича
сового рабочего дня и составляет шесть 
часов . 

Предпраздничный дець не сокраща
ется, если праздцику предшествует один 
или два выходных дня (Разъяснение 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 12 июля 
1967 , п. 2 - <t Бюллетець »  Гаскомтруда 
СССР, 1967 , М 9). Напр. ,  праздничному 
дию 1 янв.  предшествовал выходной день 
31 дек . В этом случае продолжительцость 
рабочей смены при пятидневной рабочей 
неделе в пятницу 29 дек. и при шести
дневной рабочей неделе в субботу 30 дек. 
не сокрашается. Рабочим и служащим, 
к-рым установлена сокращёцная продол
жительность рабочего времеци, длитель
цость работы цакануне праздцичных дней 
не уменьшается как при пятидцевцой, 
так и при шестидцевцой рабочей цеделе. 

Накацуце выходных дцей цорма про
должительности работы сокращается 
только при шестидневцой 41-часовой ра
бочей цеделе и не может превышать шесть 
часов. 

Если по условиям производства цевоз
можцо сокращение продолжительцости 
работы в П. и п. д . ,  за переработку пре
доставляются дополнительные дци от
дыха. 
П Р ЕДДО ГО ВО Р Н Ы Е  С П О Р Ь! - см. 
в ст . Хозяйственные споры. 
П РЕДП РИЯТИ Е с о ц и а л и с т и ч е
с к о е (правовое положение) - в СССР 
оси. звено нар. х-ва и управления экоцо
микой, социалистич. орг-ция, цепосредст
венно ведущая производств. или ицую 
хоз. деятельность. Существуют П. го
сударственные (заводы, фабрики, сов
хозы), кооперативные (колхозы , П. по
требительской кооперации) и общест
венные (П.  профсоюзов и иных общест
венных орг-ций) .  Наиболее важную роль 
в сов. экономике играют гос . П.- гос . 
орг-ции, непосредственно осуществляю
шие силами коллективов своих работ
циков производств . или иную хоз. дея
тельность в соответствии с планом и под 
руководством вышестоящего органа, на 
основе хозяйственного расчёта, имею
щие закреплённое за ними имущество 
(часть едицого фонда гос . социалистич. 
собствецности , переданная П. на основе 
права оперативного управления - см . 
Оперативного управления право), яв-

ляющиеся самостоятельными cy6ъeкma�<tu 
права и пользующиеся права�ш юридиq. 
лица (см . Лицо юридическое) .  Правовоii 
статус roc. П. определ'яется Положением 
о социалистическом государственном 
произведетвенном предnриятии, утверж
дёнцым пост. Совета Министров СССР 
ОТ 4 окт. 1965 (СП СССР, 1965 , NQ 19-
20, ст . 155). Действие этого Положения 
рядом постановлений пр-ва распростра
нено практически на все отрасли народнщ•о 
хозяйства. 

Правосубъектнесть П. характеризуется 
компетенцией, к-рая определяется в со
ответствии с предметом (целями) его дея
тельности (т. н. спец. компетенция , по
зволяющая совершать только действия, 
соответствующие закреплёцным в уставе 
задачам П.).  П. может иметь различные 
наименования (совхоз , отделение желез
ной дороги и др . ) .  

Деятелвноств П .  строится н а  сочетании 
централизов. руководства с . хоз . само
стоятельностью и инициативой . Управ
ление П. осуществляется на основе еди
ноначалия директором ,  назначаемым и 
освобождаемым от должности вышестоя
шим органом . Директор организует всю 
работу П. и несёт ответственность за его 
состояние и деятельность. Директор и ero 
заместители осуществляют права П. и 
выступают от его имени без особой на 
то доверенности. Администрация П .  в ли
це директора ежегодцо заключает кол
лективный договор с профсоюзным ко
митетом как представителем рабочих и 
служащих . Трудовые коллективьt П .  
участвуют в планировании производства 
и социального развития, в обсуждении 
и решении вопросов управления ll ; ,  
улучшения условий труда и быта, ис
пользования средств, предназначенных 
для развития произ-ва, а также на со
циально-культурные мероприятия и ма
териальное поощрение; развивают социа
листическое соревнование, сnособству
ют распространению передовых методов 
работы, укреплению трудовой дисцип
лины. 

Функции, права и обязанности подраз
делений п. � цехов, участков, отделов , 
служб, производств, хозяйств - оnре
деляются обычно в положениях, разра
батываемых самим П. В нек-рых случаях 
пр-во или органы хоз. руководства изда
ют типовые либо примерные положения 
о подразделениях П. (особенно это ка
сается подразделений , имеющих конт
рольные функции : отдела технич. конт
роля, бухгалтерии , юридич. отдела). 
Важцое значение имеет чёткое опреде
ление функций , прав и обязанностей 
производств. звеньев П.- его цехов и про
изводств . участков . 

Гос. П .  входят в систему соответствую
щего мин-ва или иного органа хоз. руко
водства, часто они включаются в состав 
объедицений. 
8 Хозяйственнос право, М . ,  198 3 ,  гл. 2; 
Комментарий к Положению о социалистиче
ском государственном производственном 
предприятии, 2 изд . ,  М . ,  1971 .  

В . В .  Лаптев. 
П Р ЕДСЕДАТЕЛ Ь В Е РХО В Н О ГО СУ
ДА СССР - см . в ст. Верховный суд 
СССР . 
П РЕДСЕДАТЕЛ Ь П Р Е З И Д И У М А 
ВЕРХО В НО ГО СО В ЕТА СССР - ли
цо, возглавляющее Президиум Верховного 
Совета СССР . Организует и наnравляет 
его деятельность; созывает и ведёт за
седания Президиума; представляет Пре
зидиум в отношениях с др. roc . органами н 
различными орг-циями; от шчени и rю 
поручению Президиума Верх. Совета 
СССР вручаст roc. награды СССР; под-



писывает (совместно с Секретарём Пре
зидиума) законы СССР, постановления 
и иные акты Верх . Совета СССР, указы 
и постановления Президиума Верх. Сове
та СССР. ПредседателЪ Президиума 
Верх .  Совета СССР представляет СССР 
в отношениях с иностр. rос-вами и меж
дунар . орг-циями, ведёт переговоры с гла
вами иностр. гос-в, подписывает между
нар. договоры СССР, от имени Прези
диума Верх. Совета СССР принимает 
верительные и отзывные грамоты аккре
дитованных при Президиуме Верх. Со
вета СССР дипломатич. представителей 
иностр. гос-в. В необходимых случаях 
функции Председагеля могут выпол
няться его Первым заместителем или од
ним из заместителей Председателя . 
· Председагель Президиума Верх. Сове
та союзной или авт. республики возглав
ляет Президиум Верх. Совета соответ
ствуюшей республики, организует и на
правляет его деятельность. 
П Р ЕДСЕДАТЕЛ Ь  СО В ЕТА М И Н И СТ· 
РО В ССС Р - глава Правительства 
СССР - Совета Мииистров СССР.  На
значается Верховиьт Советом (как пра
вило, на первой сессии каждого нового 
созыва), формирует по поручению Верх. 
Совета СССР переопальный состав Со
вета Министров СССР и вносит в Верх . 
Совет СССР соответствуюшее предложе
ние; организует работу Совета Ми:нист
ров СССР и его Президиума и руково
дит их заседаниями; координирует дея
тельность первых заместителей и заме
стителей Председателя Совета Минист
ров СССР; обеспечивает коллегиальность 
в работе правительства, представляет 
СССР в междунар. отношениях в соот
ветствии с Конституцией СССР и зако
нами СССР, ведёт переговоры и подпи
сывает междунар. договоры СССР; при
нимает в неотложных случаях решения 
по отд . вопросам гос. управления; пред
ставляет в Верх. Совет СССР (а в период 
между сессиями Верх. Совета СССР -
в его Президиум) предложения об осво
бождении от должности и назначении 
отд. лиц, входящих в состав Совета 
Министров СССР; подписывает поста
новления (совместно с Управляющим 
делами Совета Министров СССР) и рас
поряжения Совета Министров СССР. 
В случае отсутстви:я Председагеля Со
вета Министров СССР обязанности гла
вы Правительства СССР по его поруче
нию выполняет один из первых замести
телей Председателя . 

Председагель Совета Министров союз
ной или авт. республики возглавляет 
правительство соответствующей респуб
лики и направляет · его деятельность. 
П Р ЕДСЕДАТЕЛ Ь СУДА - в СССР ли
цо, возглавляющее судебный орган . 
Председагели Верховного суда СССР, 
Верховных судов союзных, авт. рес
публик , краевых, обл . судов, судов 
авт . областей , авт. округов, так же 
как и составы этих судов в целом , 
избираются соответственно Верх.  Сове
том СССР, Верх. Советами союзных ,  авт. 
республик, Советами нар . депутатов сро
ком на пять лет (Конституция СССР, ст. 
152). Председагель районного (город
ского) нар . суда, если в районе (либо 
в городе ,  не имеющем районного деления) 
избрано два и более нар. судей , утверж
дается на сессии районного (городского) 
Совета из числа народных судей (Основы 
законодательства о судоустройстве в 
СССР, ст. 21).  

П. с .  осуществляет повседневное орга
иизац . руководство работой суда , т. е .  
все!l'lерно способствует выполнению стоя
щих перед судон задач, строго соблюдая 

при этом конституц. принцип незави
симости судей и подчинения их только 
закону. Обязанности П. с. разных звень
ев судебной системы по организац. руко
водству во многом сходны. Так, предсе
датель районного (городского) нар . су
да обобщает судебную практику этого су
да, руководит профессиональной и поли
тич. подготовкой судей, распределяет 
между цими обязанности и осуществляет 
контроль за их исполнением, направляет 
работу канцелярии, судебиых исполии
телей и ведение статистич . отчётности, 
оргацизует приём посетителей, рассмот
рение заявлений и жалоб граждан, заня
тия с иародиы.ми заседателями, оказание 
правовой помощи товарищеским судам, 
выступления нар. судей с отчётами перед 
избирателями, работу по правоному вос
питанию трудящихся и др. Эти же функ
ции, касающиеся оргацизац. деятельно
сти, выполняют председагели вышестоя
щих судов, но с особенностями, вытекаю
щими из положения того или иного су да 
в судеqной системе. 

При решении вопросов, прямо относя
щихся к осуществлецию правосудия, 
полномочия. П. с. различных звеньев за
висят от того, суды какого звена они воз
главляют. Председагель райо11ного (го
родского) нар. суда сам председательст
вует при рассмотреции цаиболее сложных 
дел по первой инстанции, распределяет де
ла между судьями с учётом их квалифи
кации и заrружецности другой работой, 
оказывает судьям юридич. помощь при 
изучении дел и подготовке их к рассмот
рению, руководит обобщецием судебной 
практики, ведением судебной статистики, 
вцосит представления в гос. оргацы, об
ществ. орг-ции и должностным лицам 
об устранении нарушений закона, причин 
и условий, способствовавших соверше
цию правонарушений. 

Осц . масса гражд. и уголовных дел 
подсудна райоцным (городским ) 11ар . 
судам . Поэтому областные и им равцые 
суды, а также Верх .. суды союзных рес
публик рассматривают по первой инстан
ции лишь небольтую часть дел . Значи
тельно большее место в работе этих су до в 
и их председагелей занимает осуществле
цие надзора за судебной деятельностью 
нижестоящих судов , т. е. рассмотрение 
гражд. и уголовных дел в кассационном 
и надзорном порядке.  Председагелям ука
занных су до в принадлежит право истре
бования дел и принесения протестов в пре
зидиум соответствующего суда (или в 
пленум Верх . суда союзной республики) 
на незаконные или необоснованные реше
ния , приговоры, определения и поста
новления судов, вступившие в законную 
силу . Они организуют работу по рассмот
рению дел по первой инстанции, предсе
дательствуют в заседаниях кассационных 
и надзорных инстанций, созывают прези
диумы (пленумы) возглавляемых ими 
судов и председательствуют на их засе
даниях.  

Воепиые трибуиалы , входящие в еди
ную судебную систему СССР, руководст
вуются при осуществлении правосудия, 
как и др . суды Союза ССР и союзных рес
публик, Конституцией СССР и законода
тельством Союза ССР и союзных рес
публик, касающимся судебной деятель· 
ности . Однако поскольку их деятель
ность протекает в специфич . условиях 
Вооружённых Сил СССР, особенности 
деятельности военных трибуналов, а сле
довательно и их председателей, опреде
ляются Положением о военных тр11буна
лах, утверждённым Законоr.� СССР от 
2S июня 1 980 («Ведомости Верховного 
Совета . CCCPJ>, 198Q, N2 27,  ст, 546). 

Полномочия Председагеля Верх. су
да СССР определяются конституц. поло
жением этого суда как высшего судеб
ного органа СССР, осуществляющего 
надзор за судебной деятельностью судов 
СССР, а также судов союзных респуб
лик (см. Закон о Верховном суде СССР 
от 30 нояб . 1979, ст. 35 - � Ведоr.�ости 
Верховного Совета СССР•, 1979, М 49, 
ст. 842). Е . А. Смоленцев. 
П РЕДСЕДАТЕЛ ЬСТВУЮЩ И Й  в с у
д е б н о м з а с е д а н и и - в СССР 
судья, возглавляющий состав суда пер
вой инстанции при рассмотрении кон
кретного гражд. или уголовного дела либо 
состав коллегии судей, рассматривающих 
дело в кассационном или надзорном по
рядке. Как правило, в судебных заседа
ниях председательствуют профессиональ
ные судьи, т. е. избранные в установлен
ном порядке нар. судьи, члены, замести
тели председателей и председагели крае
вых, обл. судов, судов авт. областей и 
авт. округов, Верх. судов авт. и союзных 
республик, Верх. суда СССР. В район
ных (городских) нар. судах председатель
ствовать в судебном заседанuи может и 
народный заседатель, если исполком 
районного (городского) Совета нар. де
путатов возложил на него исполнение 
обязанностей временно отсутствующего 
нар .  судьи (напр. ,  находящегося в отпу
ске, на лечении и т. п . ). В случаях, когда 
председагель суда лично не участвует 
в рассмотрении дела, он назначает П. 
ПО делу ОДНОГО ИЗ судей ЭТОГО суда. 

П. руководит судебным заседание!'! от 
имени всего состава суда, это не nротиво
речит закону,  согласно к-роr.�у нар . засе
датели прu осуществлении правосудия 
пользуются всеми правами судьи . Он не 
имеет к .-л . nрав, к-рыми не обладают 
др. судьи. Если оба нар . заседателя (или 
оба члена суда кассационной или над
зорной инстанции) не согласны с П. , он 
обязан считаться с их предложениями, 
поскольку они выражают r.�нение боль
шинства состава суда. 

П. принимает все предусмотренные за
коном �!еры к всестороннему, полному 
и объективному исследованию обстоя
тельств дела и установлению истины,  уст
раняет из судебного разбирательства всё 
не имеющее отношения к делу, обеспе
чивает воспитательное воздействие су
дебного процесса, а также надлежащий 
порядок в судебном заседании (УПК 
РСФСР, ст. 243; ГПК РСФСР, ст . 145); 
руководит совещанием судей nри выне
сении nриговора или рещения, при голо
совании подаёт свой голос последним. 

Е. А . Смоленцев . 
П РЕДСТАВ ИТЕЛЬ - см. в ст. Пред
ставительство. 
П Р ЕДСТА ВИ ТЕЛ Ь ВЛАСТ И - в сов. 
праве до.лжиостиое лицо, облечённое вла
стными ПОЛНОNОЧИЯМИ, распрОСТраНЯЮ
ЩИМИСЯ на лиц, не цаходящихся у него 
в служебном подчинении (напр. ,  пред
ставитель исполкома местного Совета 
нар . депутатов, работник милиции и т. д. 
по отношению к гражданам).  П .  в .  мо· 
жет быть спец. субъектом уголовной от
ветственности, напр. при превышен.ии 
власти uли служебных полиомачий 
(УК РСФСР, ст. 171 ) .  Закон устанавли
вает особую уголовную ответственность 
лиц, посягающих на П. в . ,  выполняющих 
обязанности по охране общественцого 
порядка. Так , ответственность по УК 
РСФСР (ст. 191 ) наступает лишь в том 
случае , если субъектом было оказано 
сопротивление, в частности П. в . ,  вы-
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nО'Лняющему обязанности по охране об
щественного порядка. Совершение ана
логичных действий по отношению к иным 
лицам влечёт ответственность по соответ
ствующим нормам, помещённым в гла
ву преступлений против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности или при 
определённых условиях за хулига:н,ство. 
П РЕДСТА В И Т ЕЛ ЬСТ ВО (в п р  а в е)
правоотношение , в соответствии с к-рым 
одно лицо (представитель) на основании 
имеющегося у него полномочия выступа
ет от имени другого (представляемого) ,  
непосредственно создавая (изменяя, пре
кращая) для него права и обязанности. По 
сов . гражд. праву (Основы гражданского 
эаконодательства, ст. 15 ;  ГК РСФСР, 
ст. 62) представитель может совершать 
от имени представляемого различные 
сделки (купли-продажи, найма, обмена 
жилой площади и т. п . ) . Через предста
вителей могут совершаться и иные юри
дич. действия - предъявление претен
зии , получение заработной платы, посы� 
лок и т. п. Не допускается совершение 
через представитедя таких действий, 
к-рые по своему характеру могут совер
шаться только лично (напр. , оформление 
завеща:н,ия, усьтовление).  В порядке 
П. не могут совершаться действия,  не 
имеющие непосредственно юридич. зна
чения (фактические действия, напр . вы
полнение работы).  Полномочие пред
ставитедя может основываться на дове
ренности, законе (напр. ,  право родителей 
выступать от имени своих весовершенно
летних детей, опекунов - от имени по
допечных в качестве их зохонных пред
ставителей), административном акте 
(напр. , приказ о назначении на должность 
продавца, кассира, приёмщика багажа 
и т. п . ,  полномочия к-рых явствуют из 
обстановки,  в к-рой они действуют).  

Граждане, выступающие в качестве 
представителей, должны обладать дееспо
собностью. Юридич. лица могут быть 
представителями, если это не противо
речит их уставным задачам; часто для 
них осуществление П. является одной 
из главных задач (напр. ,  адвокатура, 
Всесоюзное агентство по авторским 
правам, транспортно-экспедиц. орг-ции). 
Юридич. лица вправе в установлен
ном законом порядке открывать спец. 
подразделения для выполнения пред
ставительских функций вне места 
их нахождения; юридич. действия совер
шаются руководителем такого подразде
ления на основании доверенности соответ
ствующего юридич. лица (ГК РСФСР, 
ст. 31) .  

Представителю запрещается совершать 
сделки от имени представляемого в от
ношении себя лично или в отношении др. 
лица, представителем к-рого он одно
временно является. Юридич . последст
вия действий, совершённых представите
лем, возникают для представляемого при 
условии, что они совершены в пределах 
предоставленного ему полномочия .  Од
нако если представляемый впоследствии 
одобрит действия представителя, выхо
дящие за пределы полномочия, они так
же создают для представляемого права 
и обязанности. С. м. Корнеев. 

В сов. гражд. процессе П. допускается 
по всем делам и означает выполнение 
представителем от имени и в интересах 
представляемого процессуальных дейст
вий. Право вести дело в суде через пред
ставителя принадлежит сторонам и др . 
участвующим в деле лицам , при этом 
гражданин вправе лично участвовать 

284 П Р ЕДСТАВ ИТЕЛЬ 

в процессе наряду со своим представи
телем.  Представителями в суде могут 
быть: а) адвокаты; б) работники roc. пред
приятий, учреждений, орг-ций, колхозов, 
иных кооп. орг-ций, их объединений, др. 
общественных орг-ций - по делам своих 
орг-ций; в) уполномоченвые профсоюзов
по делам рабочих, служащих, членов кол
хоза, а также др. лиц, защита прав и JUI· 
тересов к-рых осуществляется профсою
зами; г) уполномоченные орг-ций (напр. ,  
Всесоюзное общество изобретателей и ра
ционализаторов), к-рым законом , уста
вом или положением предоставлено право 
защищать права и интересы членов этих 
орг-ций либо интересы др. лиц; д) один из 
соучастников (соистцов или соответчи
ков) по поручению др. соучастников; 
е) лица , допущенные судом , рассматри
вающим дело, к П. по данному делу . 

Интересы недееспособных граждан и 
лиц, признанвых ограниченно дееспособ
ными, защищают в суде их законные пред
ставители, к-рые также могут поручить 
ведение дела в суде др. лицу, избранно
му ими в качестве представители, напр . 
адвокату . 

Полномочие на ведение дела в су де 
даёт представителю право на соверше
ние всех процессуальных действий, кро
ме передачи дела в товарищеский или 
третейский суд, отказа от исковых тре
бований, признания иска, изменения 
его предмета, заключения .мирового со
г.лашения, передачи полномочий др. ли
цу , обжалования решения, предъявле
ния испоJ�Нительного диета ко взыска
нию, получения присуждённого имущест
ва или денег. Полномочие на совершение 
каждого из указанных действий должно 
быть специально оговорено в выданной 
представителю доверенности. Представи
телями в суде не могут быть: лица, не 
достигшие совершеннолетия или состоя
щие под опекои или попечительство.м; 
судьи, следователи и прокуроры, что, 
однако, не препятствует им выступать 
в процессе в качестве уполномоченных 
соответствующего суда, прокуратуры или 
в качестве законных представителей. Не 
могут быть допущены судом к П. по де
лам отд. граждан лица , исключённые из 
коллегии адвокатов. (См. Основы граж
данского судопроизводства, ст. 28 ; mк 
РСФСР, ст. ст. 43-48.)  Л. Ф . Лесницкая .  

В сов . уголовном процессе П.  осущест
вляется лицами,  управомоченными в си
лу закона или по поручению участников 
процесса представлить при производетое 
по уголовному делу законные интересы 
потерпевшего, гражда:н,ского истца, 
гражда:н,ского ответчика (адвокаты, 
близкие родственники и иные лица -
УПК РСФСР, ст. 34, п. п. 8, 9, ст. 56). 
Представители потерпевшего, гражд. 
истца или гражд. ответчика пользуются 
иравами наряду с представляемым (или 
вместо него) и имеют право представлить 
доказательства, заявлять ходатайства, 
знакомиться с материалами дела с момен
та окончания предварит. следствия , заяв
лять отводы, участвовать в судебном 
разбирательстве, поддерживать граж
данский иск , давать объяснения по заяв
ленному иску и возражать против предъ
явленного иска , участвовать (в случаях, 
указанных в законе) в прениях судеб
ных, приносить жалобы на действия и 
решения суда , на действия прокурора, 
следователя и лица , производящего до
знание, приносить в установленных зако
ном порядке и пределах жалобы на при
говор или определения суда , постановле
ние судьи . 

П. интересов несовершешюлетнеrо об
виняемого или потерпевшего осущес:r-

вляют ero законвые представители (УПК 
РСФСР, ст. 34). 

Особые функции выполняют предста
вители уче6но-воспитат. учреждений и об
щественных орг-ций по месту учёбы ИJ;IИ 
работы несовершеннолетнего подсуди.мо
го, а также представители общественных 
орг-ций по месту работы родителей nод
судимого, присутствующие в судебно�t 
заседании в целях усиления воспитат. 
воздействия судебного разбирательства 
(Основы уголовного судопроизводства, 
ст. 41 ) .  См.  также Адвокат . 

П. А .  Лупинская . 
П Р ЕДСТА ВЛ Е Н И Е  - 1) П. n р  о к у
р о р а - акт прокурарекого надзора об 
устранении нарушений закона, nричин 
нарушений и способствующих Иl'l ус
ловий, вносимый в государственный 
орган, общественную орг-цию или долж
ностному лицу, полномочному устранить 
нарушение закона, и подлежащий безот
лагательному рассмотрению. Органы и 
должностные лица, к-рым адресовано 
П. ,  не nозднее чем в месячный срок долж
ны принять конкретные меры по устра
нению нарушений закона, nричин нару
шений, способствующих им условий и 
о результатах сообщить nрокурору (За
кон о Прокуратуре СССР, ст. 26). 

Основой П.  являются материалы Про
верок исполнения законов, обобщений 
практики надзора за исполнением кон
кретных законов, изучение структуры , 
динамики и причин нарушений закона.  
При подготовке П.  исnользуются также 
сведения о нарушениях законности и 
причинах, их порождающих, получен
ные от гос . органов, общественных 
орг-ций и должностных лиц. П.  может 
направляться и в др . орг-ции, предпри
ятия с целью предупреждения нарушений 
закона. 

П.  должно содержать : название орга
на, куда оно адресуется, наименование 
акта; указание на источники, из к-рых 
добыты факты, послужившие основа
нием для внесения П . ;  анализ выявлен
ных нарушений закона ; предложения 
прокурара об устранении нарушений за
кона и nринятии l'!ep к ликвидации при
чин нарушений и способствующих Иl'l 
условий; указание на безотлагательное 
рассмотрение и на принятие не nозднее 
чем в месячный срок мер по устранению 
нарушений закона;  сообщение прокуро
РУ о результатах; должностное положение 
прокурора; его классный чин, подпись 
и дату. 

В П.  Nогут включаться требования 
прокурара о nривлечении лиц, ответст
венных за нарушения закона, к дисцип
линарной или aдl'l . ответственности.  

2)  П. с л е д о в а т е л я - в совет
СКО!'I уголовном процессе документ, со
ставляеl'lый следователем на основа
нии доказательств, собранных на пред
варительном следствии, и содержащий 
информацию: о причинах и условиях, 
способствовавших совершению рассле
дуеl'!ого nреступления; о лицах, действия 
или бездействие к-рых создали ситуа
цию, благоприятствующую совершению 
nреступления; об обстоятельствах, попут
но установлеiUiых в ходе nредварит. 
следствия, к-рые не относятся к данноl'lу 
преступлению, но могут способствовать 
совершению друmх; о лицах, в т. ч. по
терпевших и свидетелях, поведение к-рых 
в связи с совершённым nреступлением 
или в связи с выполнение!'� Иl'!И своеrо 
гражд. долга и процессуальных обязан
ностей требует припятня мер общест
венного или правового воздействия. 
В силу сложившейся праКТ\!КИ Ц. состав
ляются также в сцязи ·с необход�Щостью 



отметить мужество, образцовое выполне- nриятиях; цель их деятельности - сnо
ние rражд. долга nри предуnреждении, собствовать укреnлению �юрального кли
пресечении, раскрытии преступлений. мата и трудовой дисциплины. тиро-

Составление и внесение П. является про- кое распространение получили добро
дессу альной обязанностью следователя, волънъtе народные дружины, институт 
предусмотренной законом (наnр. ,  УПК наставничества в р�боте с несовершенно
РСФСР, ст. ст. 2 1 ,  21 ' ,  1 40), оно вно- летиими и молодежью, нарушающими 
сится как по делам, направляемым в суд, нормы морали и права. Важным средет
так и по прекращаемым производством. вом П. п. является правовое воспитание 
П . вносятся также органом дознания, и правовал nроnаганда : в школах и проф
если для этого обнаруживаются основа- техучилищах введены курсы основ совет
ния в ходе дознания. В большинстве ского права, развёрнута сеть университе
случаев П. вносятся при окончании nред- тов nравовых знаний. В деле П. п. огром
варит. следствия ; но в случаях, не тер- ная роль nринадлежит трудовым коллек
пящих отлагательства, для предуnреж- ти�ам nредприятий, орг-ций и учрежде
дения новых nреступлений они вносятся нии, где создаются секции охраны общест
не�Iедленно по получении соответствую- венного nорядка и социалистич.  собствен-
щих данных. ности. 

В П. следователя излагаются только Гос. органы, ведущие борьбу с иреступ-
достоверно установленные обстоятельст- ностью (напр. , органы милиции, комиссии 
ва ;  о лице, действия к-рого расследуют- и инспекции по делам несовершеннолет
ся, говорится как об обвиняемом; если них), осуществляют предуnредит. работу 
обстоятельства, сnособствовавшие совер- присущими им методами и средствами в 
шению престуцления, возникли в резу ль- тесной связи с общественными орг-циями 
тате престуnных же действий, о них воз- и администрацией предприятий, учрежде
буждается уголовное дело. П. составля- ний и орг-ций. Спец. формой П. п. яв
ется и подnисывается следователем и на- ляется адм . надзор, устанавливаемый за
nравляется в гос. орган или обществен- коном за определённьпчи категориями 
ную орг-цию, компетентные устранить ранее судимых лиц. 
выявленные нарушения и применить ме- П. п. невозможно без выявления nри
ры воздействия к лицам, ответственным чин их совершения и условий, ии спо
за них. Адресат П. обязан не позднее собствующих. Закон обязывает органы 
месячного срока рассмотреть его, при- расследования и суд выявлять причины 
нять необходимые меры и сообщить еле- и условия, способствующие совершению 
дователю. Надзор за законностью П. каждого преступления, и принимать ме
следователей осуществляет прокурор . ры к их устранению. Меры эти для пра-

г. М. Минысовс�ий. воохранительных органов специфичны: 
П Р ЕДУ П Р ЕЖДЕ Н И Е - см . в ст. Взы- органы дознания, следователь, проку
скание административное. рор вносят представления руководите
П Р ЕДУ П Р ЕЖДЕ Н И Е  П Р ЕСТУ ПЛ Е- ляи предприятий и учреждений по пово
Н И Й  - в СССР система мер экономи- ду устранения выявленных недостатков, 
ческого, социально-культурного, воспита- так или иначе способствовавших совер
тельного и правоного характера, nрово- · шению преступления, а суд, вынося при
димых гос. органами и общественными говор, выносит частное определение. 

орг-циями в целях борьбы с nреступно- Закон обязывает тех руководителей, 
стью и устранения её причин. Составной в чей адрес внесены nредставления либо 
частью предуnредит. мер являются зако- частные определения, в иесячный срок 
нодательспю и практич. деятельность сообщить о припятых ими мерах органу,  
nравоохранительных органов, в частно- внёсшеиу представление (частное опре
сти суда, nрименяющего специфич. меру деление).  Т. о . ,  вся профилактич. работа 
борьбы с nреступностью - уголовное па- есть в то же время деятельность, связан
казание . ная с соблюдением социалистич. закон-

Сам социалистич. строй несёт в себе 1юсти . 
объективные условия nостепенной ликви- Меры П. п. могут быть мерами общего 

дации преступности. Поэтому принимае- порядка (напр. , серия восnитат. меро
мые меры укреnления и совершенствова- приятий с коллективом либо мероприя
ния социалистич. общественных отноше- тий,  направленных на упорядочение хра

ний и социалистич. образа жизни имеют нения материальных ценностей) или но
определяющее значение для П. п .  В со- сить сугубо индивидуальный характер 

ответетвин с программной установкой применительно к конкретному лицу 
КПСС главное средство в борьбе с пре- (наnр. , назначение наставника несовер-

стуnностью ...,.. её nредупреждение. С этой шеннолетнему) .  . 
целью создаются т. н. комплексные nланы Наказание, назначаемое судом, также 
nрофилактики правонарушеиий, утверж- является мерой П .  n. Оно иреследует 

даемые партийными органами и местными цели спец. предуnреждения (т. е. удержа
Советами нар. депутатов в республиках, ния от совершения преступления того, 

краях, областях, городах и районах и к кому nрименено наказание) и цели 

являющиеся составной частью планов общего предуnреждения (т. е. преду

социального развития регионов . преждения от совершения преступления 
Особое внимание в П. п. уделяется взаи- других лиц под страхом наказания).  

иодействию гос . органов и общественных Большое воспитат. значение имеет не

орг-ций. Эффективность работы по П .  n .  отвратимость наказания. Поэтому рас

обеспечивается наличиеl'! в СССР раз- крытие и расследование конкретных пре
ветвлённой системы общественных ступлений, как и вообще применение 

орг-ций, осуществляющих профилактич. уголовно-правовых мер, является свое-

деятельность . Это общественные пункты образным видо�1 П. п. И. И. Карпец. 

охраны порядка по месту жительства, П РЕДЪЯ ВЛ Е Н И Е  ДЛЯ О П ОЗ НА-
задачей к-рых является работа с людьми, Н ИЯ - см.  в ст . Опознание . 

нарушающими правила общежития, об- П Р ЕДЪЯ ВЛ Е Н И Е  О Б В И Н Е Н ИЯ 
шественный порядок, недостойно веду- см . в статьях Обвинеиие, Обвинительное 

щими себя · в семье, плохо воспитываю- заключеиие. 

щими своих детей, злоупотребляющими П РЕЗ И Д И У М  В Е РХО В Н О ГО СО В Е
алкоголем и т. д. На общественных пунк- ТА СССР -nостоянно действующий ор
тах функционируют товарищеские суды , гаи Верховного Совета СССР, подотчёт
разбцрающие дела о правонарушениях. ш�1й е:му во всей своей деятельности и 
Имеются товарищескnе суды и на nред- в период между его сессиями осущест-

вляющий в преде.пах, nредусмотренных 
Конституцией СССР, функции высшего 
органа гос. власти СССР. Порядок из
брания и деятельности Президиума опре
деляется Регламентом Верховного Со
вета СССР (�Ведомости Верховного 
Совета СССР>, 1979, М 17 ,  ст. 272).  
Президиум избирается из числа депута
тов на nервой сессии вновь избранного 
Верх. Совета СССР на совместном засе
дании Совета Союза и Совета Нацио
нальностей. По истечении полномочий 
Верх. Совета СССР его Президиу�1 сохра
няет свои nолномочия вплоть до образо
вания вновь избранным Верх. Советом 
СССР нового Президиума.  Состоит из 
Председателя Президиума Верх . Совета 
СССР, Первого заместителя Председате
ля, 15 заместителей Председателя (по од
ному от каждой союзной республики), 
Секретаря Президиуиа и 21 члена Пре
зидиума Верх. Совета СССР. 

Согласно Конституции СССР (ст. 121)  
Президиум Верх. Совета СССР: назна
чает выборы в Верх . Совет СССР; созы
вает сессии Верх. Совета СССР; коорди
нирует деятельность постоянных комис
сий палат Верховного Совета СССР; осу
ществляет контроль за соблюдением Кон
ституции СССР и обеспечивает соответст
вие конституций и законов союзных рес
nублик Конституции и законам СССР; 
даёт толкование законов СССР; ратифици
рует и денонсирует междунар. договоры 
СССР; отменяет постановления и распо
ряжения Совета Министров СССР и Со
ветов Министров союзных республик 
в случае несоответствия их закону; уста
навливает воинские звания, дипломатич. 
ранги и иные спец. звания; присваивает 
высшие воинские звания, дипломатич. 
ранги и иные спец. звания; учреждает 
ордена и медали СССР и награждает 
ими;  устанавливает nочётные звания 
СССР и присваивает их; принимает в 
гражданство СССР; решает вопросы о 
выходе из гражданства СССР и лишении 
гражданства СССР, о nредоставлении 
убежища; издаёт общесоюзные акты 
об амнистии и осуществляет nомилова
ние; назначает и отзывает диnломати
ческих представителей СССР; nринимает 
верительные и отзывные грамоты ди
пломатических nредставителей ииостр. 
гос-в;  образует Совет обороны СССР и 
утверждает его состав, назначает и сме
няет высшее командование Воqружён
ных Сил СССР; объявляет в интересах 
защиты СССР военное nоложение в отд. 
местностях или по всей стране; объяв
ляет общую или частичную мобилизацию; 
в период между сессиями Верх. Совета 
СССР объявляет состояние войны в слу
чае военного нападения на СССР или 
в случае необходимости выполнения 
междунар. договорных обязательств по 
взаимной обороне от агрессии; осущест
вляет др . полномочия, установленные 
Конституцией и законами СССР. Прези
диум Верх. Совета СССР в период между 
сессиями Верх . Совета с последующим 
представленнем на его утверждение на 
очередной сессии: вносит в случае необ
ходимости изменения в действующие за
конодательные акты СССР; утверждает 
изменения границ между союзными рес
публиками;  по предложению Совета Ми
нистров СССР образует и упраздняет 
мин-ва СССР и гос . комитеты СССР; по 
представлению Председателя Совета Ми
нистров СССР освобождает от должно
сти и назначает отд. лиц, входящих в со
став Совета Министров СССР. Президи-
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ум BeJ>x. ·совета СССР обЛадает правом 
захонодательной инициативы в Верх. 
Совете СССР и может по своей инициа
тиве или по предложению союзной рес
публики выносить на всенародное · об
суждение проекты законов и др. наиболее 
важные вопросы roc. жизни. Ряд полно
мочий Президиума Верх. Совета СССР, 
связанных с созывом и проведением сес
сий Верх . Совета СССР, координацией 
деятельности постоянных комиссий па
лат Верх. Совета СССР и оказанием содей
ствия депутатам Верх. Совета СССР, уста
новлены Регламентом Верх. Совета СССР. 

Для подготовки предложений по рас
сматриваемым вопросам Президиум Верх. 
Совета СССР образует в случае необхо
димости постоянные и временные комис" 
сии из своего состава, из числа депута
тов Верх. Совета СССР, а также пред
ставителей гос . органов, общественных 
орг-ций, трудовых коллективов, науч� 
ных учреждений. Решения Президиума 
Верх. Совета СССР принимаются боль
шинством голосов его общего состава. 

Президиум Верх. Совета СССР издаёт 
указы и принимает постановления, к-рые 
публикуются на языках всех союзных 
респу·блик за подписями Председателя 
и Секретаря Президиума Верх. Совета 
СССР. 

В каждой союзной и авт. республике 
Верх. Совет республики также избирает 
свой Президиум в составе Председателя, 
его заместителей, секретаря Президиума 
и членов. Количество заместителей Пред
седатедя и членов Президиума определя
ется Конституцией республики. В союз
ных республиках, имеющих в своём со
ставе авт. республики, в число заместите
лей Председателя входит по одному за
местителю от каждой авт. республики; в 
число заместителей Председателя Прези" 
диума Верх. Совета Азербайджанской ССР 
входит также представитель Нагорно-Ка
рабахской авт.  области . В. И. Ястребов . 
П Р ЕЗИДИ У М  И С П ОЛ Н ИТЕЛ Ь Н ОГО 
КО М И ТЕТА к р а е в о г о  (о б л а е т
н о г о) С о в е т а н а р  о д н ы х д е
п у т а т о в - постоянно действующий 
орган, образуемый (с разрешения Пре
зидиума Верх. Совета союзной респуб
лики) исполкомом краевого (обл. )  Сове
та нар. депутатов в краях и областях,  
имеющих население более 1 ,5 млн. чело
век, а также исполкомами Московского и 
Ленинградского городских Советов нар. 
депутатов, для оперативного решения те
кущих вопросов управления хоз . и 
социально-культурным строительством. 
П. и. к. Совета образуется в составе: 
председателя, первого заместителя, заме
стителей председателя и секретаря ис
пqлкома.  Председатель исполкома орга
низует работу президиума и руководит 
его заседаниями. Порядок деятельности 
президиума может определяться Регла
ментом исполкома, утверждаемым соот
ветствующим Советом нар. депутатов 
(см . ,  напр. ,  Регламент исполнительного 
комитета Московского городского Совета 
народных депутатов - • Бюллетень ис
полнительного комитета Московского го
родского Совета народных депутатов•, 
1980, N.! 19 ,  с .  24-40).  

Образование президиума предусмотре
но Законом СССР об основных полномо
чиях краевых ,  областных Советов народ" 
ных депутатов, Советов народных депу
татов автономных областей и автономных 
округов (ст. 33) от 25 июня 1980 (• Ведо
�юсти Верховного Совета СССР• , 1 980 ,  
N.! 27,  ст. 526) и Законом РСФСР о крае-
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вом, областном Совете народных депута
тов РСФСР (ст. 44) от 20 нояб. 1980 
(-с Ведомости Верховного Совета РСФСР•, 
1980, N.! 48 ст. 1593) .  
П Р ЕЗ И ДНУ М  СО В ЕТА М И Н И СТ РО В 
СССР - посrоянный орrан Совета Ми
нистров СССР. Образуется в соответствии 
с Конституцией СССР (ст. 132 в редакции 
Закона СССР от 24 июня 1981 - • Ведо
мости Верховного Совета СССР>, 1981 , 
N2 26, ст. 838). Решает вопросы, связан
ные с обеспечением руководства нар. 
х-вом и иными вопросами r.oc . упр;�.вле
ния. Состоит из Председателя Совета 
Министров СССР, его первых заместите
лей и заместителей. В состав Президиума 
могут входить по решению Совета Мини
стров СССР и другие члены Правитель
ства СССР. ПредседателЪ Совета Мини
стров СССР организует работу Прези
диума и руководит его заседаниями, 
к-рые проводятся регулярно (по мере не
обходимости),  решения Президиума при
нимаются большинством его членов. Пре
зидиум Совета Министров СССР имеет 
постоянные комиссии, задачи, функции 
и порядок деятельности к-рых опреде
ляются Советом Министров СССР. Для 
выполнения отд. поручений Президиума 
Совета Министров СССР могут созда
ваться временные комиссии и др. рабо
чие органы.  Деятельность Президиума 
регламентирована Законом о Совете Ми
нистров СССР 1978 (<Ведомости Верхов
ного Совета СССР>, 1978, .N2 28, ст. 436).  

В союзных и авт. республиках также 
создаётся Президиум Совета Министров 
(см. ,  напр. , Закон о Совете Министров 
РСФСР от 3 авг. 1979 - -с Ведомости 
Верховного Совета РСФСР>, 1979, .N2 32, 
ст. 783). 
П РЕЗИДИ У М  СУДА --: в  СССР судеб
ная инстанция краевого, обл . ,  гор. (в Мо
скве, Ленинграде, Киеве, Минске; Ташкен
те, Баку, Тбилиси , А.iiма-Ате, Фрунзе, 
Душанбе) суда , суда авт. области, авт. 
округа, Верх. су да авт. республики, 
Верх. суда союзной республики, наде
лённая функцией: пересмотра вступив
ших в законную силу судебных решений 
по уголовным и гражд. делам . Прези
диумы в составе судов были образованы 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 авr. 1954 (<Ведомости Вер
ховного Совета СССР>, 1954, N! 17 ,  
ст .  360) в целях усиления роли местных 
судебных органов в осуществлении судеб
ного надзора. До 1954 функция судеб
ного надзора в соответствии с Законом 
о судоустройстве СССР, союзных и ав
тономных республик 1938 была полно
стью сосредоточена в Верх. судах союз
ных республик и Верх. суде СССР. 

Количественный и переовальный состав 
П. с. утверждается соответствующими 
исполкомами Советов нар. депутатов и 
Президиумами Верх. Советов союзных и 
авт. республик. В состав президиума 
входят председатель суда , его заместите
ли и, как правило, два - .четыре члена 
суда. Заседание П. с. считается право
мочным при наличии большинства чле
нов президиума. Постановления прини
маются открытым голосованием боль
шинством голосов членов президиума и 
подписываются председателем суда. 

П. с. действуют во всех областных и 
равных им судах, в большинстве Вер]!:. 
судов союзных республик. В Верх. су" 
дах УССР, БССР и Груз. ССР надзорная 
функция президиума суда возложена 
на · пленумы этих судов. В РСФСР выс
шей судебно-надзорной инстанцией явля
ется Президиум Верх . суда РСФСР .  В ос
тальных союзных республиках дела в по
рядке надзора рассr.tатривают как прези-

диумы, так и пленумы Верх. судов, при 
этом пленумы по отношению к президиу
мам являются вышестоящей судебной 
инстанцией .  . 

Президиумы областных и равных им 
судов рассматривают в надзорном поряд
ке (см. Надаор, Надзорное проиаводст
во) наибольшее количество дел, посколь
ку являются самой близкой судебно-над
зорной инстанцией по отношению к рай
онным (городским) нар. судам, разре� 
шающим по первой инстанции осв . мае� 
су как уголовных, так и rражд. дел. 
Президиумы Эtих судов рассматривают 
nротесты Генерального прокурара СССР, 
прокурора союзной республики,  пJ>едсе
дателя Верх. суда союзной республики 
и их заместителей, прокурора области 
и председателя областного и равного ему 
суда на вступившие в законную силу 
Приrоворы, решения и определения рай
онных (городских) нар. судов, постанов
ления нар . судей о предании суду, кас
сационные определения (см. Кассация, 
Кассационная жалоба, Кассационная ин
станция) судебных коллегий по уголов
ным и rражд. делам соответствующих об
.'lастных и равных им судов . .  

Президиумы Верх. судов союзных рес
публик являются по отношению к пре
зидцумам областных и равных им судо1'1 
вышестоящей судебной инстанцией и 
вправе по протестам в порядке надзора 
пересмаrривать судебные решения рай
онных (городских) нар .  <;удов, судебных 
коллегий и президиумов областных и 
равных им судов, а также приговоры, ре
шения, определения , постановления судей 
тех же Верх . судов союзных республик . 

Президиумы областных, равных им 
судов и Верх. судов союзных ресnуб
лик в установленном законом порядке 
разрешают вопросы о пересмотре no 
вновь открывшимся обстоятельствам по
становлений по гражд. делам и о возоб
новлении уголовных дел по вновь открыв
шимся обстоятельства�>� . При рассмотре
нии судебных дел в заседаниях П. с .  
участие соответствующего прокурара обЯ
зательно. 

На П. с. также возлагаетсЯ рассмотре
ние материалов обобщения судебной 
практики и судебной статистики, рассмот
рение вопросов оказания помощи ниже
стоящцм судам в правильном и единооб
разном применении законодательства и 
выполнения ими руководящих раа'Ьяс
непий Пленума Верх. суда СССР и пл� 
нума Верх. суда соответствуюшей союз
ной республики; рассмотрение вопросов 
организации работы судебных коллегий 
и аппарата данного суда; заслушивание 
отчётов председателей судебных колле
гий о деятельности коллегий и разреше
ние иек-рых др. вопросов. 

Е. А. Смоленцев . 
П РЕЗУ М П ЦИЯ Н Е В И Н О В Н ОСТИ (от 
лат. praesumptio - предположение) - в 
nраве положение, согласно к-рому обви
няемый (подсудимый) считается неви
новиым , пока его вина не будет доказана 
в установленном законом порядке. П. н . �  
один и з  важных демократич. цринципов 
уголовного процесса, обеспечивает охра
ну прав личности, исключает необосно
ванное обвинение и осуждение. П. н .  
может быть опровергнута, н о  только 
пу:rём доказывания установленными про� 
цессуальным законом средствами и лишь 
при наличии достаточных судебных до
казательств, относимых r< делу и допу
скаемых законодательством , причём бре
мя доказывания (обязанность докааывшшя ) возлагается на органы обвинения. 

В сов. уголовном процессе нет единой 
фор�tулировки П. н . ,  но содержание это-



го принцила ijыражено в отд . статьях 
Конституции СССР, нек-рых нормах 
Основ уголовного судопроизводства и 
УПК союзных республик . Так , Консти
туция СССР (ст. 160) гласит: � Никто 
не может быть признан виновным в со
вершении преступленця, а также под
вергнут уголовному наказанию иначе как 
по приговору суда и в соответствии с за
коном �. Основы уголовного судопроиз
водства установили: каждый совершив
ший преступление должен быть подверг
нут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не должен быть привлечён 
к уголовной ответственности и осуждён 
(ст. 2) ;  никто не может быть привлечён 
в качестве обвиняемого иначе как на 
основании и в порядке, установленных 
законом (ст. 4); суд, прокурор, следова
тель и лицо, производяшее дознание, 
обязаны полно, всестороННе и объективно 
исследовать обстоятельства дела и не 
вправе перелагать обязанность доказы
вания на обвиняемого (ст. 14); винов
ность обвиняемого поДлежит доказыва
нию при производстве предварит. след
ствия (дознания) и раЗбирательстве де
ла в суде (ст. 14); предание обвиняемого 
суду не предрешает вопроса о его винов
ности (ст. 36); обвинительный приговор 
не может быть основан на предположе
ниях и постановляется лишь при усло
вии, если в ходе судебного разбирательст
ва виновность подсудимого в соверше� 
нии преступления доказана (ст. 43). 
Принцип П. н. предполагает, что все 
сомнения, которые не представляется 
возможным устранить , должны истол
ковываться в пользу обвиняемого (под
судимого) .  Это положемне закреплено 
в ряде постановлений Пленума Верх. 
су да СССР. Весьма важная норма со
держится в УПК РСФСР (ст. 77,  ч. 2): 
признание обвиняемым своей вины может 
быть положено в основу обвинения лишь 
при подтверждении призмания совокуп
ностью имеющихся доказательств. Все 
эти положения находятся в неразрыв
ном единстве, выражают идею и содер
жание П. н. и обеспечивают фактиче
ское её применение. Одной из важных 
гарантий соблюдения принципа П. н .  
является конституц. право обвиняемого 
на защиту (Конституция СССР, ст. 158). 

Принцип П. н .  закреnлён в уголовно
процессуальном законодательстве др .  со-
Циалистич. стран. v 
П Р Е И М УЩ ЕСТВ Е Н Н О И  П О КУП КИ 
П РА ВО - право любого участника об
щей долевой собственности (см . Общая 
собственность) на предпочтительное 
перед другими приобретение доли в 
общем имуществе при продаже однии 
из участников этой собственности своей 
доли постороннему лицу. Продавец обя
зан в письменной форме известить 
остальных участников общей доле
вой собственности о намерении про
дать свою долю с указанием цены 
и др. условий продажи. Если сособствен
ники откажутся от П. п. п. или не осуще
ствят его в течение месяца в отношении 
дома, а в отношении прочего имущест
ва - в течение 10 дней со дня извещения, 
продавец вправе продать принадлежащую 
ему долю любому лицу (ГК РСФСР, 
ст. 120). ГК ряда союзных республик 
(напр. ,  УССР, Молд. ССР) устанавли
вают, что если желание приобрести долю 
в порядке П. п. п .  выражают несколь
ко участников общей собственности, то 
право выбора предоставляется про
давцу. 

П. n .  п .  доли в жuло.м дoJ•te Nожет быть 
реализовано, если это не противоречит 
установленны�1 законом правилаN, ·ка-

сающимся права личной собственности на 
жилой дом (напр. ,  ГК РСФСР, ст. 106) .  
Когда доля в общей собственности на жи
лой дом продаётся гос. органом, кооп. 
или иной общественной орг-цией, П. п. п .  
принадлежит гражданам, проживающим 
в соответствующей части дома на пра
вах нанимателей, а при их отказе от 
этого права или неосуществлении его -
остальным участникам общей собствен
ности. П. п. п .  не предоставляется граж
данам , временно проживающим в части 
дома, принадлежащей орг-ции. 

Лица, выбывшие из числа участников 
общей долевой собственности, в частно
сти при разделе имущества, П. n. п .  
утрачивают. 

· ГК большинства союзных республик 
предусматривают, что при продаже доли 
с нарушением П. п. п. (напр. ,  без извеще
ния сособственников о предстоящей про
даже) другой участник общей долевой 
собственности в течение трёх месяцев 
вправе требовать в судебном порядке 
перевода на него прав и обязанностей 
покупателя. Постороннему лицу, купив
·шему ·долю, уплаченная сумма возвра
щается . ГК нек-рых союзных республик 
(напр. ,  Азерб. ССР, Казах. ССР, Тадж. 
ССР) предусматривают, что течение ука
занного срока начинается со дня , когда 
участник общей долевой собственности 
узнал или должен был узнать о состояв
шемел договоре купли-продажи.  В су
дебной практике применение этого срока 
осуществляется в соответствии с общими 
нормами об исковой давности.  

Правила о П. п .  п .  касаются исключи
тельно договора купли-продажи (кроме 
случаев продажи доли в имуществе с 
публичных торгов). Они не применяются 
при отчуждении её на условиях пожиз
ненного содержания, при заключении до
говоров .мены и дарения . 
П Р Е К РАЩ Е Н И Е  О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТ В 
см. в ст. Обязательство. 
П РЕ К РАЩ Е Н И Е  П РО И З ВОДСТ ВА 
П О ГРАЖДА Н С КО М У  ДЕЛУ - по 
сов. праву окончание деятельности суда 
по делу без нынесеnия решения в связи 
с отсутствием у заинтересованного лица 
права на обращение в суд за защитой. 
Исчерпывающий перечень оснований 
П. п. по г. д. предусмотрен ГПК союзных 
республик (напр. ,  ГПК РСФСР, ст. 219). 
Дело подлежит прекращению, если: оно 
не подлежит рассмотрению в судах; заин
тересованным лицом не соблюдён установ
ленный для данной категории дел порядок 
предварит. внесудебного разрешения спо
ра (напр. ,  не была предъявлена претен
зия к органу транспорта или связи) и воз
можность его применепил утрачена; име
ется вступившее в законную силу решение 
суда, вынесенное по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем 
же основаниям; истец отказался от иска 
и отказ принят судом; стороны заклю
чили .мировое соглашение и оно утверж
дено судом, а также в иных предусмот
ренных законом случаях. 

О П. п .  по г. д .  выносится определение 
суда, на к-рое заинтересованными лица
ми может быть подана частная жалоба. 
Если определение суда вступило в закон
ную силу, вторичное обращение в суд 
по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям не 
допускается . 
П РЕ К РАЩ Е Н И Е  ТРУДО ВОГО ДО ГО
В О РА - см . в ст. Увольнение с работы .  
П Р Е КРАЩЕ Н И Е  УГОЛ О В Н О ГО Д Е
ЛА - в сов. уголовно�1 · процессе решение 
органа дознания, слелователя , проку
JЮра или суда об окончании процессу
адьной деятедьности, завершающее про-

изводство по делу (кроме случаев поста
новления приговора). Допускается лишь 
при наличии оснований, предусмотрен
ных законом . Основы уголовного судо
производства и УПК союзных республик 
предусматривают П. у. д. в случаях, 
когда: имеются обстоятельства, исклю
чающие производство по уголовному де
лу (Основы, ст. 5); имеются основания, 
при к-рых лицо может быть освобождено 
от уголовной ответственности (Основы 
с т. 5 1 ); не доказано участие обвиняемог� 
в совершении преступления, если исчер
паны все возможности для собирания до-
полнит. доказательств. 

-

П. у. д. в ряде случаев означает пол
ную реабилитацию обвиняемого (напр. ,  
при отсутствии события преступления, 
при отсутствии в деянии состава пре
ступления , недоказанности участия об
виняемого в совершении преступления). 
Если дело прекращено по одному из этих 
оснований, то ущерб, причинённый граж
данину в результате незаконноrо приме
непил в качестве :меры пресечения заклю
чения под стражу, привлечения к уголов
ной ответственности или осуждения, под
лежит полному возмещению. При пре
кращении дела по амнистии, за истече
нием сроков давности, вследствие обстоя
тельств, указанных в ст. 51 Основ, кон
статируется, что лицо совершило престу
пление или деяние, содержащее признаки 
преступления , но в соответствии с законом 
не может быть привлечено к уголовной от
ветственности .  Для П. у. д. вследствие 
изменения обстановки, с привлечением 
лица к адм . ответственности , с передачей 
материалов на рассмотрение товарище
ского суда или комиссии по делам несо
вершеннолетних, с передачей на пору
ки (УПК РСФСР, ст. ст. 6-9) необхо
димо соглас!fе прокурора. П. у. д. за ис
течением сроков давности, по амни
стии или по основаниям, указанным 
в ст. 51 Основ, не допускается, если 
лицо, совершившее деяние, · против 
П. у. д . возражает. Постановление 
о П. у. д. может быть обжаловано про
курору в течение пяти суток с момента 
уведомления (УПК РСФСР, ст. 209) .  

Если П. у. д.  связано с привлечением 
лица к адм. ответственности, с передачей 
материалов дела на рассмотрение товари
щеского су да или комиссии по делам не
совершеннолетних, а также с передачей 
на поруки обществ. орг-ции или трудовоl'IУ коллективу,  до прекращения дела 
лицу должны быть разъяснены сущность 
совершённого им деяния, основания осво
бождения от уголовной ответственности, 
а также его право возражать против 
П. у. д. по указанным основаниям. 

Если липо возражает против П. у. д. 
по таким основаниям, производство по 
делу продолжается в обычном порядке. 

Суд прекращает уголовное дело в ста
дии предания суду, судебного разбира
тельства, в кассационном или надзорном 
порядке своим определением (постано
влением). Наличие неотменённого поста
новления органов расследования или оп
ределения суда о П. у. д. исключает воз
можность вторичного производства по 
уголовному делу. А. С. Кобликов . 
П Р Е М И И ГОСУДАРСТ В ЕН Н Ы Е 
см . Государственные пре:мии СССР. 
П Р Е М И И Р ЕС П У БЛ И КА Н С К И Е ГО
СУДА РСТ В Е Н Н Ы Е - см . в ст . Госу
дарствеиные пре:мии СССР . 
П Р Е М И РО ВА Н И Е - в СССР допол
нительное материальное вознаграждение 
рабочих и служащих за высокие колИ-
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честв. или качеств. результаты труда. 
Стимулирует заинтересованность рабо
чих и служащих в выполнении произ
водств. заданий, повышении эффектив
ности и рентабельности производства, 
в росте производительности труда , улуч
шении качества продукции и экономии 
ресурсов. 

Законодательство устанавливает мно
гочисленные виды П. По целям П. раз
личаются: премии за осн . результаты 
хоз . деятельности;  премии по спец. 
системам (выплачиваются за достиже
ние определённых производств.  показа
телей, относящихся не к основньn.-1 , а к со
путствующим результатам хоз . деятельно
сти ,  напр. премирование работников 
предприятий за создание и внедрение 
новой техники, за экономию сырья и ма
териалов, за изготовление продукции для 
экспорта, за производство товаров широ
кого потребления ); единовременные пре
мии, выплачиваемые за достижение от
дельных , заранее не установленных 
трудовых достижений (foc . премии, пре
мии по итогам социалистич .  соревнова
ния, премии из фонда мастера и др . ). 

Положения о П .  утверждаются на 
предприятиях администрацией по со
гласованию с профкомом в соответствии 
с Основными и Типовыми положениями, 
утверждаемыми в централизов. порядке. 

Многие виды премий рабочих и служа
щих обусловлены системой оплаты труда 
на предприятии . Они выплачиваются 
определённым категориям работников ,  
указанным в Положении о премировании, 
за достижение заранее установленных 
производственных показаfелей. Разме
ры премий определены в Положениях 
о премировании.  При достижении уста
новленных показателей премия безус
ловно подлежит выплате, лишение или 
снижение её размера возможно только по 
основаниям, указанным в Положении 
о премировании.  Эти премии учитывают
ся при исчислении средпего заработ"а . 

Конкретные размеры премий устанав
ливаются, в зависимости от выполнения 
работниками производств. показателей, 
администрацией предприятия по согла
сованию с профкомом в соответствии с 
Положением о премировании. Конкрет
ные размеры премий руководящим ра
ботникам предприятий устанавливают
ся вышестоящими организациями по 
согласованию с соответствующими ко
митетами профсоюзов. Споры по пово
ду такого рода премий рассматриваются, 
как правило, в комиссиях по трудовым 
спорам, п_рофсоюзных комитетах и судах 
(см. Трудовые споры). К премиям , пре
дусмотренным системами оплаты труда, 
относятся премии за осп . результаты хоз . 
деятельности, а также премии предус
мотренные большинством спец . систем П .  

Существуют также различные виды ра
зовых поощрительных выплат, не обус
ловленных системой оплаты труда . Они 
не входят в состав заработной платы и 
являются мерой материального поощре
ния лучших работников, передовиков 
производства и др . В этом случае круг 
поощряемых работников не определяется 
к .-л. перечием профессий и должностей 
либо наименованием работ, производств. 
показатели заранее не устанавливаются ,  
размеры премий в Положениях о преми
рованин не определяются, а устанавли
ваются администрацией совместно с проф
комом. К числу поощрительных премий 
относятся, напр . , премии из фонда ма
стера, премии за содействие внедрению 
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изобретений и др . Споры по поводу разо
вых прем ий не расс�tатриваются в комис
сиях по трудовым спорам , профкомах и 
судах. Они обычно не учитываются при 
исчислении среднего заработка.  

Премии выплачиваются за счёт фонда 
.материальпого поощрепия, фонда зара
ботной платы, а также за счёт спец. 
источников . Р. 3. Лившиц.  
П Р Е Н ИЯ СУДЕ Б Н Ы Е - 1) в сов.  уго
ловном процессе самостоятельная часть 
судебного разбирательства, в к-рой 
каждое из участвующих в деле лиц изла
гает свои итоговые мнения об обстоятель
ствах дела и предстоящих разрешению 
вопросах на основе до"азательств, про
вереиных в ходе судебного следствия . 
В своих речах эти лица касаются в пер
вую очередь вопросов доказанности или 
недоказанности полностью или частично 
обвинения, предъявленного обвиняемому ,  
квалификации соверmённого деяния, 
если оно подтверждено собранными до
казательствами ,  меры наказания, подле
жащей назначению подсудимому . Могут 
затрагиваться и нек-рые др. вопросы: 
о причинах преступления , о поведении 
иных лиц, не привлечённых к ответст
венности, если оно связано с совер
mённым преступным деянием , и т. п .  

Согласно УПК РСФСР (ст . 295) 
в П. с. участвуют гос . и общественный об
винитель, а также гражд. истец, гражд. 
ответчик или их представители, защит
ник и подсудимый, если защитник в судеб
ном Заседании не участвует. По т. н. де
лам частного обвинения, т. е. по делам 
о причинении лёгкого телесного повреж
дения, побоях, клевете без отягчающих 
обстоятельств, оскорблении (УК РСФСР, 
ст. ст. 1 1 2, 130, ч .  1, ст. 131 ), в П. с .  уча
ствует также потерпевший и его пред
ставитель . Последовательность выступле
ний гос. и обществ. обвинителей, а также 
защитника и обществ. защитника уста
навливается судом по их предложению. 
Не допускается ссылка · участниками 
П .  с .  на доказательства, к-рые не были 
пред�1етом исследования в судебном за
седании . Продолжительность П. с. не 
ограничивается, одНако председатель
ствующий вправе останавливать участни
ков П. с. , если они касаются обстоя
тельств, не имеющих отношения к делу .  

После того как речи произнесены всеми 
участниками П. с . ,  эти лица могут вы
ступить по одному разу с репликой. 
Право последней реплики всегда принад
лежит защитнику и подсудимому. 

Существенная роль П.  с.  состоит в том, 
что участвующие в деле лица имеют воз
можность изложить перед судом своё 
мнение по вопросам , имеющим значение 
для разрешения дела, и тем самым более 
эффективно осуществлять защиту своих 
законных интересов . П. с. усиливают 
воспнтат. функции судебного процесса. 

2) В сов . гражд . процессе часть судеб
ного разбирательства, в ходе к-рой вы
ступают участвующие в деле лица и их 
представители .  В П. с .  участники про
цесса подводят итоги проведённого по 
делу исследования фактич . обстоятельств 
и доказательств, высказывают сужде
ния о том , какие факты с их точки зре
ния нужно считать установленными, а ка
кие нет и почему ,  как должно быть раз
решено рассматриваемое судом дело. 
Порядок проведения П. с. регулируется 
rпк союзных республик (напр. ,  mк 
РСФСР, ст. 185). Сначала выступают 
истец и его представитель, затем ответ
ч и" и его представитель . Участвующее 
в деле третье лицо, заявляющее само
стоятельные требования на предмет спо
ра, и его представитель выступают после 

сторон. Третьи лица, не заявляющие са
мостоятельных требо1Ш.Ний , и их пред
ставители выступают после истца ИJ.JИ 
ответчика (в зависимости от того, на 
•rьей стороне они участвуют в деле) .  Про
курор, а также уполномоченные органов 
гос. управления, профсоюзов, гос. пред
приятий, учреждений, орг-ций, колхо
зов , иных кооп. орг-ций, их объединений, 
др . общественных орГ"ЦИЙ или отд. граж
дане, обративmиеся в су д за защитой прав 
и иНтересов др. лиц в случаях, предус
мотрепных законом (ГПК РСФСР, ст. 
ст. 4, 42, ч.  1 ), выступают в П. с .  первы
ми. Уполномоченные органов гос . управ
ления, привлечёнпые судо�1 к участию 
в процессе или вступившие в него по сво
ей инициативе (ГПК РСФСР, ст. 42, 
ч .  2), выступают в П. с .  после сторон и 
третьих лиц. Далее в П. с. выступают 
представители общественных орг-ций и 
трудовых коллективов, допущенные 
к участию в судебном разбирательстве. 

Участники П. с.  не могут - ссылаться 
в своих выступлениях на обстоятельства 
и доказательства, к-рые не выяснялись 
и не нееледовались в судебном заседа
нии. Если во время П. с. суд признает 
необходимым выяспить новые обстоя
тельства, имеющие значение для дела , 
либо исследовать новые доказательства, 
он выносит определение о возобновлении 
рассмотрения дела по существу .  Зате�1 
П. с. происходят в общем порядке (ГПК 
РСФСР, ст. 188). 

После выступления всех участников 
П. с. каждый из них может выступить 
вторично с репликой, изложив , папр . ,  
дополнительные соображения, связан
ные с их осп . речью, по не приведённые 
в ней . Право последней реплики всегда 
принадлежит ответчику и его представи
телю (ГПК РСФСР, ст. 186).  

Участвующий в деле прокурор даёт за
ключение по существу дела в целом после 
П.  с. независимо от формы его участия 
в процессе - предъявление иска или 
вступление в уже начатый процесс. В тех 
случаях, когда иск был предъявлен 
прокурором , оп выступает дважды : сна
чала в П. с . ,  а затем даёт заключение по 
существу всего дела. 
П РЕ Р О ГАТИ ВА (лат. praeгogativa , от 
praeгogativus - запрошенный первым , 
первым подающий голос) - исключи= 
тельное право, принадлежащее к .-л . roc . 
органу или до.лжпостпо.му лицу. Напр . ,  
исключительным правом - П .  Верх. Со
вета СССР являются припятне законов 
СССР; утверждение гос . планов эконо
мич. и социального развития СССР, 
foc. бюджета СССР; заключение меж
дупар . договоров. 
П Р ЕСТУ ПЛ Е Н И Е  - предусмотренное 
уголовным законом общественпо опасное 
деяние (действие или бездействие), по
СJIГающее па общественный строй СССР, 
его политич. и экопомич. системы, со
цвалистич. собственность , личность, по
литич. , трудовые, имущественные и др . 
права и свободы граждан, а равно иное , 
посягающее па социалистич. правопоря
док , обЩественно опасное деяние, пре
дусмотренное уголовным законом (Осно
вы уголовного законодательства, ст. 7) .  
Признаками П.  являются: обществеп
пая опасность (т. е. причипевне или 
угроза причинения вреда интересам об
щества в целом либо имеющим общест
венное значение правам и благам отд. 
граждан), противоправность (т. е. за
прещёнпость уголовным законом, к-рый 
устанавливает, какие общественно опас
ные деяния являются П . )  и виновность 
(см . Випа). Уголовной- ответственности 
и наказанию подлежит только лицо, ви· 



иовное в совершении П. , т. е. умышлен
но ми по иеосторожности совершившее 
предусмотренное уголовным законом об
щественно опасное деяние (Основы, ст. 3),  
Формы вины - умысел и пеосторож
ность, содержание их определено в за-
коне (Основы, ст. ст. 8, 9).  -

Совокупиость призиаков, образующих, 
согласно WlKoнy, конкретный вид пре
ступления, называется составом пре
ступления . Уголовная ответственность 
и наказание возможны лишЬ nри наличии 
в действиях лица состава nреступлеиия 
и только за то преступление, состав 
КеРОГО установлен. 
- П.- категория классовая, поскольку 

признание тех или иных человеческих 
поступков П. выражает их оценку с по
зиций господствующих в данном обЩестве 
классов. То, что в одних социальных ус
ловиях признаётся общественно опас
нщм и nреступным , в других может не 
считаться таковым . Hanp . ,  в социали
стич. гос-ве П. считается пропаганда 
войны, нарушение нац. и расового рав
ноправия, частнопредпринимательская 
деятельность и коммерческое посред
ничество. В социалистич. обществе п.
действительно общественно опасное дея
ние, противоречащее интересам подав
ляющего большинства членов общества, 
а не действие, к-рое выдаётся за общест
венно опасное в целях защиты узкоклас
совых интересов, как это имеет место 
в капиталистическом обществе. Подлин
ная общественная опасность П. в социа
листич. обществе обусловливает всеоб
щую ветерnимость к ним , единство roc. и 
обществеиных усилий в борьбе с преступ
ностью, подлинную справедливость при
меняемых к преступникам мер уголов
ного наказания . 

Будучи признаком всякого П. , обще
ственная опасность различных П. неоди
накова. Характер и степень обществен
ной опасности каждого П. оnределяются 
содержанием всех образующих ero эле
ментов. Наиболее существенн-ый кри
тери_й общественной опасности П.-зна
чимость тех общественных интересов и 
ценностей , nротив к-рых данное П. на
правлено, т. е. ero объект. Он опреде
ляет характер общественной опасности 
П. и служит основой их классификации 
в законодательстве. Принципиально раз
лична общественная опасность преступ
лений государственных, преступлений 
против личности ,  имущественных пре
ступлений и др. В одних случаях соци
альная ценность объекта настолько зна
чительна, что всякое посягательство на 
него представляет серьёзную обществеи
ную опасность и поэтому призиаётся 
П. , хотя и дифференцируется в зависимо
сти от др . признаков (напр. ,  внешняя 
безопасность гос-ва, человеческая жизнь, 
социалистич. собственность). В других 
случаях посягательства на объект при
знаются П. лишь при наличии спец. при
знаков или условий: напр . , только умыш
ленные (клевета), или совершённые 
особым способом (неосторожное уничто
жение личного имущества), или причи
нившие существенный вред (самоуправ
ство) либо тяжкие посдедствия (небреж
ное хранение огнестрельного оружия). 

Важным критерием общественной опас
ности П. является характер образующих 
его действий (бездействия). Так, общест
венная опасность разбоя как посягатель
ства против собственности связывается 
законодателем с тем, что это - нападе
ние, соедннённое с насилием, опасным 
для жизни или здоровья лица, подверr
шеrося нападению, либо с угрозой приме
нения такоrо насилия; иная специфИч. об-
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шественная опасность мошенничества 
обусловлена тем, что посягательство на 
собственность совершается путём обмана 
или злоупотребления доверием. Показа
телен общественной опасности П. и крите
рием их разграничения могут быть харак
тер причинённых последствий, способ со
вершения П . ,  а иногда и место, время, 
особая обстановка его совершения. Так , 
в зависимости от характера причинённых 
последствий различаются виды телесных 
nовреждений (тяжкие, l'leнee тяжкие, 
лёгкие); умышленное убийство считает
ся более тяжким, если оно совершено 
с особой жестокостью или способом, опас
ным для жизни многих людей; уклоне
ние от уплаты налогов признаётся П.  
лишь в воеиное время. Общественную 
опасность П. определяют также признаки 
его субъективной стороны: форма вины 
(умысел, неосторожиость), мотив, цель 
поведения . Убийство, телесные повреж
дения, истребление имущества, совершён
ные умышленно,- более тяжкие пре
ступлеиия, чем аналогичные действия, 
совершённые по иеосторожиости; иек-рые 
действия признаются преступными лишь 
при наличии у.мысла (клевета, оскорбле
ние) или определённой цели (нажива при 
спекуляции).  Общественная опасность 
деяния зависит и от личности виновного: 
нек-рые деяния признаются преступными, 
если они совершены лицом, иаходящимся 
в особых отношениях с потерпевшим , в си
лу чего эти действия приобретают особую 
опасность по сравнению с аналогичными 
действиями др . лиц (напр. ,  доведеиие до 
самоубийства лицом, от к-рого потерпев
ший был материально или иным образом 
зависим ).  В ряде случаев действия при
знаются преступными,  если лицо, их со
вершившее, ранее уже привлекалось за 
аналогичные действия к адм . ответствен
ности ми если к этому лицу по обстоя
тельствам дела не могут быть примеиены 
меры общественного воздействия, Лич
ность виновного существенно влияет и 
на степень общественной опасности 
нек-рых видов преступлеиий.  Так , аборт, 
произведёиный лицом, не имеющим выс
шего мед. образования , призиаётся бо
лее тяжким П.,  чем иезакоииое произ
водство аборта врачом; неоказаиие по
мощи считается более тяжким П. , если 
виновный обязан был заботиться о потер
певшем. О значительной степени общест
венной опасности свидетельствует совер
шение П. лицом, ранее уже совершившим 
П. , тем более судимым за него. Высокой 
обществеиной опасностью обладают дея
ния, субъектом к-рых является особо 
опасный рецидивист . 

Подчёркивая значение обществеиной 
опасности как важнейшего свойства П . ,  
закон устанавл-ивает, что действие или 
бездействие, формально содержащее при
знаки к .-л . деяния, описанного в законе 
в качестве П . ,  но в силу малозначитель
ности не представляюшее общественной 
опасности, не является П. и не влечёт 
уголовной ответственности (Основы, ст. 7 ,  
ч .  2 ) .  Наряду с этим законодатель особо 
выделяет тяжкие П. ,  представляющие по
вышенную общественную опасность, да
вая в законе их исчерnывающий пере
чень (Основы, ст. 71) .  

Не являются П. действия, хотя и под
падающие под признаки деяния, предус
мотренного уголовным законом, но совер
шённые в состоянии необходи.мой оборо
ны (Основы, ст. 13)  или крайней необ
ходимости (Основы, ст. 14).  

Сов. уголовный закон не допускает 
ответственности за общественно опасное 
деяние, совершённое при о·rсутствии ви
ны (т. и. о(Л.ективного вменения). Необ-

ходимым условием уголовной ответст
венности является в.меняе.мость лица, 
совершившего общественно опасное дея
ние, т. е. его споеобиость сознавать зна
чение своих действий и руководить ими. 
Отсутствие такой способности, обуслов
ленное болезненным состоянием психи
ки (невменяемость - Основы, ст. 1 1 ), 
а также недостижение лицом устаиовлен
ного законом возраста уголовной ответ
ственности (Основы, ст. 10)  исключают 
уголовную ответственность . 

Совершение П. влечёт уголовное нака
зание, предусмотренное законом и на
значаемое судом . Никто не может быть 
призван виновнЫ!'! в совершении П . ,  
а также подвергнут уголовному наказа
нию иначе как по приговору суда и в со
ответствии с законом (Конституция 
СССР, ст. 160). В соответствии с прин
ципами гуманизма сов. уголовный за
кон предусматривает возможность осво
бождения от уголовной ответственности 
и наказания на основании амнистии, 
а также в случаях истечения срока дав
ности (Основы, ст. ст. 41 , 42; см. Дав
ность исполнения обвинительного при
говора, Давность привлечения к уголов
ной ответственности), оmадения обще
ственной опасности совершённоrо деяния 
или лица, его совершившего. При совер
шении деяния, содержащего признаки П . ,  
н е  представляющего большой общест--
венной опасности, лицом, исправление и 
перевоспитание к-роrо возможно без при
менения уголовного наказания, допуска
ется привлечение лица к адм. ответствен
ности, передача материалов дела на рас
смотрение товарищеского суда, комиссии 
по делам несовершеннолетних или пере
дача лица на поруки (Основы, ст. 43). 
8 П и о н т к о в с к и й А. А. , Учение 
о преступлении по советскому уголовному 
праву , М . •  1961;  Курс советского уголовного 
права,  т. 1 ,  М . ,  1970. А. Б .  Сахаров.  
П Р ЕСТУ П Л Е Н ИЯ ВОИ Н С КИ Е -
в сов . уголовном праве преступления, 
совершаемые военнослужащими, а также 
военнообязанными во время прохожде
ния ими учебных сборов, состоящие 
в посягательстве на устаиовленный поря
док несения воинской службы, к-рая со
гласно Конституции СССР (ст. 63) яв
ляется выполнением почётного долга 
гражданина СССР. Преступления, со
вершённые военнослужащими, но пося
гающие на иной объект (кража, хулиган
ство, изнасилование), не считаются воин
скими. Ответственность за П. в. установ
лена Законом об уголовной ответственно
сти за воинские преступления, припятым 
Верх. Советом СССР 25 дек . 1958 (вклю
чён с последующими изменениями и до
полнениями в спец. главы Особенной 
части УК всех союзных республик; в 
УК РСФСР - гл. 12).  

На основании закона о П. в.  несут ответ
ственность за преступления против уста
новленного для них порядка несения 
службы также лица, в отношении к-рых 
имеется спец. указание в законодатель
стве СССР (напр . ,  лиu;а офицерского, 
сержантского, рядового состава органов 
roc . безопасности); иные граждане могут 
нести ответственность за П. в. в случаях 
соучостия в них. 

П.  в .  разделяются на следующие груп
пы: 1 )  преступления против порядка под
чинённости и соблюдения воинской чести 
(неповиновение, неисполиение приказа; 
сопротивление начальнику или принужде
ние его к нарушению служебных обязан
ностей; угроза начальнику; насильствен-
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ные действия в отношении начальника; 
оскорбление nодчинё.�ным начальника и 
начальником nодчиненного); 2) npecтyn· 
ления nротив nорядка nрохождения во
инской службы (от.лучка самовольная; 
самовольное оставлецие части или места 
службы; дезертирство; уклонение от 
воинской службы nутём членовредитель
ства или иным сnособом); 3) nрестуnле
ния nротив nорядка nользования воен· 
ным имуществом и его сбережения (про
мотание или утрата военного имущества; 
умышленное уничтожение или повреж
дение военного имущества); 4) преступ
ления против порядка эксплуатации во
енной техники (нарушение правил вож
дения или эксnлуатации машин; наруше
ние правил полётов или подготовки 
к ним ; нарушение правил кораблевож
дения);  5) nрестуnления против порядка 
несения боевого дежурства и др. сnец. 
служб (нарушение уставных правил кара
ульной . службы; нарушение правил несе· 
ния пограничной службы; нарушение 
nравил несения боевого дежурства); 
6) nрестуnления nротив порядка хране
ния военной тайны (разглашение сведе· 
ний военного характера, составляющих 
гос. тайну , при отсутствии nризнаков 
измены 'Родине; утрата документов, со
держащих сведения военного характе
ра, составляющих гос. тайну;  разглашение 
военных сведений, не являющихся roc .  
тайной, но не подлежащих оглашению, 
и др. ); 7) воинские должностные преступ
ления (злоупотребление властью; превы· 
шение власти и. халатное отношение к 
службе); 8) престуnления против порядка 
несения воинской службы в боевой об
становке и в районе военных действий 
(сдача или оставление противнику средств 
ведения войны; оставление погибающего 
военного корабля; самовольное оставление 
nоля сражения или отказ действовать 
оружием ; мародёрство; насилие над насе· 
леннем в районе военных действий; доб· 
ровольная сдача в плен и nрестуnления, 
совершённые в плену, наnр. доброволь
ное участие в работах военного значе· 
ния); 9) преступления против законов и 
обычаев войны (дурное обращение с во
еннопленными; незаконное ношение зна
ков Красного Креста и Красного Полу· 
месяца и злоуnотребление ими). 

За П. в .  nредусмотрены различные 
меры наказания - в зависимости. от вида 
и стеnени общественпой опасности (ли
шение свободы, направление в дисциnли
нарный батальон и т. д.) .  П. в . ,  совер· 
шённые nри отягчающих обстоятельст
вах, особенно в военное время или в бое
вой обстановке, влекут более строгое на
казание, вnлоть до смертной казни. 

В ряде статей Закона об уголовной от
ветственности за воинские nрестуnления 
nредусмотрена возможность применении 
вместо уголовного наказания nравил Ди· 
сциnлинарного устава Вооружённых Сил 
СССР, если нарушение установленного по· 
рядка несения воинской службы было со
вершено nри смягчающих обстоятельствах. 
П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ ГОСУДАРСТВЕН• 
Н Ы Е - в сов . уголовном nраве наибо
лее тяжкие nрестуnления, посягающие на 
важнейшие интересы социалистич. гос-ва. 
Ответственность за П. г. установлена За· 
коном о государственных преступлениях, 
nрипятым Верх. Советом СССР 25 дек. 
1958. Этот закон воспроизведён в УК 
всех союзных республик. П. г. делятся 
на две группы: особо опасные и иные. 

О с о б о о п а с н ы  м и П. г. призна
ются действия (либо бездействие), на-
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правленные к свержению, подрыву или правил полётов и правил безопасности 
ослаблению сов. общественного строя, на транспорте), а нек- рые - только по 
его политич. и зкономич. систем (измена неосторожности (напр . ,  утрата докумен
Родипе , шпиопаж , террористич. акт, ди· тов , содержащих гос. тайну). 
версия, вредительство, антисоветска� аги· Уголовную ответственность за П .  ·г. 
тация и пропаганда, пропагапда воиnь1, а (особо опасные и иные) несут лица , достиг
также организационная деятельность, на· шие 16 лет, а за УМJ>ШIЛ. действия , могущие 
правленная к совершению nодобных npe- вызвать крушение поезда (УК PC5I>CP, 
ступлений, и участие в антисов. орг-ции). ст.  86) ,- 1 4  лет. П. r. , "тнесенные 
Наказуемы также аналогичные преступ· к группе иных, существенно различают
лепил, совершённые против других го- ся между собой по характеру нарушае
сударств трудящихся. мых интересов и тяжести причиняемого 

Особо опасные П. г. по внешнему про- вреда, поэтому закон предусматривает 
явлению могут быть сходны с отд. об!Це- за них различные наказания, не всегда 
уголовными преступлениями (напр. ,  тер· столь тяжкие, как за особо . опасные 
рористич. акт - с умышленным убийст- П. г. Если, напр. , за бандитизм nредусмот
вом, диверсия - с умышленным унич- рено наказание в }!иде лишения свободы 
тожением или повреждением со�tиалистич. на срок до 15 лет или смертной казни, 
имущества); однако n. г. отличает от то многие иные П. r.  влекут лишение 
других преступлений антисоветский умы� свободы на более краткие сроки , а в 
сел, проявляющийся в спец. направлен· нек-рых случаях - исправит. работы . 
ности действий виновного к подрыву и А. Б. Сахаров. 
ослаблению Сов. власти. Закон строго П РЕСТУПЛ Е Н ИЯ ДОЛЖНОСТ Н Ы Е
карает особо опасные П. г. , преДусмат- в сов. уголовном праве преступления, по
риваЯ за наиболее тяжкие из них макси- сигающие на нормальную деятельность 
мально возможное наказание - лишение сов. гос. или общественного аппарата, 
свободы срш�ом до 15 лет или cмtmrimyю совершаемые должностными лицами с 
казнь с коцфискацией Иl'!ущества. Сов. исnользованием своего служебного поло
закон вместе с тем предусматривает, что женил. Преступление признаётся долж
не подлежит уголовной ответственности постным, если налицо сочетание двух 
гражданин СССР, завербованный иностр. обязательных признаков: виновный яв
разведкой для проведения враждебной ляется должностным лицом, а совершён
деятельности против СССР, если он во ные им общественно опаснJ>Iе действия 
исполнение полученного преступного за- (бездействие) связаны с его должностным 
дания никаких действий не совершил положением. В УК всех союзных респуб
и добровольно заявил органам власти лик эта группа преступлений выделена в 
о своей связи с иностр. разведкой (УК отд. главу Особенной части (цапр., УК 
РСФСР, ст. 64, п. •б�). РСФСР, гл . 7) .  

и н ы· е п. г. о�ватывают большую n. д.  разделяются на общие (соверше
группу деяний, посягающих на такие ние к-рых возможно в'Любой отрасли уп
политич. ,  экономич. ,  хоз. и прочие гос. равления или нар. х-ва) и специальные. 
интересы, как национальное и расовое К общИм П. д. относятся: злоупотребле
р.авноправие , оборонная мощь СССР, ние властью или служебным положе
неприкосновенность гос. границ, монопо, нuем, превышение власти ·  или служеб
лия внешней торговли, денежная и кре- ных полномочий, халатность,  взяточ
ди:mая система, нормальная деятель· пичество, должностной подлог. 
ность ж.-д. , водного и воздушного транс- Кроме того, П. д. являются. преступле
порта, общественная безопасность и т. д. ния, ответственность за к-рые установлеК ним относятся: нарушение' националь- на в других главах УК (напр. ,  выпуск ного или расового равноправия сов. граж- недоброкачественной, нестандартной или дан, в т. ч. пропаганда или агитация с некомплектной продукции, приписки, нацелью возбуждения расовой или нацио- рушение законодательства о труде и правальной вражды вли розни; разглашение вил охраны труда; привлечение заведомо 
государетвенпой таипы; утрата доку- невиновного к уголовной ответственности). ментов, содержащих гос. тайну ;  уклоне- См . также Преступления хозяйственные, ние от очередного призыва на действит. Преступления против правосудия , Превоенную службу , от призыва по мобили- ступления против политическ их, трузации, от выполнения в военное время довых и иных прав граждан. 
повинностей вли уплаты налогов; незакон- · П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ П РОТИ В  ЖИ З Н И ,  ный выезд за грацицу или въезд в СССР, ЗДО Р О В ЬЯ ,  СВО БОДЫ И ДОСТО И Ннарушение правил междунар. полётов; на· СТ ВА ЛИ"! Н ОСТИ - см .  Преступле• рушение правил безопасностИ движения пил против личности .  и эксплуатации транспорта; коптрабап- П РЕСТУПЛ Е Н ИЯ П РОТИ В Л И Ч Н О Й 
да; изготовление или сбыт поддельных СО БСТ В Е Н Н ОСТ И  ГРАЖДА Н - в  денег или ценных бумаг; нарушение сов. уголовном праве преступления, поправил о валютных операциях; бапди- с�гающие на охраняемое законом цраво 
тизм; дезорганизация работы исправи- личной собственности граждан, на их трутельно-трудовых учреждений; мас.совые довые доходы и сбережения, на жилой беспорядки, а также педопесение о П. г. дом и подсобное х-во, на предметы домаш· и укрывательство таких преступлений . него х-ва и обихода, на предметы личного Большинство этnх преступлений цредпо- потребления и удобства (Конституция лагает умышленную вину, но умысел не СССР, ст. 13). УК в спец. главе Особеннаправлен на подрыв и ослабЛение Сов. ной части (напр. ,  УК РСФСР, гл . .5) власти, что и отличает иные П. г. от осо- предусматривают ответственность за 'разбо опасных. Так, умышленное разглаше- личные виды П. п. л. с. г.  Объективно ние сведений, составляющих гос. тайну, все эти преступления характеризуются совершённое без антисоветской цели, тем,  что причинлют собственнику материрассматривается как иное П. г. (УК альвый ущерб - лишают его имущества, РСФСР, ст. 75), а при наличии указан- либо права на имущество, либо nолагаюной цели (напр. ,  умышленная передача щейся имущественной выгоды; по субъекподобных сведений представителю иностр . тивным признакам они делятся на коры• гос-ва) - как шпионаж (УК РСФСР, стные, т. е. связанные со стремленнем вист. 65). новноrо извлечь незаконную материаль-Ряд иных П. г. �южет бьm, совершён ную выгоду , обогатиться за счёт другого не только умышленно, но и по неосторож- (напр . . кража , грабёж , разбой,  мошенВОСТ11 (разглашение гос. тайны, нарущение 1luчество, вымогательство; УК ряда 



союзных республик относят сюда так
же присвоение и растрату чужого лич
ного имущест.ва и пригульного скота), и 
некорыстные, т. е. не направленные на 
Обогащение виновного (напр. ,  умышлен
ное или неосторожное повреждение дИ'J
ноtо имущ�тва граждан). 

ПредмеТом П; п .  л .  с .  г. является и.му
Щf!ство. Кража .документов (�апр . ,  пас
порта, диплома) и й.ных предметов, не 
о()Ладающих денежной · стоимостью (фото
гра,фий, писем и т. д . }, рассМаТI>Ивается 
к.ак преступл.ение против поряд"а уп
равления . Похищение предметов, изъя
тых из гражд . оборота (напр. ,  оружия, 
наркотиков), квалифицируЮтся по сцец. 
статьям уголо13ного закона . В тех случаях,  
когда имущество вверено с определенпой 
целью roc . иди общественной орг-ции 
(напр. ,  сдано в камеру хране:��ия, пеj;>есы
лается багажом или По почте), посяга
тельство на него J?ассматривается . как 
преступл.ение nротив cqциa.micmuчe
CI€0й собствеппости, поскольку о-rве:rст
венность перед гражданином за сохран
IJОСТЬ имущества · несёт ·социал11стич . 
dрr-ция . ПрестуПления против собствен
ности объединений, не являющихся с0ци
алистич .  ОRГ-циями . .  (церковь, инбс.'ф . 
представительства в СССР, выставки и 
т. д . ), квалифицируются как П. п. л. с. г .  
(УК РСФСР, ст.  151) .  -

Уголовная ответственность за кражу , 
грабёж, разбой, а такЖе за умышленное 
уничтожение или повреждение чужого 
личного имущества, повлёкшее 'i'яжкие 
последствия (УК РСФСР, ст. 149,  ':1. 2), 
наступает с 1 4  лет, а за остальные нре
ступления этой группы - с  16 лет. УмQiш
ленное уничтожение или поврежде!'!Ие 
чужогQ личного имущества .(УК РСФСР.; 
ст. 149) влечёт уголовную ответственность, 
если оно причинило потерпевшему зна
чительный ушерб; более строгое наказа
ние установлено в случаях, если преступ
ление совершено путём поджога или иным 
о('\щеопасным способом либо повлекло 
человеческие жертвы или иные тяжкие 
последств�я . НеО<;торожное уничтоже
ние или пщ1реждение чужого лично!:<> 
имущества (УК РСФСР, ст. 150) влеЧет 
уголовную ответственность лiЩIЬ в тех 
случаях ,  когда оно явилqсь р.ез�;71ьтатом 
неосторощноrо о(iращенйя с огнем либо 
hовЛекло человеческие жертвы или иные 
тяжкие последствия . 
П РЕСТУ ПЛ Е Н ИЯ П РОТИ В Л И Ч НОе, 
ТИ - в . сов. уГоловном. !1Palile престуц
.це.�ия, посягающие на Жизнь, здоровье , 
свободу И ДОСТОИНСtВО ЛII'!;НОСТИ. В УК 
СоЮЗНЫХ республик П; П. Л .  ВQ!ДеЛеj!Ы 
в отд. главу Особенной части (l'laпp.,  
УК РСФСР, гл . 3). . 

П. п. л . ·  в зависимости от объекта пося
гательства могут быть классифици,рованы: 
nреступления против жизни (различные 
ilиды умыпiлепнQ!х убийств, убИйство 
при превыmении предела!" '!leoбxoдUJIIO.й 
оборопьt , убийство по неосторожности и 
доведение до само!IQ.ийства ),  против здо-
119!iЬЯ (причинение iпелеспыi повреЖде
ний, пОбои ,JI истязания, заражение вепе
ричеС1€0й болезпью и незаконное произ
водство аборта), половые преступления 
(иапасидовапuе, понуждение женшины 
к вступлению в половую связь, половое 
сношение с лицом, не достигшим половой 
зрелости, развратные действия в отноrое� 
нии несовершеннолетних и мужеложст
во), престуnления: против �цободы (по
хищеi!Ие или подмен ребёнка, незаконное 
лишение свободы ), преступления, ставя
шие в опасность жизнь и здоровье граж
дан (оставленilе в опасиости ,  пеоказаuие 
помощи больnоJ!Цt , уклонение от лечения 
венерич. болезни ,  неш<азаиие капитаном 
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судна помощи терпяЩим бедствие, злост
ное уклопепие от уплаты алиментов или 
от содержания детей, злостное уклонение 
от оказания помощи родителям, злоупот
ребление опекунскими обязанностями 
n разглашение тайны усыповлеuия ), пося
гательства прОТJ!:В чести и достоинства 
личности (клевета и оскорбление). 

Закон предусматривает различные ви
ды наказания в зависимости от степени 
обществеппой опасности преступления. 
За П. п. л . ,, .относящпеся к числу особо 
тяжких, может быть назначе:но наказание 
в вйде лишения свОбоды на срок до 15 лет 
либо смертная казнь (напр . ,  УК РСФСР, 
c'r. 102); за менее oiiacнQ!e П. п .  л . 
исцравительные paбQтQI, штраф либо при
менеИве · мер общественного воздействия 
(н;апр. , УК РСФСР, ст. 1 1 2). Ответствен
ность за П. ·п .  л. наступает с 16 лет, одна
I(о за нексрые из них: убийство, умышлен
ное нанесение телесных · повреждений, 
прич;.ипивших рас:;стро:il:ство здоровья, 
изнасил()вание - с 14 лет (УК РСФСР, 
ст. 10). Х. Б. Шейпип . 
П РЕСТУПЛ Е Н ИЯ П РОТИ В О Б Щ ЕСТ
В Е ННОй 6ЕЗОПАСНОСТ И ,  О Б
ЩЕСТ В Е Н Н О ГО П О РЯДКА И ЗДО
Р О В ЬЯ НАС ЕЛ Е Н ИЯ - в сов. уголов
ном nраве преступления, состоящие в на
рушении установленных законодательст
вом и ИНQ!ми нормативными актами пра
вил поведения, обеспечивающих общест
венное спокойствие, безопасность и здо
РQВЬе личности, сохранность социалистич . 
и личного имущества, а также нормальные 
условия труда , быта и отдыха граждан , 
деятельности roc. и общественных уч
реждеliий, предпрЦятий и орг-ций . В УК 
эта rр.уппа преступлений выделена в 
отд . гла13у . Особенной части (напр. , 
УК РСФСР, гл. 10) . Подразделяются на: 
1) дреступления против общественного 
порпдка: хулигапство, угроза убийст
вом , нанесеNием тяжких телесных по
вреждений Или уничтожением иму
щества; при;Qбретение или сбыт имущест� 
ва, добытого заведомо преступным пу
тём ; з!iнятие бродяжничеством и попро
шайничеством, вовлечение песовершеп
uолетних в преступпу19 деятельность 
и др . ;  2) преступления против общест
венной безопасности, состоящие в нару
шении установленных законом или други
ми нормативными актами правил пред
осторожности при обращении с источ
пшсами повышенпой опаспости, повлёк
шем либо могущем повлечь за собой не
счастные случаи с людьми или иные тяж
кие последствия . К етой �руппе относятся 
различные виды нарущений правил без
опасности на транспорте (в т. ч. наруше
ние правил движения и эксплуатации 
трцц<;nорта лицами, упра:вляющим и транс
портными средствами),  управление транс
портными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, выпуск в эксплу
атацию технически неисправных транс
портных средств, самовольная без на
добности остановка поезда и др . ;  наруше
ние правил безопасности при производстве 
нек-рых видов работ - горных, строи
тельных ,  во взрывоопасных предприя
тиях и цехах; ИНQ!е нарушения общест
венной безопасяости (напр . ,  нарушен��:!' 
правил хРанения, испо�ы3ования; учета 
или перевозки взрывчатых и Радиоактив
ных веществ, неза!(рННое хранение·, изго
товление или сбыт оружия или взрыil\!а.
тых цеществ, хищение огнестрельн;()го 
оружия , боеприпаtов цли взр�вч:атых 
веществ, небрежное :��:ранение огнестрель: 
ноrо оружия , незаконная пepeCQI.1.1Ka лег
ковоспламеняющихся или едки" це
щ�тв); 3) щ>есту.пл<m!"й- iiротив здQ
ровья населеиия - общественно опас-

ные нарушения установленных гос-вом 
правил, обеспечивающих охрану здоровья 
граждан: врачевапие пеза1еоппое, нару
шение правил; установленных в целях 
_борьбы с эпидемиями, загрязнение водоё
мов и воздуха, изготовление или сбыт 
наркотических или др. снльнодействую
щих и ядовитых веществ и т. д .  

Уголовцая ответственцость за боль
шинство преступлений этой группы на
ступает с 16 лет, а за злостное ил и особо 
злостное хулиганство, хищение огне
стрельного оружия, боевых припасов или 
взрывчатых веществ, а также за хищение 
наркотич. веществ - с 14 лет. 
П РЕСТУП Л Е Н ИЯ П РОТИ В ПОЛ И 
Т И Ч ЕС К И Х ,  ТРУДО В Ы Х  И И Н Ы Х 
П РА В ГРАЖДА Н  - в сов . уголовном 
праве преступления, посягающие на оси . 
права и свободы сов . граждан, гаранти
рованные Конституцией СССР (гл . 7) .  
В УК П .  п .  п . ,  т. и и .  п .  г.  выделецы 
в отд. главу Особенной части (напр. ,  
У К  РСФСР, гл . 4 ) .  К числу таких пре
ступлеиий относятся: преступления против 
политич. nрав граждан (воспрепятствова
ние осуществлению избирательного пра
ва, подлог избирательных документов 
или неправильный подсчёт голосов, вос
п_репятствование осуществлению равнопра
вия женщин, нарушение законных прав 
профсоюзов), преступления против трудо
вых прав граждан (нарушение законода
тельства о труде, отказ в приёме на рабо
ту или увольнение беременной женщины 
или кормящей ма'l'ери , нарушение правил 
охраны труда, нарушение авторских и 
изобретательских прав), преступления 
против свободы совести и вероисповеда
ния (нарушение законов об отделении 
церкви от гос-ва и школы от церкви, 
воспрепятствование совершению рели
rиозНQ!Х обрядов), преступления против 
иных оси . прав граждан (нарушение тай
ны переписки ,  телефоннQ!х переговоров 
и телеграфных соОбщений, нарушение 
неприкосновенности жилища). 

Законодательство нек-рых союзных 
республик, учитывая местные условия , 
признаёт преступлениями против осп . 
прав граждан также : воспрепятствование 
осуществлению всеобщего обязательного 
среднего образования (УК Кирг. ССР, 
Тадж . ССР, Туркм.  ССР и Узб. ССР), 
понуждение к исполнению религиозных 
обрядов (УК Тадж . ССР), посягательство 
на личность и права rраждан под видом 
исполнения религиозны х  обрядов (УК 
Узб. ССР, Кирг. ССР), принуждеиве 
женщины к вступлению в брак или вос
прещm:тв.ование вступлению в брак (УК 
Узб. ССР). 

Уголовно-правовая охрана оси . конс
титуционных прав и свОбод сов. граждан 
не исчерпывается вышеперечисленными 
нормами.  Ряд статей др. глав УК пред
усматривает уголовнуЮ ответственность 
за общественно опасные посягательства 
на раздИЧНQ!е общественные интересы, со
пряжённые с нарушением важных личных 
nрав и свобод граждан (например, на
рушение национального и расового рав
ноправия, отнесённое к числу иных гос . 
преступлений , - УК РСФСР, ст. 74; 
привлечение заведомо невиновиого к уго
ЛЩIНОЙ от!Щтствениости - УК РСФСР, 
ст: 1 76; заведомо незаконный арест или 
Задеижание - УК РСФСР, ст . 1 78;  при
Пуждение · к Даче показан ий - УК 
РСФСР, c:r. 179), отil:есённые к преступле
пия.М .против nраворудия . В главе о пре
ступлен�Ях .рротив общественной безопас
ности, обществеиного порядка и здоровья 



населения УК РСФСР предусмотрена 
уголовная ответственность за посягатель
ство на личность и nрава граждан под 
видом исполнения религиозных обрядов 
(УК РСФСР, ст. 227 ), а в главе о пре
ступлениях, составляющих пережитки 
местных обычаев,- ответственность за 
принуждение женщины к вступлению в 
брак или воспрепятствование вступлению 
в брак (УК РСФСР, ст. 233). 

Субъектом большинства преступлений 
против осн. конституционных прав 
граждан может быть любое лицо, дос
тигшее 16 лет; но нек-рые из названных 
преступлений (напр . ,  подлог избира
тельных документов, нарушение трудо
вых прав граждан) совершаются долж
ностными лицами. Наказание зависит от 
степени общественной опасности этих 
преступлений .  Те из преступлений, кото
рые связаны с нарушением особо важных 
политич. прав граждан (напр. ,  в области 
избирательной системы) или причиненнем 
тяжких последствий (напр . ,  в области 
охраны труда), могут наказываться лише
нием свободы. Менее серьёзные посяга
тельства влекут за собой исправит. работы, 
увольнение от должности, а в нек-рых 
случаях - применение мер общественно
го воздействия. 
П Р ЕСТУП Л Е Н ИЯ П РОТИ В П О РЯДКА 
У П РА ВЛ Е Н ИЯ - в  сов. уголовном пра
ие преступления, посягающие на норма
льную деятельность органов гос . управ
ления или общественных орг-ций, прояв
ляющиеся в совершении незаконных 
действий против представите.лей в.ласти 
или общественности, песоблюдении спец. 
правил либо в иных действиях ,  нарушаю
щих работу гос. и общественных орг-ций. 
В УК П. п. п. у. выделены в отд. гла
ву Особенной части (напр. ,  УК РСФСР, 
гл . 9). Наряду с этим общественно опас
ные деяния в отдельных сферах гос. уп
равления предусматриваются и в нек-рых 
др. спец. главах УК (напр . ,  преступ.леиия 
хозяйствеииые - УК РСФСР, гл. 6, пре
ступ.ле1lия против правосудия - УК 
РСФСР, гл. 8) .  К П .  п .  п .  у .  близки пре
ступ.леиия против о6ществеииой без
опаС1lости, обществеииого порядка и 
здоровья иасе.леиия (УК РСФСР, гл. 10), 
многие из к-рых являются посягатель
ствами на порядок управления в осо
бых сферах общественной жизни. Обще
ственно опасные посягательства на пра
вильную работу сов. гос. аппарата, совер
шаемые работниками этого аппарата -
должностными лицами, образуют спец, 
группу - преступ.леиия до.лжностиые 
(УК РСФСР, гл. 7). Субъектами П. п .  п .  у .  
являются, как правило, граждане, достиг
шие 16 лет. 

Наказания за П. п. п. у .  определены 
в законе с учётом общественной опас
ности каждого из них .  Большинство этих 
преступлений не относятся к числу тяж
ких, за исключением посягательства на 
жизнь работника милиции или народно
го дружинника (напр. , УК РСФСР, ст. 
1 9 1 2) ,  и за их совершение наряду с ли
шением свободы закон предусматривает 
исправит. работы, а в ряде случаев штраф . 
За нарушение порядка управления, не 
представляющее большой общественной 
опасности, в ряде случаев применяется 
адм. ответственность или меры об
щественного воздействия. Нек-рые 
П. п. п. у.  могут быть совершены и путём 
бездействия (напр. ,  уклонение военно
обязанного от учебных или поверочных 
сборов, сокрытие обстоятельств, препят
ствующих JЗступлению в брак). П. п. п .  
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у .  - деяния умышленные: уголовная 
ответственность настуnает лишь за соз
нательное противодействие нормальной 
деятельности органов гос . уnравления 
и общественных орг-ций (исключением 
является ответственность за неосторож
ное повреждение морского телеграфного 
кабеля, если оно вызвало или могло 
вызвать перерыв телеграфного сооб
щения). 

П. n. n. у. делятся на несколько 
груnп: 1)  престуnления, посягающие на 
авторитет сов. общественного и гос. 
строя , - распространение заведомо лож
ных измышлений, nорочащих сов. гос. и 
общественный строй, надругательство над 
гос . гербом или флагом; 2) nреступле
ния , посягающие на авторитет и нор
мальную деятельность органов власти 
или представителей общественности, осу
ществляющих охрану общественного по
рядка , - организация или активное учас
тие в групповых действиях, нарушающих 
общественный порядок; оскорбление 
представитедя власти или представитедя 
общественности, выполняюшего обязан
ности по охране общественного порядка;  
оскорбление работника милиции или нар . 
дружинника; сопротивление nредстави
телю власти или представителю обществен
ности, выполняющему обязанности по 
охране общественного nорядка; соnро
тивление работнику милиции или нар . дру
жиннику; посягательство на жизнь ра
ботника милиции или нар . дружинника; 
3) общие виды П. п .  п. у . ,  nричиняю
щие ущерб нормальной деятельности 
любых гос. органов или общественных 
учреждений, предnриятий, орг-ций, 
угроза или насилие в отношении долж
ностного лица или гражданина, выпол
няющего свой общественный долг; 
самовольное присвоение звания или 
власти должностного лица; по хищение или 
повреждение документов, штамnов, печа
тей, бланков; подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, штампов, 
nечатей, бланков; самовольный захват 
земли и самовольное строительство; само
управство; 4) П. п. п. у . ,  связанные с 
нарушением спец. nравил (в т. ч. вытека
ющих из междунар. конвенций), - нару
шение правил въезда и проживания в 
пограничной полосе или nограничной 
зоне; нарушение иностр. гражданами и 
лицами без гражданства правил пребы
вания в СССР и транзитного проезда 
через территорию СССР ; нарушение 
nравил nасnортной системы ;  уклонение 
военнообязанного от учебных или пове
рочных сборов и воинского учёта; зло
стное нарушение правил адм . иадзора; 
нарушение законов о записи актов граж
данского состояния ; незаконное поль
зование знаками Красного Креста и 
Красного Полумесяца; незаконный 
подъём Гос. флага СССР или союзной 
республики на торговом судне; неоказа
ние помощи при столкновении судов или 
песообщение названия судна; повреж
дение морского телеграфного кабеля 
и др. 

УК нек-рых союзных республик пред
усматривают помиr.ю названных и дру
гие П. п .  п. у . ,  напр. нарушение пра
вил пользования радиоустановками на 
судах (УК УССР и Литов. ССР), веза
конное приобретение или отчуждение 
орденов и медалей (УК Казах. ССР), 
заявка или передача за границу изобрете
ний (УК Литов. ССР и Кирг. ССР), лож
ное свидетельство, влекущее незаконное 
назначение гос. пенсии (УК Литов. ССР); 
незаконное приобретение строит. матерИа
лов (УК Груз . ССР, Молд . ССР, Литов. 
ССР, Латв. ССР и Эст. ССР), злостное 

сокрытие скота от гос . учёта (УК Кирr. 
ССР, Туркм . ССР). А. Б .  Сахаров. 
П Р ЕСТУП Л Е Н ИЯ П РОТИ В П РА ВО· 
СУДИЯ - в  сов. уголовном праве пре
ступления, посягающие на нормальную, 
основанную на принципе социалистич. 
законности деятельность органов право
судия . П. п.  п. характеризуются высокой 
степенью общественной опасности, т.  к .  
совершаются только умышленно и могут 
причинить вред не только правосудию, но 
и гарантированным Конституцией СССР 
праnам и свободам сов .  граждан. В УК 
П. п.  п. объединены в отд .  главу Особен
ной части (наnр . ,  УК РСФСР, гл . 8) .  
Различают П .  n .  n . , совершаемые до.лж
иостиыми .лицами органов nравосудия 
и др . гос. органов, обеспечивающих осу
ществление правосудия, и П. п. п . ,  совер
шаемые иными лицами.  

К первой группе П. п .  п . ,  являющих
ел по существу спец. должностными пре
ступлениями (см . Преступ.леиия до.лж
иостные), относятся : привлечение заведо
мо невиновного к уголовной ответствен
ности (УК РСФСР, ст. 1 76), вынесение 
заведомо неправосудного приговора, ре
шения, определения или постановления 
(УК РСФСР, ст. 1 7 7 ), заведомо незакон · 
ный арест или задержание (УК РСФСР, 
ст. 1 78), принуждение к даче показаний 
(УК РСФСР, ст. 1 79),  неисполнение 
приговора суда о лишении права зани
мать определённые должности · или зани
маться определённой деятельностью 
должностным лицом , пользующимся 
правом приёма на работу и увольнения 
(УК РСФСР, ст. 1882, ч. 2). П. п. п . ,  
совершённые должностными лицами ,  
обладают повышенной общественной 
опасностью, так как при их совершении 
затрагиваются важнейшие интересы гос-ва 
и личности. 

Ко второй группе относятся : преступле
ния , препятствующие расследованию пре
ступлений и рассмотрению гражд. и уго
ловных дел (доиос заведомо ложный, по
казаиие заведомо .ложное - УК РСФСР, 
ст. ст. 1 80,  181 ; отказ или уклонение 
свидетеля либо nотерпевшего от дачи по
казаний или эксперта от дачи заключе
ния - УК РСФСР, ст. 182; понуждение 
свидетеля или nотерпевшего к даче лож
ных показаний или эксперта к даче лож
ного заключения либо подкуп этих Лиц -
УК РСФСР, ст. 183;  разглашение данных 
предварит. следствия или дознания 
УК РСФСР, ст. 184; растрата, отчуждение 
или сокрытие имущества, подвергнуто
го описи или аресту, - УК РСФСР , 
ст. 185); преступления , nрепятствую
щие приведению приговора в исполне
ние и совершаемые осуждённыr.ш или 
лицами, заключёнными под стражу 
(побег из места ссы.лки или из ле
чебно-трудового либо воспитательно-тру
дового профилактория - УК РСФСР, 
ст. 186; побег из места заключения или 
из-под стражи - УК РСФСР, ст. 188; са
мовольное возвращение высланного в мес
та, запрещённые для проживания,- УК 
РСФСР, ст . 187 ;  уклонение от отбывания 
наказания в виде лишения свободы - УК 
РСФСР, ст. 1881 ; неисполнение пригово
ра суда о лишении права занимать опре
делённые должности или заниматься оп
ределённой деятельностью лицом, в отно
шении к-рого вынесен nриговор , - УК 
РСФСР, ст. 1882 ,  ч .  1) ;  к П .  п .  п .  отно
сятся также заранее не обещанное укры
вате.льство преступлений и иедоиесе
иие о преступлениях - УК РСФСР, 
ст. ст. 1 89, 190 .  

У К  нек-рых союзных республик относят 
также к П. п. п . :  уклонение должно
стных лиц ·от исполнения судебного ре-



шения, приrовора или постановления (УК 
Ааерб. ССР, Казах. ССР и Литов. ССР); 
злоупотребление адвоката своими обязан
ностями и невыполпение личным пору
чителем припятых на себя обязательств 
(УК Арм. ССР); незаконное освобожде
ние арестованного из-под стражи или из 
мест заключения либо содействие побегу 
(УК Туркм. ССР). 
П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ П РОТИ В СО
ЦИАЛ И СТ И Ч ЕС КО Й  СО БСТВ Е Н НО
СТИ - в сов. уголовном праве преступле
ния, причиняющие ущерб !!КОномич. осе 
нове Сов. гос-ва - социалистич .  собствен
ности. Согласно Конституции СССР 
сдолг гражданина СССР - бороться с 
хищениями и расточительством государ
�;твенного и общественного имущества, 
бережно относиться к народному добру. 
Лица, посягающие на социалистическую 
собственность, наказываются по закону • 
(ст. 61) .  

В УК союзных республик эти преступ
ления выделены в отд. главу Особенной 
части (напр. , УК РСФСР, гл. 2).  В зависи
мости от способов хшцеиия закон различа
ет следующие виды П. п. с. с. : кражу, гра
бёж , разбой, прuсвоение ши растрату, 
хищение путём зJЮупотребдеиuя вдастью 
иди сдужебным поJtОЖеиием, мошеини
чество, вы.могатедьство и нек-рые др . 
Как посягательство на социалистич. собст
венность квалифицируется также посяга
тельство на личное имущество, находя
щееся в ведении roc . или общественных 
орг-ций (напр . ,  кража вещи, сданной в 
ломбард, камеру хранения). См . также 
Имуществеиные преступдения .  
П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ ,  СОСТА ВЛЯ ЮЩИ Е  
П Е Р ЕЖИТКИ М ЕСТ Н Ы Х  О Б Ы
ЧАЕ В , - в сов. уголовном праве пре
ступления, посягающие на закреплённый 
Конституцией СССР принцип личной 
свободы и равноправия женщин с мужчи
нами; представляют собой проявление пат
риархально-родовых и феод. обычаев в 
сфере семейно-бытовых отношений, �ру
бо нарушают социалистич .  уклад семенно
бытовых отношений ,  создают угрозу жиз
ни и здоровью граждан. В РСФСР эти 
преступления выделены в отд. главу Осо
бенной части (УК РСФСР, гл . 1 1 ), дейст
вие к-рой распространяется на те авт. 
респубЛики, авт. области и иные мест
ности, где указанные в этой главе дея
ния являются пережитками местных 
обычаев (УК РСФСР, ст. 236). 

В УК др. союзных республик (Арм . 
ССР, Азерб . ССР, Груз . ССР, Казах. 
ССР, Кирг. ССР, Тадж. ССР, Туркм . 
ССР, Узб . ССР) ответственность за по
добные деяния предусматривается в гла
вах о преступлениях против жизни, здо
ровья, свободы и достоинства личности, 
против политич. и трудовых прав граж
дан, против порядка управления, общест
венного порядка и общественной безопас
ности.УК УССР, БССР, Литов .ССР,Латв. 
ССР, Эст. ССР, Молд. ССР не содержат 
норм о таких преступлениях, т. к. на их 
территории нет подобных пережитков. 

К П . ,  с. п. м .  о . ,  относятся: 1 )  уклоне
ние родственников убитого от отказа при
менения кровной мести в отношении убий
цы и его родственников (УК РСФСР, 
ст . 231 ) .  Убийство, совершённое на почве 
кровной мести, карается как общеуголов
ное преступление - умышленное убий
ство при отягчающих обстоятельствах; 
2) уплата и принятие выкупа за невесту 
деньгами, скотом или др . имуществом 
т. н .  кады.м (УК РСФСР, ст. 232); 
3 )  принуждевне женщины к вступлению 
в брак или п�должению брачного сожи
тельства либо воспреnятствование женщи
не всту-Пить

-
в брак,, а равно похищение. её 

для вступления в брак (УК РС.ФСР, 
ст. 233); 4) заключение по местным обы
чаям соглашения о браке с лицом, не до
стиrшим брачного возраста (УК РСФСР, 
ст. 234) .  Если указанные в двух послед
них пунктах действия сопряжены с изна
силованием или вступлением в половую 
связь с лицом, не достиrшим половой 
зрелости, уголовная ответственность на
ступает и по статьям о соответствующих 
половых преступлениях (УК РСФСР, 
ст. ст. 1 1 7  и 1 19); 5)  двоежёнство иди 
многожёнство. 

Уголовную ответственность за такие пре
ступления несут лица, достигшие 16 лет 
и совершившие подобные деяния как про
явление этих пережиткав на территории, 
где такие пережитки сохраняются, неза
висимо от своей национальности . 
П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ ХОЗЯ Й С Т В Е Н
Н Ы  Е - в сов. уголовном праве преступ
ления, посягающие на интересы социа
листич. нар. х-ва . Общественная опас
ность П. х. состоит в том , что они ослаб
ляют экономич.  мощь Сов. гос-ва, препят
ствуют наиболее полному удовлетворению 
растущих материальных и духовных по
требностей сов . людей . Предусмотрены в 
УК всех союзных республик в отд. главе 
Особенной части (УК РСФСР, гл. 6). 
Подразделяются на общие виды П. х . ,  
к-рые могут быть совершены в любой от
расли нар . х-ва (напр . ,  приписки и др . 
искажения в отчётности о выполнении 
планов;  частнопредпринимательская дея
тельность, коммерческое посредничест
во); преступления в области пром-сти 
(напр . ,  выпуск недоброкачественной, не
стандартной или некомплектной продук
ции, незаконное пользование товарными 
знаками); преступления в области с. х-ва 
(напр . ,  нарушение ветеринарных правил, 
умышленная потрава посевов); преступ
ления в области торговли (спекудяция , 
обман покупателей и заказчиков , нару
шение правш торговди, выпуск в прода
жу недоброкачественных, нестандартных 
или некомплектных товаров и др . ); пре
ступления в сфере обслуживания (поду
чение незакоиного возиаграждения от 
граждан за выполнение работ по обслужи
ванию населения);  преступление в об
ласти занятия промысламп и эксплуата
ции природных богатств (занятие запре
щённым про.мысJЮ.м, незакоиная охота, 
незаконная порубка леса и т. п . ); преступ
ления в области транспорта, связи, фи
нансов и нек-рые др. Отдельные П. х .  
предусмотрены УК лишь нек-рых 
союзных республик . Напр . ,  по УК 
РСФСР, БССР, Груз. ССР, Литов . ССР, 
Молд. ССР, Тадж. ССР, Туркм . ССР 
П.  х .  является незаконное пользование 
товарныi'!:И знаками; по УК РСФСР -
незаконный промысел котиков и бобров, 
по УК Узб. ССР - нарушение правил 
применения ядохимикатов. 

Большинство П. х. выражается в ак
тивных действиях, но нек-рые могут быть 
совершены и путём бездействия (напр. ,  
непринятие мер, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями расте
ний) .  Ответственность за большинство 
П. х. наступает за сам факт виновного 
нарушения установленных законом пред
писаний или запретов, независимо от на
ступления конкретных последствий (напр. ,  
приписк и и другие искажения отчёт
ности, выпуск недоброкачественной, 
нестандартной или некомплектной про
дукции, занятие запQ_ещённым промыс
лом , спекуляция). Для других П. х.  
необходимым условием привлечения к 
уголовной ответственности является на
ступление значительных вредных послед
ствий (напр. ,  нарушение ветеринарных 

правил, нарушение правил, установлен
ных для борьбы с болезнями и вредите
лями растений). Отдельные П. х. влекут 
уголовную ответственность лишь в тех 
случаях, когда соверппuются неоднократ
но или в крупных размерах (напр. ,  вы
пу�к недоброкачественной, нестандарт
нои или некомплектной продукции или 
продажа недоброкачественных, нестан
дартных или некомплектных товаров); 
для других П.  х .  подобные обстоятельст
ва усиливают ответственность (спекуля
ция , обман nокупателей и заказчиков). 
Большинство П. х .  предполагает умыш
ленную вину, а часто и корыстные моти
вы. Если П. х. связано с обращением ви
новным в свою пользу roc . или обществен
ного имущества, наступает ответствен
ность и за хищение этого имущества. 
Часть П. х. носит служебный характер, 
т. е .  может быть совершена лишь опре
делённым работником гос .  или обществен
ного учреждения, предприятия , орг-ции 
(напр. ,  выпуск недоброкачественной, не
стандартной или некомплектной продук
ции, приписки, обман покупателей и 
заказчиков). Субъектом других может 
быть любое лицо, достиrшее 16 лет. 

Создание материально-технич. базы 
коммунизма предъявляет особые требова
ния к обеспечению высокого качества 
выпускаемой пром . продукции, её со
ответствия установленным стандартам 
и иным технич. условиям . Нарушение 
этих требований представляет серьёзную 
общественную опасность и признаётся 
преступлением, к-рое определяется в за
коне как неоднократный или в крупных 
размерах выпуск недоброкачественной 
или не соответствующей стандартам либо 
технич. условиям, или некомплектной 
продукции (УК РСФСР, ст. 152). Данное 
преступление может быть совершено в 
roc . или кооперативно-пром. предприя
тин независимо от его вида (фабрика, 
завод, цех), отрасли пром-сти, ведомст
венной подчинённости. Под выпуском 
продукции понииается не только отпуск 
(отправка) этой продукции потребителю 
(заказчику), но и признание её подлежа
щей отпуску после прохождения ОТК. 
Изготовление недоброкачеств . продукции, 
к-рая не была предъявлена в ОТК или 
не прошла ОТК и не ,предназначалась к 
вьшуску (внутризаводской брак), не об
разует рассматриваемого преступления. 
Недоброкачественной является пром . 
продукция, к-рая не соответствует тре
бованиям ГОСТа или установленным об
разцам и потому не может быть исполь
зована по назначению, а также продук
ция, к-рая при надлежащем её использас 
вании и хранении не выдерживает уста
новленных гарантийных сроков. Несорт
пая продукция (т. е. продукция, к-рая не 
подходит ни под один установленный для 
этого вида сорт) также является недобро
качественной. При наличии качеств. де
фектов, снижающих сортность продук
ции, но не исключающих её использова
ния по назначению, она не относится 
к недоброкачественной . 

Нестандартной считается продукция, не 
отвечаютая установленным для неё 
стандартам или технич. условиям, если в 
результате этого использование данной 
продукции по назначению оказывается 
невозможным или серьёзно затруднено . 
Некомплектной признаётся продукция, 
выпущенная из предприятия без одной 
или нескольких частей либо деталей, 
а также без набора запасных частей или 
деталей (всех или нескольких), если 
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наличие такого набора предусмотрено 
технич. документацией. Выпуск недоб
рокачеств. ,  нестандартной _или некомп• 
лектной продукции признается преступ
лением, если он имел место более одного 
раза либо совершён в крупных размерах 
(большая партия изделий либо продук
ция высокой стоимости).  Уголовную от
ветственность за данное преступление 
несут: директор пром. предприятия, гл. 
инженер, начальник ОТК либо иные ра
ботники , выполняющие функции назван
ных должностных лиц. При этом вина 
указанных лиц может быть как умышлен
ной, так и неосторожной (по недосмотру , 
халатности и т. п . ). 

Ответственность за данное преступле
ние наступает независимо от причин, 
nовлёкmих производство недоброкачеств . 
nродукции (некачеств. сырьё, нарушение 
технологич. процесса и т. д . ) .  Принятие 
заказчиком или потребителем недобрО" 
качеств . ,  нестандартной,  некомплектной 
продукции не исключает ответственности 
за её выпуск (реализацию). 

Серьёзную общественную опасность 
nредставляют приnиски в отчётах и др . 
искажения данных о выполнении планов 
(напр. ,  УК РСФСР, ст. 152 1) .  

Ответственность за nриписки наступает 
независимо от мотивов их совершения 
(ложно понятые интересы предприятия, 
стремление скрыть его плохую работу, КО" 
рыстные или иные личные интересы). Если 
приписки и др. искажения в отчётности СО" 
верmаются с целью получить премии за 
хороmую работу или иметь возможность 
обратить в свою пользу гос. и обществен
нее имущество (искусственно созданные 
излиmки сырья, изделий), ответственность 
настуnает также и за хищение. 

Сов . уголовный закон (напр. ,  УК 
РСФСР, ст. 153, ч. 1 )  признаёт также 
преступлением частнопредприниматель
скую деятельность и коммерческое ПО" 
средничество. Легальное существование 
частнопредnринимательских предприя
тий в СССР невозможно, и данное пре
стуnление соверmается с использованием 
гос. ,  кооn. или иных обществ . форм. 
Такая деятельность всегда направлена 
на получение нетрудовых доходов, на
носит ущерб социалистич. экономике, не
редко соnровождается др. преступными 
действиями (хищениями, злоупотребле
нием служебным nоложением и др. ). 
Интересам социалистич. хозяйствования 
противоречит и коммерческое посредни
чество, осуществляемое частным лицом 
в виде 11ромысла или в целях обогащения. 
По существу это тоже частнопредприни
мательская деятельность, но не в сфере 
произ-ва, а в сфере реализации продук
ции - купли, nродажи, обмена. Данное 
преступление выражается в выполнении 
за вознаграждение поручения о продаже 
к .-л. товара или о его nокупке, подыска
нии продавца или nокупателя, транспор
тировке товара для nродажи и т. n. Ком
мерческое посредничество может осу
ществляться в интересах как частного 
лица, так и социалистич. орг-ции (напр . ,  
колхоза).  Подобные действия наказуе
мы, если они соверmаются в виде про
мысла, т. е. систематически, являясь ис
точником регулярного дохода, либо, хй-'" 
тя и носят разовый характер, но совер
mены в целях обогащения, т. е. получе
ния круnного вознаграждения (УК 
РСФСР, ст. 153, ч. 2). Коммерческое 
посредничество следует отличать от др. 
хозяйственного преступления - спеку
ляции, состоящей в скупке и перепрода-
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же товаров или иных ttредметов с nелью 
наживы. А. Б. Сахаров. 
П Р ЕСТУП НОСТЬ - возникmее в экс
плуататорских общественио-экономич. 
формациях классово обусловленное, ис
торически преходящее социальное явл�
ние, включающее сумму npecmyn.JieUUU, 
соверmённых в данном обществе в данный 
период времени, и характеризующееся 
количественными (динамика, состояние) 
и качественными (структура, характер) 
покавателями. 

Возникновение П. связано с nоявле
нием частной собственности, разделе
нием общества на классы и образованием 
государства. Господствующие в обществе 
классы, защищая свои интересы, устано
вили посредством права, какие действия, 
посягающие на их господство, являются 
преступлением . 

Понятие П.- одно из основных в yro7 
ловной (судебной) статисrике и в кри
минологии. Юридич. критерием для отне
сения тех или иных явлений к чиелу пре
ступлений служит общий для них ПРI1-
знак - наличие в уголовном законе соот
ветствующих статей, признающих данное 
деяние преступным (см . Состав пре
ступ.лепия);  Т. о. ,  будучи социал1>ным 
явлением, П. в то же время уголовно-пра
вовая категория . 

В марксистской науке исследованы 
причины П. и показано, что они коре
нятся в социал1>ном строе общества и 
связаны с материальными и _  идеологич. 
условиями существования людей . Марк
сизм-ленинизм исходит из того, что че
ловек не появляется на евет с врождён
ными - биологическими, расовыми и пр. 
признаками преступника , а становится им 
в силу стечения неблаrоприятных обстоя
тельств, что, однако, не снимает ответст
венности человека за его поведение. При 
этом следует учитывать особенности пси
хологии конкретного лица, хотя эти осо
бенности также формируются и изме
няются под воздействием условий жизни 
и воспитания. Связывая проис;��ождение 
П. с существом эксплуататорского общест
ва, основоположники марксизма-лени
низма подчёркивали, что лишь ликвиди
ровав систему общественных отноmений, 
основанную на классовом и социальном 
веравеястве людей, их эксплуатации,  
можно преодолеть П.  как массовое отри
цательное социальное явление. Это полО" 
жение было сформулировано В. И. Ле
виным: с . . .  мы знаем , что коренная со
циальная причина эксцессов, состоящих 
в нарушениu правил общежития, есть 
эксплуатация масс, нужда и нищета их. 
С устранением этой главной причины 
эксцессы неизбежно начнут "о т м и
р а т ь" . Мы не знаем, как быстро и в ка
кой постеnенности, но мы знаем, что они 
будут отмирать :.. (Поли . собр. соч . ,  т. 33, 
с .  91) .  Положение основоположников 
марксизма-ленинизма о том , что с победой 
коммунистич. общественных отноmений 
П. будет преодолена и сведена до уров
ня эксцессов, не означало, что они ис
ключали её существование, хотя и в ка
чественно иных формах, в nериод nере
хода от капитализма к коммунизму .  

МарксистскО"ленинское понимание П .  
как социально детерминированного по 
своей природе явления даёт ключ к уясне
нию корней П . ,  её причин, характера, 
структуры применительно к различным 
общественно-экономич. формациям . 

Состояние П. оценивается по числу 
соверmённых преступлений, по· числу 
лиц, совершивших преступлени.я , а так
же по уровню рецидивной nреступности . 

Важный показатель состояния П.
её коэффициент (ходичество nреступ-

лений и иреступников на 100 тыс . че
ловек) .  

Так как П.- социально-правовая кате� 
гория, то состояние П. может изменяться 
вследствие изменений в законодательстве 
либо в ирактике его nрименения. Даже 
колебания судебной практики в рамках 
закона изменяют статистику П. Приня
тие нового законодательного акта, вводяс 
щего уголовную ответственность за . :0 
или иное деяние, неизбежно повлечет 
увеличение уровня П. и, наоборот, отм� 
на к .-л. уголовного закона уменьшит ее. 

Структура П. характеризуется рядом 
nоказателей: соотноmением тяжких,  ме" 
нее тяжких, не представляющих больmой 
обЩественной оnасности преступлений; 
удельным весом и соотношением видов 
преступлений; характеристикой лиц, со
верmающих преступлени.я по полу , воз
расту и социальному положению. 

Характер П. определяется количеством 
наиболее оnасных преступлений в струк
туре П. и характеристикой лиц, совер
mающих преступления . 

Изменения структуры и характера П, 
зависят от различных социальных усло
вий, .явлений и процессов, даnр . от мuгра
ции и возрастного состава населения , 
уровня образования , культуры и воспита
ния людей, от экономич . характеристики 
конкретных территорий (пром . ,  с .-х . ,  ку
рортная и т. п . ), от сложивmихся нац. 
традиций, нравов, привычек , обычаев, 
от изменений в уголовном законодатель
стве, уровня работы по пр�:щупреждению 
П. и вообще борьбы с нeJQ. 

Определяющи111 для хар;1ктеристики 
структурЬI и характера П. являются изме
нения историч. и социально-экономич. 
условий жизни общества. В условиях 
эксплуататорских общественно-экоиомич. 
формаций структура и характер П. отли
чаются nрежде всего наличием наиболее 
оnасных её форм (профессион;J.льная, 
организованная п. , qр,ащивание с гос . 
аnnаратом и моноnолиями , экспорт П. 
в .  др.  ·страны и пр . )  и большим числом 
тяжких преступлений в общей массе П. 

- П. в к а п и т а л и с т и ч. с т р а
н а х - социальное явление , внутренне 
присущее капитализму. Причины её 
коренятся в самом существе эксплуата
торского строя. Идеологи . капитализма 
выдвигают теории, оnравдывающие эnи
демию П. , а также nрестуnные методы СQ
хранения своего господства, стремлеищ: 
затормозить нац.-освободит. и др. nро
греесиввые движения, вередко объявляя 
причиной П. социальный nрогресс и его 
компоненты (индустриализацию, урбани
зацию, технизацию и др . ) .  Оnираяс:ь на 
данные о росте П. , бурж. теоретики утверж
дают, что чем выmе социальное развитие 
общества, тем выmе в этом обществе П. 
Они игнорируют тот факт, что экономич. и 
социальные nредnосылки П. создают ан
тагонистич. nротиворечия , заложенные в 
nрироде капитализма, ещё более обост
ривmиес.я в эnоху империализма. Идеоло
гич. влияние бурж. культуры, нравов, 
морали дополняет и усугубляет действИе 
этих предпосылок . 

П. органически nрисуща каnиталисти
ческому обществу, в ксром увеличение бо-
гатства немногих сопровождается ростом 
безработицы и обострением классовых 
антагонизмов. Характеризуя капитализм , 
К. Маркс nисал: сДолжно бЫть, есть 
что-то гнилое в самой сердцевине та
кой социальной системы, которая уве
личивает свое богатство, но nри этом не 
уменьmает нищету, и в которой иреступ
иость растет даже быстрее, чем числен
иость населения • (М а р к с К. и Э н
г е л ь  с Ф . ,  Соч. , 2 изд. , т. 13, с. 515). 



· В с о ц п а  л и с т и ч . с т р а н а х  ликвидированы коренные причины П . ,  впервые u истории создаются возможности . её преодоления как отрицательного ·социального явления. П. ещё имеет место 
в связи с тем, что при социализме сохраняются остатки досоциалистич. прос шлого, существующие в различных сферах жизни общества , а также в сознании и психологии людей , в их быту . 

Совершению преступлений способствуют 
также конкретные недостатки в различ
ных сферах экономич.< и идеологич.  жизни общества. Как правило, это недостатки 
воспитат. работы, отсутствие должной 
заботы об организации культурного до
суга по месту жительства, работы, учёбы; 
безнаказанность малозначительных · на� 
рушений норм общественного поведения; 
недостатки в деятельности гос. органов 
и общественности по выявлению и иресе
чению конкретных нсточникоn вредных 
влияний, по охране общественного поряд
ка; недостатки учёта охраны гос. и об
щественного имущества и т . д. Эти при
Чины , будучи социальными по своей при
роде, в то же время чужды социалистич. 
обществу, его принципа!УI . 

П. в СССР характеризуется· следую
щими основными чертами: 1 )  она слагает
ся из двух качественно и количественно 
неравных груцп · преступлений . Незначи
тельна в количественно�f отношении 
группа особо опасных государственных 
преступлений.  Другая, наиболее значи
тельная группа - общеуголовные пре
ступления; 2) nроявляется тенденция к 
сниженИю П. ,  однако кривая снижения 
П. неравномерна, а нек-рые преступле
ния в определённые периоды обнаружи
вают тенденцию к росту; 3) в структуре 
П. nреобладают менее тяжкие преступле: 
ния, хотя уровень тяжких преступлеuии 
остаёrся пока довольно высоким; 4) уме
ньша:ется число И степень обществ. опа
сности преступлений, совершаемых орга
низованными группами и рецидивистами. 

Отдельные виды преступлений совер
шаются вследствие сочетания ряда причин 
и· условий : отрицательное влияние семьи 
или бытового окружения, подстрекатель
ство преступных элементов, влияние про
паrанды �западного о(iраза жизнИ !>, ал
коголизм, нарушения принципов социа'
Лизма и т. д; Отрицательное влийние на 
состояние П. оказали последствия 2-й ми
ровой войны, лишившей многих детей нор
мальных условий семейного воспитания . 

В соЦиалистич. обществе главное на
·правление в ·борьбе с П.- предупрежде� 
ние · преступлений . В общесоциальном 
плане предупреждение преступлений -
составная часть комплекса экономич. , 
riолитич. , идеологич . ,  правовых, органи
зационных и других мероприятий по со
вершенствованию социалистич. общест
венных отношений. Плаиы профилактики 
·:Правонарушений стали в СССР составной 
частью планов социального развития со
юзных и авт. республик, краёв, областей, 
городов, районов, пр�дприяп_;й.  Постоян
ный контроль за всеи работои обществен
ных орг-ций и гос. органов, ведущих борь
бу с П. , также входит как составная 
часть в планы социального и экономиче
ского развитий. 

Спец. кримl!:нологич. предупреждение 
rtреступлений включает мероприятия; не
иосредственно направленные на устране
щrе Причин и условий совершения пре
ступлений. Такими методами являютсяJ 
Iiапример, финансирование мероприяти� 
по усилению охраны социалистическая 
собственности; борьба средствами массо
вой аrит:щии и nропаганды с антисоциаль
ными взгЛядами и uривычr<ами , разъяс-

нение советских законов для повышения уровня правосознания граждан, устранение тех недостатков в деятельности .учреждений и предприятий, к-рые способствовали совершению преступлений; совершенствование структуры и повышение эффективности работы правоохранит. органов; привлечение общественности к охране общественного порядка и борьбе с П. Важное значение в борьбе с П. имеют совершенствование законодательства и практики его применепил компетентными 
органами. 

Спец. криминологическое предупреждение прес.туплений осуществляется по несколькuм направлениям: по отдельным видам преступлений и типам преступного 
поведения (корыстные, насильст.вепные, 
неосторожные, рецидив и т. п . ); в различ
ных сферах общественной жизни (семья, 
школа , производство, быт, досуг и т. д . ); 
в различных социальных группах (не
совершеннолетние, молодёжь и др. )  и в 
различных отраслях нар . х-ва (торговля, 
транспортное строительство), для к-рых 
характерны специфич. криминогенные 
факторы, а также применительно к от
дельным республикам, краям, обласТЯl'l , 
экономическим районам с учётом специфики п. 

Уголовна-правовые меры борьбы с П. 
осуществляются специальными гос . 
органами в тесной связи с общест
венными орг-циями,  это - выявление и 
изобличение лиц, совершивших преступ
ление, их наказание, исправлени;е и пере
воспитание. Установление в законе уго
ловной ответственности за определённые 
общественно опасные деяния и реализа
ция этой ответственности в случаях нару
шения закона являются особой формой 
воздействия не только на совершившего 
преступление , но и на более широкий круг 
лиц , к-рые воспринимают принцип не
отвратимости наказания за нарушение 
требований закона (частная и общая 
превенция). Нек-рые виды уголовного 
наказания обеспечивают ус·rранение усло
вий,способствующих совершению преступ
лений (изоляция лица от неблагаприят
ного окружения и отрицательных связей; 
прекращение доступа к материальным 
ценностям; запрещение заниматься опре
делённой деятельностью и т. п . ). Предуп
редительное воздействие имеют и нек-рые 
уголовно-процессуальные меры : задержа
ние подозреваемого, избрание .меры пре
сечеuuя ; предупреждению преступлений 
служат также принудительное лечение 
алкоголиков и наркоманов (см. Приuуди
тельuые .меры .медициuского характера.) 
и прuпудительuые .меры воспитатель
пою характера в отношении нессвершен
нолетних правонарушителей . См. также 
Наказаuие, Ответствеuuость уголов
uая , Уголовuое право. 
8 К у д р я  в ц  е в В. Н . ,  Правовое поведе
ние , М . ,  1 9 8 2 ;  Д у б н н и н Н. П . ,  К а р
п е ц И. И . ,  К у д р я  в ц  е в В. Н . ,  Генети
ка, поведение , ответственность , М . ,  1 9 8 2 .  

И. И .  Карпец. 
П Р ЕТ Е Н З И О Н Н Ы Й  П О РЯ ДО К - по 
сов . праву форма защиты гражд . прав : 
урегулирование спорных вопросов между 
кредитором и должuико.м до передачи 
спора в суд, арбитраж или иной компе
тентный орган . В соответствии с П. п . 
кредитор обязан предъявить к должнику 
требование (npemeuзuю) об исполнении 
лежащей на нём обязанности, а долж
ник - дать на неё ответ в установленный 
срок . При полном или частичном отказе 
должника от удовлетворения претензии 
или неиолучении в срок от неrо ответа 
кредитор вправе nредъявип, иск .. п ,· п . 
установлен-Положением о-nорядке дредъ;. 

явления п рассмотрения претензий предприятиями, организациями и учреждениями" и урегулирования разногласий по хозяиственным договорам, утверждённым пост. Совета Министров СССР 1 7 окт 1973 (СП СССР, 1973, N2 23, ст. 128) .  Эт� Положение распространяется на все требования социалистич. орг-ций, кроме тех , к-рые вытекают из отношений с участием колхозов и межколхозных орг-ций, z. также кроме претензий к орг-циям транспорта и связи, вытекающих из перевозки грузов и операций по оказанию услуг связи, и нек-рых др. Претензии о возмещении стоимости недостающей продукции и вытекающие из поставки продукции ненадлежащего качества и некомплектной предъявляются и рассматриваются в течение одного месяца, а претензии, возникающие по др. основаниям, - в течение двух месяцев. Сроки предъявления и рассмотрения претензий,  вытекающих из отношений по заготовке и реализации с.-х.  продукции, а также претензий орг-ций, расположенных в р-нах Крайuе
го Севера и в приравненных к ним местностях, увеличены на один месяц.  Нарушение установленных сроков предъявления и рассмотрения претензий влечёт за собой имущественную ответственность соответствующих организаций. 

П. п .  установлен также Основами гражданского законодательства (ст. 76) и 
нек-рыми др . нормативными актами 
для требований орг-ций и граждан к пе
ревозчику. Претензии предъявляются в 
течение щести месяцев и рассматриваются 
в течение трёх месяцев, а если перевозка 
осуществлялась перевозчиками разных 
видов транспорта по одному документу, 
в течение шести месяцев. Для предъявле
ния и рассмотрения претензий об уплате 
штрафов и премий установлен 45-днев
ный срок. П. п. считается соблюдённым, 
если претензия предъявлена надлежащим 
заявителем к соответствующему органу 
транспорта и к ней приложены докумен
ты, наличие к-рых определяет право на 
предъявление претензии. 

Особый порядок предъявления пре
тензий установлен для требований, свя
занных с перевозками в заграничном со
общении, в отношении претензий к орга
нам связи (предусмотрен У ставом связи 
СССР). 
П РЕТЕ Н З ИЯ (от позднелат. ргаеtеnsiо
притязание, требование) - требование 
кредитора к долJКнику об уплате долга , 
возмещении убытков, уплате штрафа ,  
устранении недостатков поставленной 
продукции, проданной вещи, выполнен
ной работы. Согласно Основам граждан
ского законодательства (ст. 6) до предъ
явления иска, вытекающего из отноше
ний между орг-циями, обязательно 
предъявление П . ;  изъятия из этого пра
вила устанавливаются законодательством 
СССР. До передачи иска в арбlfтраж , а 
также в суд по требованили орг-ций и 
граждан к перевозчику, вытекающим из 
перевозки , и к органу связи по оказанию 
услуг связи предъявление П. обязательно 
(см . Претеизион:н.ый порядок ).  Покупа
тель по договору купли-продажи, к-рому 
продана вещь ненадлежащего качества, 
вnраве предъявить продавцу П. в отно
шении её недостатков, если они не были 
dговорены им. КоР да для вещей, продавае
мых через розничные торговые орг-ции, 
установлены гараuтийuые сроки,  пеку
патель В- тl)чение этих сроков , исчисляе
м ых со дня розничной продажи, межет 
nредъявить продавцу П. по поводу не-
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достатков проданной вещи, препятствую
щих её нормальному использов!ЩИЮ. 

М. С.  Фалькович. 

П Р ЕЦЕДЕНТ (от лат. pгaecedens, род. па
деж praecedentis - предшествующий) -
поведение в определённой ситуации, к-рое 
рассматривается как образец при анало
гичных обстоятельствах. Судебный П.
решение по конкретному делу, являющее
ся обязательным для судов той же или 
низшей инстанции при решении анало
гичных дел либо служащее примерным 
образцом толкования закона, не имеющим 
обязательной силы. Судебный П. в стра
нах, признающих ero обязательность, 
является источником права. Так, в Древ
нем Риме решения преторов и др. магист
ратов приэвавались обязательными при 
рассмотрении аналогичных дел. Перво
начально П. был обязательным для ма
гистрата, вынесшего такое решение, и на 
время, пока он занимал данную долж
ность. Однако постепенно правила, сфор
мулированные преторами,  еложились в 
систему обязательных правил - претор
екое право. Многие институты римского 
права еложились на базе судебных П. 

Судебный П.  как источник права ши
роко применялея в феод. сословных су
дах, в частности при рассмотрении спо
ров, связанных с внутренней и междунар. 
торговлей . На основе П. был создан ряд 
норм J�юрскоrо и торговото права. 

Судебный п.- ОДИН из оси . источников 
права в Великобритании, США, Австра
лии, Канаде и др. странах, восприняв
ших т. н. о б щ е е п р  а в о, т. е. пра
вовую систему, в к-рой оси . источником 
права признаётся судебный П. Формаль
но суд связан П.- решением, вынесен
ным вышестоящим судом или судом той 
же инстанции, однако в толковании П . ,  
в процессе выбора соответствующего П. , 
в возможности отвергнуть все имеющиеся 
П. под предлотом отличия обстоятельств 
данного деЛа от П. судья обладает боль" 
шой свободой. Признание П. источником 
права даёт возможность суду выполнять 
правотворческие функции не только 
в случае отсутствия соответствующего за
кона, но и при ero наличии (напр. , фак� 
тич. отказ верх. суда США от применения 
антитрестовскоrо законодательства к 
крупным монополиям ).  Систему права , 
основанную на судебном П . ,  передко 
называют ссудейское право• (judge-made 
law). Такая система даёт возможность 
господствующему классу осуществлять 
политику, к-рая часто противоречит по
ложениям, содержащимся в действую
щем законодательстве. 

В капиталистич . странах, в к-рых не 
припята система собщеrо права • (Фран
ция , Италия, ФРГ, Швейцария, Япония 
и др. )  и законодательство кодифицирова
но, в условиях империализма и rосударст
венно-монополистич. капитализма отно
шение к П. как источнику права подверг
лось существеиным изменениям . Если в 
18 в. оси . источником права был провозгла
шён закон и судебное решение считалось 
обязательным только для данного дела , то 
с нач. 20 в. в ряде этих стран всё большее 
место начали занимать судебный П. и су
дебная практика как источник права. 
В нек-рых странах ряд изменений в дейст
вующее право (гл . обр . гражданское) 
вносится судебной практикой, основываю
щейся на П. Р. О .  Халфuна. 
П Р Е ЮД И ЦИАЛ Ь Н ОСТЬ (от позднелат. 
praejudicialis - относящийся к предыду
щему судебному решению) - обязатель
ность для всех судов, рассматривающих 
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дело, принять без проверки и доказа
тельств факты, ранее установленвые 
вступившим в законную силу судебным 
решением или приговором по к .-л . др . 
делу. Так, если судебным решением, 
вступившим в законную силу, установ
лена ответственность владельца источ
ника повышеиной опасности за причи
нённый вред, то в случае предъявления 
регресснога иска владельцем такото ис
точника к непосредств. причинителю, 
факты, установленные в судебном реше
нии в первом nроцессе,  имеют преюдици
альное значение и не подлежат оспари
ванию. Точно так же факты, на основа
нии к-рых лицо было осуждено за хище
ние иNущества, могут служить основа
нием для судебного решения по гражд. 
иску о возмещении ущерба, nричинён
ного хищение!'! . Факты, а также право
отношения , установленные вступившим 
в законную силу решением или nригово
ром , не могут быть оспорены в др . про
цессе. По вступлении решения в закон
ную силу стороны и др . лица, участвовав
шие в деле, а также их правопреемпики 
не могут вновь заявлять в су де те же 
исковые требования на том же основа
нии (напр. , ГПК РСФСР, ст. 208 , ч. 3). 
Однако принцип П .  действует только 
в отношении лиц, участвовавших в пре
дыдущем и последу10щем процессах , и их 
правопреемников. Если третьи лица,  имев
шие самостоят. требования, не вступили 
в процесс при наличии на то оснований, 
они должны цредъявить самостоят. иск . 
В отношении этих лиц П. судебного ре
шения не действует; они могут оспари
вать факты, установленные nредыдущим 
решением в деле , в к-ром они не участво
вали. П. предыдущего решения может 
отпасть и при пересмотре вступившего в 
законную силу решения по вновь открыв
шимся обстоятельствам . Р. о. ХалФина. 
П РИ ВОД - по сов . праву принудитель
вое доставление в органы дознания, к сле
дователю, прокурору или в суд лиц, не 
явившихся по вызову в эти инстанции 
без уважительной причины . П. могут 
быть подвергнуты подозреваемые , об
виняемые, подсудимые, свидетели ,  экс
перты - по уголовному делу и свидете
ли, эксперты, ответчики по делам о взы
скании алиментов - по гражд. делу . П. 
производится по мотивированному поста
новлению органа дознания, следователя, 
nрокурора или определению суда , на
правленному для исполнения соответст
вующему органу внутренних дел . 

Причины неявки по вызову того или 
иного участника процесса должны быть 
установлены до припятня решения о П. 
Если причина неявки уважительная (бо
лезнь, стихийное бедствие, перерыв в дви
жении транспорта и т. п . ,  а также не
своевременное получение повестки), то 
П. не применJ!ется, а направляется по
вторная повестка, телеФонограмма или 
телеграмма о вызове. О6виняемый может 
быть подвергнут П. без предварительно
то вызова только в тех случаях,  когда 
он скрывается от следствия или не име
ет определённого места жительства. 

В ночное время (с 22 до б ч по местно
му времени) П. не производится, кроме 
случаев, не терпящих отлагательства. 

П. исполняется органами внутренних 
дел (милицией), как правило, по месту 
фактич. проживания лиц, уклоняющихся 
от явки по вызову. 
П РИ ГО В О Р - решение, вынесенное су
дом в результате судебного разбиратель
ства уголовного дела и устанавливаю
шее виновность или невиновность подсу
димого, меру наказания виновному ,  
а также др. правовые последствия призна-

ния виновности или невиновности nодсу
димоrо. В СССР П.- акт сациалистич. 
правосудия по уголовному.- делу (напр� , 
УПК РСФСР, ст. ст. 300-318). Консти
туция СССР (ст. 160) гарантирует; что 
никто не может быть признав внновным 
в совершении преступления, а также под
верmут уголовному наказанию иначе 
как по П. суда и в соответствии с зако' 
ном . П. завершает судебное разбиратель
ство по уголовному делу. Это единствен
ный документ в уголовном судопроизвод
стве , к-рый постановляется от имени го
сударства: Верх. суд СССР и военные 
трибуналы выносят приговоры именем 
СССР, а суды союзных республик - Иl'tе
нем союзной республики, на территории 
к-рой они осуществляют правосудие. 

П.  должен быть законным и обоснован
ным . Законность П. означает, что он как 
по существу, так и по форме соответствует 
требованиям законодательства. Обос
нованность П. выражает соответствие вы
водов суда фактам , имевшим место при 
соверш�:нии преступления и установлен
ным в ходе расследования и судебного 
разбирательства дела. П. должен быть 
основан на доказате.л:ьствах, расемате 
риваемых судом в судебном заседании ,  
выражать объективную истину .  

П.  постановляется судом в совещатель-
1tой компате с соблюдением тайиы со
вещания судей . При этом суд обсуждает 
следующие вопросы: имело ли место дея
ние, в совершении к-рого обвиняется под
судимый, содержит ли оно состав пре
ступ.ления и каким законом оно предус
мотрено; совершил ли это деяние подсуди
мый; виновен ли он в его совершении; 
подлежит ли подсудимый наказанию; 
какое наказание должно быть ему на
значено и подлежит ли оно отбыванию; 
имеются ли основания для признания под
судимото особо опасным рецидивистом; 
какой вид исправительно-трудовото уч
реждения должен быть определён ему 
в случае назначения наказания в виде 
лишения свободы; подлежит ли удов
летворению гражданский иск и возмеще
нию материальный ущерб, если гражд. 
иск предъявлен не был;  как поступить 
с вещественными доказательствами;  на 
кого и в каком размере должны быть 
возложены судебные издержки (см . Су
дебные расходы );  о мере пресечения 
в отношении подсудимого. Кроме того, 
при необходимости суд обсуждает воп
росы об условном осуждении и о прове
дении с подсудимым воспитат. работы , 
а также о ero вменяемости .  Каждый воп
рос ставится в такой форме , чтобы на не
го мог быrь дан утвердительный либо от
рицательный ответ. Все вопросы решают
ся простым большинством голосов; пред
седательствуюший подаёт свой голос пос
ледним . Никто из судей не вправе воз
держаться от голосования. Судья , остав
шийся в меньшинстве, вправе изложить 
своё особое мнеиие. 

П. суда может быть обвинительны�• 
или оправдательным . Обвинительный П.  
постановляется в случае признания под
судимото виновным . Обвинительный П.  
может быть постановлен без назначе
ния наказания, если к моменту рассмот
рения дела деяние потеряло обществен
ную опасность или лицо, ero совершив
шее, перестало быть общественно опас
ным . Оправдательный П. постановляет
ся в случаях, если: не установлено со
бытие преступления; в деянии подсуди
мого нет состава преступления;  не дока
зано участие подсудимого в совершении 
преступления. 

П .  должен быть составлен в ясных, 
попятных �ыражениях и содержать ввод-



ную, оnисательную и резолютивную ча- nрестуnленне, nодготовка к к-рому nровости . Он должен быть наnисан рукой Ok дилась .  Определяя наказание :m п. к п . ,  ноrо и з  судей н а  языке, н а  к-ром проис- суд учитывает характер и стеходило судебное разбирательство, и под- пе�ь общес"!:венной опасности дейстписан всеми судьями, в т. ч. судьёй, вии , совершенных виновным в целях оставшимел nри особом мнении. Исправ- П. к n . , степень осушествления им своего ления в П. должны быть оговорены и ого- престуnного намерения и причины, в силу ворки nодnисаны всеми судьями в сове- к-рых это намерение не было доведено щательной комнате до nровозглашения до конца. В случае, когда лицо доброП. После подnисания П. он nровозгла- вольно ирервало осуществление своего шается в зале судебного заседания nред- nрестуnного намерения на стадии п. седательствующим или народным засе- к n. , оно nодлежит уголовной ответстдателем . Если П. изложен на языке, вениости лишь за фактически совершёнк-рым nодсудимый не владеет, то вслед ные действия, если они образуют состав за nровозглашением П. он должен быть иного самостоятельного престуnления прочитан переводчиком в переводе на (напр. ,  приобретение и незаконное храродной язык подсудимого или др . язык, пение оружия с целью совершения убийк-рым он владеет. Копия П. вручается ства, от выполнения к-рого лицо добро
под расписку осуждённому или оправ- вольно отказалось). См . также Локуше
данному .  П. может быть обжалован или пие Щl преступление. 
оnротестован в кассационном nорядке П РИ Ё М НА РАБОТУ (в качестве рабо
(см . Кассация) или опротестован в по- чего или служащего) - в СССР осушест
рядке иадзора. вляется путём заключения трудового 

П. вступает в законную силу по исте- договора. В соответствии с Конституцией 
чении срока на его кассационное обжа- СССР (ст. 34) запрещается какое бы то 
лование или опротестование, если он не ни было прямое или косвенное ограниче
был обжалован или опротестован. П. , ние прав или установление прямых или 
не подлежаший кассационному обжалова- косвенных преимуществ при П. на р .  
нию (П.  Верх. судов союзных респуб- в зависимости от  пола, расы, нац. при
лик и Верх. суда СССР), вступает в надлежиости и отношения к религии.  
законную силу немедленно после про- Не допускается также необоснованный 
возглашения . Если обжалованный или отказ в П. на р. (Основы законодатель
опротестованный в кассационном поряд- ства о труде, ст .  9; КЗоТ РСФСР, ст. 16).  
ке П.  не отменён, он вступает в законную Мотивы отказа должны соответствовать 
силу по рассмотрении дела вышестоящим требованиям законодательства. В уста
судом. П . ,  изменённый вышестоящим новленных законом случаях администра
судо�t , также признаётся с этого момента ция обязана отказаться от заключения 
вступившим в законную силу, но с учётом трудового договора. Так, заnрещается 
внесёпных в него изменений . П. вступает П. на р .  лиц, не достигших 16 лет (в иск
в законную силу полностью как единый лючительных случаях - 15 лет); лиц 
документ, даже если он обжалован или моложе 18 лет - на работы с вредными 
опротестован лишь в какой-то части условиями труда (по спец. списку); за
(напр. ,  одним из нескольких подсудимых прещается, как правило, совместная 
или только в отношении меры наказания).  служба на одном и том же предnриятии, 

Встуnивший в законную силу П. ста- в учреждении, орг-ции лиц, состоящих 
новител обязательным к исполненшо для между собой в близком родстве или 
всех гос . учреждений, предприятий и свойстве (родители, супруги, братья, 
орг-ций , общественных орг-ций, должност- сёстры,  сыновья, дочери, а также бра
ных лиц и граждан, т. е. приобретает тья , сёстры, родители и дети супругов), 
силу закона относительно уголовного де- если их служба связана с неnосредств. 
ла, по к-рому оп вынесен. Его наличие подчинi�нностью или подконтрольностью 
исключает возможность вынесения нового одного из них другому (КЗоТ РСФСР, 
П. по тому же обвиненто в отношении ст. 20). Право граждан заключать тру
тоrо же лица. Вступивший в законную довой договор может быть ограничено 
силу П. имеет преюдициальное значение вступившим в законную силу судебным 
для суда, рассматривающего дело, выте- приговором, устанавливаюшим в каче
кающее из данного П. , в порядке гражд. стве меры наказания на срок до пяти 
судопроизводства (см . Лреюдициаль- лет лишение права занимать определён-
ность). С. В . Бородин. ные должности или заниматься опреде-
П РИ ГОТО ВЛ Е Н И Е К П Р ЕСТУП Л Е- лённой деятельностыо (Основы уголов-
Н И Ю - в сов. уголовном праве перво- ного законодательства, ст. 26). На ма
начальная стадия совершения умыш- териально ответственную работу не могут 
ленного nреступления, выражаюшалея быть приняты лица, имеюшие судимость 
в приискании или nриспособлении за корыстные преступления. За необо
средств либо орудий преступления либо снованный отказ в П. на р. установлена 
в умышленном создании условий для строгая ответственность .  Так, отказ в П. 
его совершения (Основы уголовного за- на р .  женщины по мотивам её беремен
конодательства, ст. 15) .  П. к п. заклю- ности, а равно отказ в П. на р. матери, 
чается и в выработке плана его осущест- кормящей грудью, по этим мотивам рас
вления, подыскании и подговоре соучаст- сматривается как уголовное престунление 
ников (см . Соучастие), устранении воз- и наказывается исправит. работами на 
можных преnятствий и совершении иных срок до одного года или увольнением 
действий, направленных на создание ус- от должности (УК РСФСР, ст. 139). 
ловий для совершения преступления . Нек-рые категории работников при П.  на 
Приготовительные действия не создают р. (а в дальнейшем - периодически) 
непосредственной опасности для объекта для определения пригодности к nоручае
преступления; они не входят в объектив- мой работе, а также в целях охраны здо
ную сторону оконченного состава пре- ровья населения проходят обязат. мед. 
ступления, не направлены непосред- . осмотры. 
ственно на осуществление данного npe- Рабочие и служащие, постуnающие на 
ступления, но обесnечивают для этого работу, обязаны предъявить администра
реальную возможность, формируя необ- ции трудовую книжку, оформленную 
ходимые условия для окончания преступ- в установленном порядке, и паспорт. Ли
лени.я. ца в возрасте от 15 до 16 лет вместо пас-

Л; ·к п. наказывается по статье зююна,. nорта предъявляют свидетельство о рож
предусматривающей ответственность за то дении. Лица, nоступающие на работу 

в качестве рабочего или служащего вnер
вые, обязаны представить администра
ции справку о последнем занятии, вы
данную по месту жительства соответст
вующим жилищноскоммунальным орга
ном, сельским или поселковым Советом 
нар. депутатов, уличным комитетом 
(справка, выданная уличным комитетом, 
должна быть заверена райисполкомом). 
Уволенные из рядов Вооружённых Сил 
СССР обязаны предъявить администра
ции воинский билет. При П. на р. , тре
бующую спец. знаний, администрация 
вправе потребовать от работника предъ
явления диnлома или иного документа о 
полученном образовании или профессио
нальной подготовке (Типовые правила 
внутреннего трудового распорядка, п. 6). 
К нек-рым видам работ (напр. ,  врача, 
водителя автомобиля) могут быть допу
шены лишь лица, имеющие спец. образо
вание или подготовку.  В таких случаях 
администрация не только имеет право, 
но и обязана nотребовать от поступаю
шего предъявления диплома или иного 
соответствующего документа. При П. на 
р. запрещается требовать от трудящихся 
rс-л. документы, помимо предусмотрен
ных законодательством (КЗоТ РСФСР, 
ст. 19). 

П .  на р .  оформляется приказом (рас
поряжением) администрации предприя
тия, учреждения, орг-ции .  Приказ (распо
ряжение) объявляется работнику под рас
писку. Фактич. допущение к работе счи
тается заключением трудового договора, 
независимо от того, был ли П. на р. над
лежащи� образом оформлен. Работнику, 
приглашеиному на работу в порядке пе
ревода из другого предприятия, учреж
дения, орг-ции по согласованию между 
руководителями предприятий, не может 
быть отказано в заключении трудового 
договора (КЗоТ РСФСР, ст. 18).  При 
заключении тру довоrо договора может 
быть обусловлено соглашением сторон 
испытание при приёме на работу с це
лью проверки соответствия рабочего 
или служащего поручаемой ему работе. 
Условие об испытании должно быть 
указано в nриказе (распоряжении) о 
П. на р .  

П .  на р .  может осуществляться в орга
низованном порядке (см .  Трудоустрой
ство, Организованный набор рабочих, 
Броня для приё.ма на работу ) .  

В . И . НикитинtЖuй. 
П Р И З НАН И Е  ГРАЖДА Н И НА Б Е З В Е
СТ Н О  ОТСУТСТВУЮЩ И М - см. в ст. 
Везвестное отсутствие. 
П РИ КАЗ - в СССР акт управления, 
издаваемый руководителями мин-в, ве
домств, отделов и управлений исполко
мов местных Советов нар. депутатов, 
а также руководителями объединений, 
предприятий, учреждений, орг-ций. Пра
во издания П. министрами СССР уста
новлено ст. 1 7  Обшего положения о ми
нистерствах СССР 1967 (СП СССР, 1967, 
м 17, ст. 1 16).  

По юридич. nрироде П. может быть 
нормативным актом управления, со
держащим нормы права, регулирующие 
определённые общественные отношения, 
и ·актом применении норм nрава (напр. ,  
о назначении н а  должность определён
ного лица). По ряду вопросов руководи
тели объединений, предприятий, учреж
дений могут издавать П. только по согла
сованию с nрофкомом (об увольнении с 
работы рабочего или служащего по ини
циативе администрации, о nроведении 
сверхурочных работ и др.) .  
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П. вступает в силу с момента ero изда
н и я ,  если иное специально не предусмот
рено в самом П. См . также Аfj;ты орга-
нов государствеппого управления . . 
П Р И М Е Р Н Ы Й  УСТА В  КОЛХОЭА -
11 СССР нормативный акт, регламенти
рующий осп . вопросы деятельности кол
хозов: их цели и задачи,  порядок поль
зования землёй, правовой режим кол
хозного имущества, права и обязанности 
колхозников, распределение доходов, 
вопросы планирования и организации 
nроизводств . ,  хаз. и финансовой деятель
ности, оплату труда, социальное обеспе
чение колхозников , управление делами 
колхоза и т. д .  Принят 3-м Всесоюзным 
съездом колхозников и утверждён пост. 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
28 нояб . 1969 с изменениями и дополне
ниями от 10 -июля 1980 (СП СССР, 1969, 
.N! 26 , ст. 150 ;  1980, N2 2 1 ,  ст. 122). 

Устав отразил социально-экономич. 
преобразования , происщедшие в сов . 
деревне после припятня ранее действо
вавшего Примерного устава с . - х .  артели 
( 1935), восполнил пробелы, существо
вавшие в правовам регулировании ряда 
колхозных отношений, подробно опреде
лил правовое положение колхоза , при
вёл несколько институтов колхозного 
права (напр . ,  вопросы членства в кол
хозе, колхозной собственности, право.вого 
регулирования производственно-хоз. и 
финансовой деятельности, орсанизации 
и оплаты труда, управления делами кол
хоза и т .  д . )  в соответствие с требова
н иями совр . этапа развития колхозного 
строя . Так , Устав предоставил колхозам 
широкую возможность на добровольных 
началах участвовать в деятельности меж
колхозных и гас. колхозных предприя
тий и орг-ций ,  а также объединений ; 
закрепил принципы гарантированной оп
латы труда колхозников, установив на
ряду с основной дополнительную оплату 
и др. виды материального стимулирова
ния.  Кроме того, Устав ввёл такие новые 
институты, как социальное страхование 
колхозников , ответственность .мате
риальная членов колхоза, присвоение 
почётных званий • Заслуженный колхоз
ник �, -с Почётный колхозник � и др . 

В Уставе выражены оси . направления 
дальнейшего развития колхозного строя : 
укрепление и развитие колхозной собст
венности, а на её основе - хоз. самостоя
тельности колхозов; расширение соци
альных прав членов колхоза и закрепле
ние юридич. гарантий этих прав; разви
тие колхозной демократии. На основе 
Примерного устава колхозы - разрабаты
вают и принимают свои уставы, конкре
тизируя положения Устава с у-uётом спе
цифики того или иного колхоза . Соблю
дение Устава обязательно как для членов 
колхоза и органов управления колхоза ,  
так и для орг-ций, вступаi()Щих с ним во 
взаимоотношения . См . также Колхозное 
право. 
П Р И М И Р Е Н И Е СТО РО Н - см. Миро
вое соглашение . 
П Р И  Н УД И Т ЕЛ Ь Н О Е  Л ЕЧ Е Н И Е - см . 
в ст. Принудительные .меры .медицин-
ского характера. 

-

П РИ Н УДИ Т ЕЛ Ь Н Ы Е  М Е Р Ы  ВОСП И 
ТАТЕЛ Ь Н О ГО ХА РА КТЕ РА - в  сов . .  
уголовном праве меры, пр1fМеняемые 
взамен наказания к _несоцершеннолет
ним , совершившим преступления, не 
представляющие большой обшественной 
опасности, если по характеру преступле
ния и личности виновного они могут быть 
исправлены с помощью мер воздействия , 
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-более мягких, нежели уголовное <наказа
ние. В сОQ:rвет�твии с У К РСФСР (ст. ст. 
10 и 63) П. • м .  в .. х .  могут быть применены 
либо судом , в производстве к-рого нахо
дится дело о преступлении несовершенно
летнего, либо . комиссией по делам песо'
вершенполетпих , куда оно направляется. 

П. м. в. х. на:правленьi на достижение 
тех же целей, что и уголовное наказание. 
Они также являются формой государст
венного принуждения,  но, в отличие от нат 
казания, не несут элементоц кары, а ори
ентированы на перевоспитание; их при
менение не создаёт суди.мости .  

П. м .  в .  х .  делятся н а  четыре группы : 
морального воздействия , н�tуществен
ного воздействия , воздействия путём ин
тенсивного контроля поведения, воздей
ствия путём помещения в специальное 
учреждение . Меры последних двух групп 
носят длящийся характер и,  в отличие от 
уголовного наказания, назначаются не на 
заранее установленный срок, а до исnрав
ления. Определяет этот момент и отмес 
няет меру комиссия по делам несовер
шенв:олетних. 

П. м .  в.  х .  являются: возложение обя
занности nринести извинение потерпев
шему;  объявление выговора, сТрогого 
выговора, предостережения; возложение 
на несовершеннолетнего, достигшего 
15 лет, обязанности возместить причинён
ный ущерб, если он не превышает 20 руб. 
и если несовершеннолетний имеет само
стоятел:ьный заработок; возложение обя
занности своим тру дом возместить IIри
чинённый ущерб в тех же размерах; пере• 
дача несовершеннолетнего под строгий 
надзор родителям или лицам, их заме
няющим ; передача его под наблюдение 
коллективу , общественной оргсции ,  граж
данину (общественному воспитателю); по
мещение его в специальное учебно-воспи
тательное или лечебно-воспитательное 
учреждение (см . Специальные профес
сиапальпо-техпические училища . Спе
циальпые школы ). 

Комиссия по делам весовершенналет
них правомочна при,менять П. м. в. х .  
п о  предложению следователя, который, 
придя к выводу о достаточности этих мер, 
прекращает с согласия прокурара уголов
ное дело и направляет материалы в ко
миссию. Кроме того, комиссия применяет 
П.  м. в. х. к несовершеннолетним, со
вершившим до достижения возраста уго
ловной ответственности общественно 
опасные действия , совпадающие по объ
ективной стороне с преступлениями,  
а также к совершившим адм . правонару
шения ил_и иные антиобществ. поступки. 

Применеине П.  м. в .  х .  судом или ко
миссией возможно лишь в случаях , когда 
досто!Ц!рно дqказаны факт совершения 
цодростком вменённого ему деяния и его 
вина (наличие умысла или неосторож
ности), а также обосновано - с учётом 
характера содеянного, личности , пред
шествующего поведения, мотивqв и прк
чин деяния , - что избранная мера необ
ходима и достаточна для исправления . 
Одновременно принимаются меры по уст
ранению обстоятельств , способствовавс 
ших совершению деяния . 

Г. М. Минь�еовский. 
П РИ НУДИТЕЛ Ь Н Ы Е  М ЕР Ы  М ЕДИ · 
Ц И Н С КО ГО ХАРАКТЕ РА - 1 )  в сов . ·  
уголовном праве лечение в условиях, обе
спечивающих общественную безопасность, 
лиц, соверШивших общественно опасные 
действия в состоянии . пев.мен.яе.мости 
или совершивших престущtения в состоя
нии вменяемости ,  но заболевших после 
этого душевной болеэнью, лишающей 
их возможности отдавать себе отчёт 
в своих действиях или руководить ими. 

Осущесхвляется независимо :от согласия 
больного . 

В . соотвеп:твии с УК РСФСР ·(ст. ст. 
58, 60) .в качестве П. м. м. х• nрииенн
ется помещение в психиатрич. больницу 
общего или специального типа. В больни
цах общего типа указанные лица содер
жатся в тех же условиях, что и обычные 
больные. В больницах специального типа 
за больными установлен усиленный конт
роль, с тeJ.I.t чтобы исключить возможност.ь 
совершения ими новооо общественно опас· 
наго деяния. Независимо от типа боль
ницы порядок и характер лечебных ме
тодов определяются исключительно со
стоянием здоровья и мед . показаниями. 

П. м .  м .  х .  применяются только судом. 
Предварительное следствие и судебное 
разбирательство по дедам лиц, при
званных певменяемыми или заболевших 
душевной болезнью после совершения 
преступления, специально регламентиро
ваны УПК союзных республик (на
пример, УПК РСФСР, гл . 33), прж 
чём особое внимание уделено гарантиям 
охраны законнЫх интересов больного. 
Закон предусматривает, в частности, не. 
обходимость достоверного установления 
с помощыо доказательств факта общест
венно оnасного деяния1 его совершения 
лицом, о к-ром рассматривается дело, 
степени и характера душевного заболе
вания, в этой связи - необходимости 
больни11ного лечения. По делу обязатель·. 
но проводится судебно-психиатрич. K(F 
.миссиоппая экспертиза , выводы ксрой 
проверяются в су;,.ебном заседании. Уча
стие защитника по таким делам является 
обязательным с момента установления 
факта душевного заболевания; вызы• 
ваются также близкие родственники боль" 
наго . Защитник и близкие родственники 
вправе обжаловать в течение семи суток 
определение су да о применении 
П. м. м. х .  В соответствии . с  Законом 
о Прокуратуре СССР (ст. 3) прокурор 
осуществляет надзор за исiЮлнением за
конов при производстве о применении и 
исполнении П. · м . м .  х .  

По заключению лечебного учреждения 
суд прекращает применение П. м. м. х .  
при выздоровлении больного или в слу� 
чае такого изменения характера: заболе� 
вания , при к-ром устраняеmя опасность' 
лица для общества;  суд может также 
изменить вид П. J.l.f , м. х. , в т. ч. осущест
вить перевод больного из больницы спе-; 
циального типа в больницу общего типа 
в случае уменьше'ния степени его обще
ственной опасности . Если к лицу , к-рое 
заболело душевной болезнью после со
вершения преступлени.я , применяется 
после его выздоровления уголовное 'Шl
казапие, то время,  в течение к-рого при• 
менялись П. м .  м . -. х . ,  засчитывается. 
в срок назначенного судом наказания. -

2) Лечение; применяемое наряду с уго
ловным :!fаказанием к алкоголикЩ'I, пар-' 
ком·анам и лицам, страдающим венери" 
ческими заболеваниями, совершившим 
преступления . В этих случаях П. м. м .  х. 
применяются лишь при вынесении об
винительного приговора с назначением· 
наказания. Если назначено наказание,_ 
не связанное с лишением свободы1_ 
П. м. м .  х . исполняются · медицинскими 
учреждениями с соответствующим лечеб
ным и трудовым режимом (напр. ,  нарко-. 
ло11ич.  отделениями пси:х:онеJJролоrич. 
больниц, диспансеров и Т; п . )� Если на
значено наказание в виде лишения сво-. 
боды, П. м .  м .  х . .  исполняются в рамках 
режима исправительно-трудового учреж
дения, а после отбытия наказания - мед; · 
учреждениями по месту жительства, ес
ли применение этих мер необходимо про• 



должить. Для применении в рассматривае
мых случаях П. м .  м .  х. требуется мед. 
заключение о необходимости прину дитель
ною лечения и отсутствии противопока� 
заний . 

3) Понятие П .  м. м. х. распространяется 
и на случаи принудительною лечения 
хронических алкотликов и наркоманов, 
не совершивших преступлений, но укло
няющихся от добровольною лечения 
или возобновивших после лечения пьян
ство или употребление наркотиков и 
нарушающих обществ. порядок. К ним 
П. м .  м.  х .  применяются, если меры адм. 
или общественного воздействия не дали 
результатов. В этих случаях П. м. м. х.  
применяются, продлеваются или пре
кращаются постановлением районнот 
(rородскоrо) нар. суда и исполняются 
лечебно-трудовыми профилакториями 
(см .  Лечебпо-трудовые учреждепия ).  
П. м. .  м .  х. в виде помещения в больницу 
закрытою типа могут быть применены 
в предусмотренных законом случаях и 
к лицам, больным венерм. болезнями. 
П Р � Н УЖДЕ Н И Е  К ДАЧ Е П О КАЗА
Н И И - см. в ст. Показапия . , 
П РИ.ОСТА Н О ВЛ Е Н И Е  ДА В НОСТИ 
см . в ст. Давиость. 
П Р И П И С К И  И ДРУГИ Е И С КАЖЕ Н ИЯ 
отч�тности - в сов . уголовном пра
ве особый вид должностного подлога, 
заключающийся в умышленном искаже
нии должност�tым лицом отчётных дан
ных о выполнении плана в гос. отчётных 
до��ментах. П р 1! п и с к а м и в гос. 
отчетности признается завышение пока
вателей о выполнении плановых произ
водственных заданий: о количестве вы
пущенной и реализованной продукции, 
продуктивности скота; объёме выполнен
ных строит. работ и др . У м ы  ш л е н
а о е и с к а ж е н и е  о т ч ё т н о с т и  
может выразиться в занижении гос. пла
новых заданий , в сокрытии части произ
ведённой продукции (t. н. резервирова
ние) и др. Ответственность за n, и д. и. о. 
установлена Указом Президиума Верх. 
Совета СССР от 24 мая 1961 (• Ведомости 
Верховною Совета СССР�, 1961 , N.! 22, 
ст. 225), подчеркнувшим особую опас
ность П. и д. и. о. как антигосударствен
ною деяния, наносящего вред нар. х-ву 
СССР (соответствующие нормы внесены 
в УК союзных республик , напр. УК 
РСФСР, ст. 1521). П. и д. и. о. наказы
ваются лишением свободы на срок до 
трёх лет, или исправительными работами 
на срок до двух лет, или штрафом до 
300 рr,б.  с лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься 
определённой дектельностью или без та
кового. См. также Преступ.ле�tия хо
злйствен:ные. 
ПРИ РОД Н Ы Й  hAPK - см . Нацио-
�tа.ль�tый парк . 
П РИ РОДО П ОЛ Ь.ЗО ВА Н И Е - в обЩе
научном смысле пользование nриродными 
объектами:, всеми благами nрироды. 
В правовом отношении П. подраздели" 
ется на зем.лепо.лъзова�tие, водопо.лъзо
вtтие, пользование �tедрами земли, .лесо- · 
па.льзова�tие, пользование растительными 
ресурсами впе лесов, животным миром , 
атмосферным воздухом , космач. про
странством и космач. объектами ;  каждый 
из этих видов П. имеет видовые nодраз
деления .  Применительно к ним осущест
вляется nравовое регулирование П. Поль
зование в СССР землёй, её недрами, во
дами и лесами с точки зрения права 
сложилось в виде институтов , провзвод
ных от права исключительной roc . соб
ственности на . .  указанные природНые 
объекты, К"рое закреплено в Конститу
ции СССР (ст. 1 1 ). Вопросы пользова� 

ния этими объектами регулируются ОС
новами земельнот законодательства 
1968, ОСновами водною законодател-ь
ства 1970, Основами лесною законода
тельств;:t 197.7 и рядом др. законодатель
ных актов. Пользование раст��:тельиыми 
ресурсами вне лесов юридически не имеет 
самостоят. значения и регулируется от
чаСТif нормами земельною, водною и лес
иого права. Пользование животным м и
ром связано с гос. и общественной собст
венностью на объекты животного мира 
и осуществляется на основе права охоты, 
рыболовства и иных прав на пользова
ние живыми силами природы, к-рые осу
ществляются как с изъятием жи·вотных 
из природной среды, так и без изъятия 
(регулируется Законом СССР об охра
не и использов.ании животного мира -
• Ведомости Верховною Совета СССР>, 
1980, N.! 27, ст. 530). Пользование атмо
сферным воздухом регулируется нац. 
(внутренним) сов. законодательством, 
к-рое исходит из тою, что атмосферный 
воздух является общим достоянием че
ловечества, а не гос . собственностыо 
(иапр . ,  Закон СССР об охране атмосфер
ною воздуха -•Ведомости Верховною 
Совета СССР>, 1980 , N! 27, ст. 528).  
Пользование космич. пространством и 
космич. объектами регулируется в осиов
ном нормами междунар .  космич . права . 

Для аравового регулирования П. харак
терны требования , направленные на обе
спечение научно обоснованного, рацио
нальною, комплексною использования 
природных объектов ; их воспроизводство , 
где это необходимо, а также сохранение 
и улучшение благоприятного состояния 
окружающей природной среды в интере
сах совремеиного и будущих поколеиий . 
П РИ .С ВО Е Н И Е И Л И РАСТРАТА - по 
сов. уголовному праву формы хищения 
гос . или обществениого имущества, а по 
УК ряда союзных республик, кроме 
РСФСР, УССР и БССР, также форма 
завладения личным имуществом граж
дан . Присвоеине - иезаконное удержа
ние чужою имущества , полученного пра
вомерным путём (в долг, на хранение 
и ·т. п . ), с целью распоряжения им как 
своим собственliым . Растрата - расходо" 
ванне чужою имущества лицом, получив
шим ею правомерным путём , в своих 
интересах или в интересах иных лиц. 

Все УК, кроме УК УССР, к хищению 
гос. или обществеиною имущества путём 
П. или р. приравиивают хищение этою 
имущества путем злоупотребления слу
жебным положением. УК УССР отдель
но устанавливает ответственность за хи
щение путём П. или р. (ст. 1 17 )  и путём 
злоупотребления служебным положе
нием (ст. 1 18).  Отяrчающими ответст
венность обстоятельствами при хищении 
путём П. или р. являются совершение 
хищения повторно или по предварит . 
сювору группой лиц, особо отягчающим 
обстоятельством - причинеиве крупною 
уЩерба гос-ву или обществеиной орг-ции. 
УК большинства союзных республик 
признают особо отягчающим обстоя
тельством также крупный размер расхи
щаемого имущества . 

За хищение путём П. или р. без отяг
чаЮщих обстоятельств устанавливается 
наказание в ви.nе л11шеиия свободы на 
срок до четырёх лет, или исправит. 
работ на срок до двух лет, или штра
фом от 200 до 1000 руб. с лишением 
права занимать определёиные должности 
или заниматься определённой деятель
ностью или без такового. П .  или р. при 
отягчающих обстоятельствах наказыва
ется лишением свободы иа срок до семи 
лет или исправит. работами на срок 

00' одного rода до двух лет с лишением 
права занимать определённые должности 
или заниматься определёиной деятель
ностью на срок от двух до пяти лет или 
без такового. Может быть rtрименеио до
полнит. наказание в виде конфискации 
имущества. Если П. или р.  причинили 
крупный ущерб гос. или обществ. орг-ции, 
назначается наказакие в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 15 лет с конфис
кацией имущества и лишением права за
нимать определёиные должности или 
заниматься определёиной деятельностью 
на срок от двух до пяти лет (УК РСФСР, 
ст.  92). За хищение путём П. или р. в 
особо крупных размерах допускается 
высшая мера наказания - смертная 
казнь (УК РСФСР, ст. 93') .  

УК большинства союзных республик 
устанавливают ответственность за при
своеиве найденною или случайно оказав
шеrося у ·виновною гос. или обществен
ною имущества (УК БССР - за при
своеиве найденною имущества). В УК 
Узб . ССР, Казах .  ССР и Кирг. ССР рас" 
сматриваемое преступлеиие называется 
не присвоеиием, а утайкой имущества . 
Иногда уюловная ответственность насту
пает за утайку только цениого гос . или 
обществеиною имущества. Присвоеине 
найдеиною или случайно оказавшегося 
у виновного ценного гос. или обществ. 
имущества влечёт за собой исправит. ра
боТы на срок до одного года, или штраф 
до 400 руб . , либо пр именение мер общест
веиною воздействия (УК РСФСР, ст. 97) .  

У К  Узб. ССР,  Казах .  ССР,  Молд. 
ССР, Кирг. ССР, Тадж. ССР и Туркм.  
ССР устанавливают также ответствен
ность за утайку найденною или случай
но оказавшеюся у виновною личного 
ценною имущества граждан .  
П РИ СЯЖН Ы Е  ЗАС ЕДАТЕЛ И - см .  
в ст . Суд присяжных . 
П РИ Т ВО Р НАЯ СДЕЛ КА - см . в ст. 
Сделка.  
П Р И УСАД Е Б Н Ы Й  УЧАСТО К - в 
СССР индивидуальная форма зем.ле
по.льзова�tия граждан . Предоставляется 
семьям колхозников (ко.лхоmьш дво
рам), а также рабочим и служащим, про
живающим в сельской местности. С е
м ь е к о л х о з и и к а (колхозному 
двору) согласно Примерному уставу кол
хоза 1969 (п. 42) может быть предостав
лен в пользование П. у. земли под ого
род, сад и др. нужды в размере до 0,50 га , 
включая землю, занятую постройками, а 
на поливных землях - до 0 ,20 га. Конк
ретно размер П. у. в пределах установл. 
норм определяется Уставом колхоза. 

П. у. семье колхозника (колхозному 
двору) предоставляется по решению об
щею собрания членов колхоза, ею раз
меры устанавливаются с учётом количе
ства членов семьи и их трудового участия 
в обществеином х-ве колхоза. Пользова
ние П. у. в устаиовленных колхозом раз
мерах сохраняется за семьями колхозни
ков в случаях , если все члены семьи кол
хозника являются нетрудоспособными по 
старости или инвалидности, если единст
венный трудоспособный член семьи при
зван на действительную срочную воеи
ную службу, избран на выборную долж
ность, поступил на учёбу, временно пе
решёл на другую работу с согласия кол
хоза или если в составе семьи остались 
только иесовершеннолетние. За одиноки
ми престарелыми и нетрудоспособными 
членами колхозов , ареобразованных в 
совхозы и другие гос . с.-х. предприятия, 
сохраняются пожизненно П. у . ,  к-рыми 
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они пользавались в колхозе. ·во всех др. 
случаях вопрос о сохранении П . у .  решает
ся общим собранием членов колхоза. 

Размеры П. у. р а б о ч и х и с л у
ж а щ и х регламентированы земельны
ми кодексами союзных республик. Напр . ,  
в РСФСР постоянным работникам гос . 
с . -х .  предприятий П. у. предоставляются 
в пределах до 0,30 га , врачам, учителям 
и др. специалистам - до 0 ,25 га, а осталь
ным категориям рабочих, служащих, пен
еионерам и инвалидам - до 0,15 га на 
семью (на поливных землях максимальные 
размеры П. у. снижаются наполовину).  
П .  у .  в прежних размерах сохраняются за 
указанными категориями при переходе их 
на певсию по старости или инвалидности, 
а также за семьями рабочих и служащих, 
призванных на действительную срочную 
военнуrо службу в ряды Вооружённых 
Сил СССР или ПОСТУnивших на учёбу, 
н а  весь срок нахождения н а  военной 
службе лиоо в учебном заведении . 

КонсТИТУЦИЯ СССР (ст. 13) обязывает 
граждан рационально использовать предо
ставленные им земельные участки .  П. у .  
предоставляется в бессрочное и бесплат
ное пользование, он должен использо
ваться по прямому назначению и в соот
ветствии с установленными правилами 
застройки, с соблюдением санитарных и 
противопожарных правил и т. п. П. у .  
не может передаваться в пользование др. 
лицам или обрабатываться с применени
ем наёмного труда. В случае самовольно
го увеличения П. у . ,  напр. в колхозе, из
лишки изымаются правленнем с переда
чей колхозу выращенного на них урожая 
без возмещения произведённых затрат. 

Пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, принятым в сент. 1977 (см . •Сель
ская жизнь >, 1979, 3 янв . ) ,  в целях уве
личения производства с.-х.  продукции 
Советам Министров союзных республик 
предложено принять необходимые меры 
для обеспечения эффективного использо
вания всех приусадебных земель , в т. ч. 
мелких земельных участков, образовав
шихся в результате упорядочения зем
лепользования, П. у . ,  высвободившихся 
в связи с переходом права собственности 
на жилое строение к лицам, не проживаю
щим постоянно в сельской местности. 
и иных свободных приусадебных земель . 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
в пост. от 8 янв. 1981 •0 дополнитель
ных мерах по увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции в лич
ных подсобных хозяйствах граждан • 
(СП СССР, 1981 , отд. 1, N.! 6, ст. 37) ре
комендовали колхозам и roc .  с.-х. пред
приятиям предоставлять лицам, за
ключившим с этими х-вами, а также 
с орг-циями потребительской коопера
ции договоры на производство продук
ции животноводства, дополнит. земель
ные участки для выращивания кормо
вых культур. Такие участки выделяются 
как за счёт приусадебных земель, так и 
за счёт временно не используемых 
х-вами земель. С.-х. налог с таких участ
ков не взимается, а доходы, получаемые 
гражданами от пользования ими, подо
ходным налогом не облагаются . 

М. И. Козырь . 
П Р И Ч И Н Е Н И  Е В Р ЕдА - см. в ст. 
Обяэате.льства, во.тикающие вследст
вие причинения вреда. 
П РИ Ч И Н НАЯ С ВЯ З Ь  (в п р  а в е) 
необходимая связь между явлениями, 
nри к-рой одно явление (причина) пред
шествует другому (следствию) и пораж
дает его. 

300 П Р И Ч И Н НАЯ 

В с о в .  у г о л о в я Ct м п-р а в е
связь между действием (или бездейст
вием ) того или иного лица и преступным 
результатом . Вопрос о П. с. возникает 
при привлечении лица к ответственно
сти за преступления, к объективным при
знакам к-рых закон относит наступление 
вредных последствий. Hanp . ,  УК РСФСР 
(ст. 21 1 )  предусматривает уголовную от
ветственность за нарушение правил безо
пасности движения и эксплуатации авто
мототранспорта или городского электро
транспорта, только если это нарушение 
повлекло смерть, причиневне телесных 
повреждений или существенный мате
риальный ущерб. Отсутствие П. с. междУ 
противоправным действием и вредными 
последствиями исключает уголовную от
ветственность за их наступление. 

Установления факта П. с. недостаточно 
для решения вопроса об уголовной от
ветственности, т. к. вредные последствия 
поведения обвиняемого могут быть вмене
ны ему лишь в случае виновного их при
чинении (см . Вина). 

В с о в . г р а ж д.  n 1? а в е - связь 
между противоnравным nоведением 
должника и настуnившими для кредитора 
невыгодными последствиями. Вопрос 
о наличии или отсутствии П. с. должен 
быть решён nри рассмотрении требования 
лица, чьи nрава нарушены, о возмеще
нии убытков, возникших при наруше
нии договорного обязательства или 
вследствие внедоговориого nричинения 
вреда, а также иных требований, возник
ших в результате nротивоnравного nове
дения обязанного лица . Как nравило, 
установления факта П. с. недостаточно 
для nривлечения к гражданеко-nравовой 
ответственности (неОбходимо наличие 
вины); однако в случаях ,  сnециально 
nредусмотренных законом, ответствен
ность настуnает независимо от вины, 
только nри установлении П.  с. (см. , 
напр. ,  ГК РСФСР,  ст. ст. 222 , 454) .  
П РИ Ч И Н Ы  П Р ЕСТУП Н ОСТИ - см .  
в ст. Преступность .  
П РО Б ЕЛ Ы  ( в  n р  а в е) - отсутствие 
(полностью или частично) nравоных норм, 
на основании к-рых гос. судебный орган 
мог бы решить вопрос о применении пра
ва в случае , nодлежащем правовому регу
лированию . П. может быть следствием 
того, что та или иная ситуация не была 
предусмотрена nри разработке закона или 
же явилась результатом возникновения 
новых общественных отношений nосле 
издания конкретного закона. 

В СССР суд, обнаружив П.  в nроцессе 
nрименения nрава, не может сам вос
полнить его, а должен сделать соот
ветствующее nредставление об издании 
новой нормы права в законодательный 
орган . В ряде случаев, предусмотренных 
законом, конкретное дело может быть ре
шено су дом по аналогии закона или ана
логии nрава. Ликвидация П.- важное на
nравление совершенствования законода
тельства, создание новых правоных норм . 
п РО ГУл - ПО сов. трудовому праву 
неявка на работу без уважительной nри
чины в течение всего рабочего дня. П.  
признаётся также оставление работы без 
предуцреждения администрации о растор
жении трудового договора или до истече
ния установл . срока nредуnреждения 
(без согласия администрации),  nри сроч
ном трудовом договоре - до истечения 
его срока без разрешения администрации 
или решения комnетентного органа; моло
дым сnециалистом - до истечения обяза
тельного 3-летнего срока отработки и др. П.- основание для расторжения тру
дового договора по инициативе администраци� (Основы законодательства о тру-

-де, ст. 1 7 ,  n.4;  КЗоТ РСФСР, ст. 33 ,  п. 4), 
для лишения работника цремий ,  nреду
сr.ютренных системой оплаты труда; воз
награждения по итогам работы за год. 
Рабочим и служащим , совершившим П . ,  
очередной отпуск в соответствующем 
году уменьшается на число дней П . ,  
цри этом отпуск н е  должен быть меньше 
12 рабочих дней (пост. Совета Министров 
СССР и вцспс от 28 ИЮЛЯ 1983 -
СП СССР , 1983, отд. 1 ,  М 21 , ст. 1 16). 
П РОДАЖА В К Р ЕД И Т - см . в ст. 
Кредит. 
П РОДО ВОЛ Ь СТ В Е Н НАЯ П РО Г РА М ·  
МА ССС Р н а ц е р и о д д о 1 9 9 О 
г о д а и м е р ы ц о е ё р е а л и з а- ' 
ц и и - разработана в соответствии с 
решениями 26-го съезда КПСС в целях 
улучшения обеспечения в возможно ко
роткие сроки населения страны цро
дуктами питания. Постановление о 
Продовольственной nрограмме СССР и 
мерах по её реализации принято май
ским (1982) Пленумом ЦК КПСС. 

П. ц. СССР носит целевой, научно обо
снованный комплексный характер, она 
увязывает в единое целое с. х-во и все 
обслуживающие его отрасли, что явля
ется принциnиально новым шагом в си
стеме цланирования и уцравления социа
листич . экономикой . Оси . нацравления 
совр . аграрной nолитики заключаются 
в создании совр. материально-технич. 
базы с. х-ва, в дальнейшем укрецлении 
экономики колхозов и совхозов, цовыше
нии материальной заинтересованности 
тружеников села; совершенствовании ор
ганизации производства и уцравления на 
базе межхозяйственной кооцерации и аг
роцром. интеграции в социальном пре
образовании деревни. По своему харак
теру и масштабности П. n. СССР, кон
центрированно выражая и закреnляя 
оси . направления совр. аграрной цоли
тики КПСС, цризвана обесцечить nро
гресс всего нар. х-ва СССР. Она nро
должает линию КПСС на дальнейшее 
развитие с. х-ва как исходной базы кар
динального решения nродовольственной 
nроблемы .  Эффективность с.-х.  произ
водства будет способствовать улучше
нию функционирования всего нар . х-ва 
СССР. 

Оси. направлениями реализации П. п. 
СССР являются: процорциональное и 
сбалансированное развитие агропром . 
комцлекса, совершенствование управле
ния, цланирования и зкономич. стимули
рования во всех его отраслях с макси
мальной ориентацией цроизводства на 
достижение высоких конечных результа
тов; обеспечение высоких темnов с . -х .  
цроизводства на основе nоследователь
ной его интенсификации, высокоэффек
тивного использования земли,  всемер
ного укрепления материально-технич. 
базы, ускоренного внедрения достиже
ний науки и передового оцыта; всемер
ное улучшение исцользования произ
водственно-технич. цотенциала агро
цром. комплекса, значительное цовыше
ние отдачи от каnитальных вложений 
и материальных ресурсов, развитие спе
циализации и концентрации цроизводст
ва на основе расширения межхозяйст
венных и межотраслевых связей; борьба 
за экономию и бережливость, сокращение 
nотерь и повышение качества с.-х.  про
дукции цутём широкого внедрения про
грессивиых технологий цроизводства, пе
реработки и хранения цродукции, орга
низация деревозок сцециализироваиным 
трансцортом; дальнейшее улучшение со
циально-бытовых условий жизни на селе. 
Майский (1982) Пленум ЦК КПСС утвердил постановления ЦК КПСС и Со-



вета Мпнист.ров СССР от 24 мая 1982 �об улучшеНии управления сельским 
хозяйствои и другими отраслями агро
промышленного комплекса>, •О мерах 
по совершенствованию экономического 
механизма и укреплению экономики 
колхозов и совхозов>, сО дальнейшем 
укреплении колхозов и совхозов рукоВG
дящими кадрами и специалистами, повы
шении их роли и ответственности в раз
витии сельскохозяйственного производ
ства•, <0 мерах по усилению материаль
ной заинтересованности работников сель
ского хозяйства в увеличении производ
ства продукции и повышении ее качест
ва•, <0 мерах по дальнейшему улучше
нию жилищных, коммунально-бытовых 
и социально-культурных условий жизни 
сельского населения•, а также постанов
ление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС <0 дополнительных ме
рах по закреплению в колхозах, совхо
зах и других сельскохозяйственных 
предприятиях работников, занятых в 
животноводстве• (СП СССР, 1982, отд. 1, 
м 17, ст. ст. 89-94). 

Правовому обеспечению П. п. СССР 
служат припятые в 1977-78 Общее поло
жение о межхозяйственном предприятии 
(организации) в сельском хозяйстве, По
ложение о производственном объедине
нии в сельском хозяйстве, а также вне
сённые в 1980 дополнения и изменения 
в Примерный устав колхоза. Большое 
значение имеют постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 14 нояб. 
1980 <Об улучшении планирования и 
экономического стимулирования произ
водства и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов• (СП СССР, 1981, отд. 1, 
М 1, ст. 1), от 8 явв. 1981 сО дополни
тельных мерах по увеличению произ
водства сельскохозяйственной продук
ции в личных подсобных хозяйствах 
граждан• (СП СССР, 1981, отд. 1, М 6, 
ст. 37 ) .  Указом Президиума Верх. Со
вета СССР от 31 мая 1982 внесены необ
ходимые изr>tенения в законодательство 
о компетенции советских органов, их 
полномочиях в связи с созданием новых 
органов управления с. х-вом и др. от
раслями агропромышленного комплекса 
(см. Комиссии по вопроса.м агропромыш
лепиого комплекса, Межколхозные о6ъе
дииепия). Установлено почётное звание 
с Заслуженный работник сельского хо
зяйства СССР• (Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 31 мая 1982 -
еВедомости Верховного Совета СССР•, 
1982, М 23, ст. 408) .  Даны поручения 
о подготовке ряда др. нормативных ак
тов, относящихся к сфере с. х-ва и агро
пром. комплекса. 

Программа обязывает всемерно разви
вать хоз: инициативу и социалистич. 
предnриимчивость колхозов, совхозов, 
всех др. предприятий и орг-ций агропром. 
комплекса, поощрять коллективы за 
рост производства продукции и эконом
ное использование материальных ресур
сов, нацеливать их работу не на проме
жуточные показатели, а на высокий 
конечный результат, не допускать ме
лочной опеки колхозов и совхозов. 

Предусматривается также, что для по
полнения ресурсов продовольствия сле
дует повсеместно, где есть для этого ус
ловия, развивать подсобные сельские 
хозяйства предприятий и орг-ций, ши
роко использовать возможности личных 
подсобных хозяйств граждан, коллек
тивного садоводства и огородничества. 

На майском Пленуме ЦК КПСС под
чёркивалась необходимость сосредото
чить усилия ва всемерном повышевин 
культуры земледелия и животноводства, 

на улучшении использования земли, про
изводственных фондов, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, на по
вышении производительности труда и 
качества работы, на устранении потерь, 
на экономии и бережливости, на сниже
нии себестенмости продукции в колхо
зах и совхозах - т. е. на интенсифика
ции с.-х. производства. Предусмотрено 
также совершенствование производствен
ных отнешений: внедрение новых форм 
и методов управления, планирования., 
укрепление хозрасчёта, создание эконо
мич. условий для устойчивой рентабель
ности хозяйств, совершенствование опла
ты труда, широкое внедрение коллек
тивного бригадного подряда и др. Зна
чение П. п. СССР - как центр_. звена 
планов экономич. развития СССР -
было подчёркнуто на ноябрьском (1982) 
Пленуме ЦК КПСС. 
8 Продовольственная пporpiUIIмa СССР на 
период до 1990 rода и меры по ее реализа
ции. Материалы майскоrо Плевума ЦК КПСС 
1982 rода, М., 1982. М. И. KOSf>IPf>. 
П РО И З ВОДСТВ Е Н НАЯ Б Р И ГАДА 
в СССР первичное звено трудового кол
лектива предприятия, орг-ции; создаётся 
для наИболее эффективного выполнения 
производств. заданий на основе товари
щеской взаимопомощи, общей заинтере
сованности и ответственности за резуль
таты работы. 

Деятельность П. б. регулируется по
ложением о производственной бригаде, 
утверждаемым руководителем предприя
тия по согласованию с профкомом. 
Эти положения разрабатываются на ос
нове Типового положения о производет
венной бригаде, совете бригады и совете 
бригадиров, утверждённого пост. Гос
комтруда СССР и ВЦСПС от 31 дек. 
1980 (<Бюллетень• Госкомтруда СССР, 
1981, М 4). П. б. создаётся в соответствии 
с приказом (распоряжением) руководи: 
теля предприятия, производствеппои 
едипицы, цеха или др. структурного 
подразделения. Комплектование брига
ды осуществляется на основе принцила 
добровольности, а при включении в со
став П. б. новых рабочих принимается 
во внимание мнение всего её коллектива. 
П. б. возглавляет бригадир, назначаемый 
nриказом (распоряжением) администра
ции. При назначении бригадира необхо
димо согласие коллектива бригады, 
к-рый вправе требовать и освобс:iждения 
его от обязанностей бригадира. За руко
водство П. б. бригадирам, не освобож
дённым от оси. работы, производится 
спец. доплата. 

Численный и профессионально-квали
фикац. состав П. б. определяется с учё
том содержания и сложиости произ
водств. процесса, трудоёмкости работ, 
требований научной организации тру да 
и производства, применяемых технич. 
и организац. средств и т. д. С учётом тех
нологии производства создаются П. б.: 
специализированные (объединяют, как 
правило, рабочих одной профессии, за
нятых на однородных технологич. про
цессах) или комплексные (включают ра
бочих разных профессий, выполняющих 
комплекс технологически разнородных, 
но взаимосвязанных работ). Организа
ционная форма П. б.- сменные (все ра
бочие бригады работают в одну смену) 
и сквозные (рабочие всех смен). 

В целях усиления коллективной заин
тересованности и повышения ответст
венности за эффективное использование 
трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов П. б. переводятся на хозрас
чёт (напр., бригадный подряд в строи
тельстве и на автотранспорте), В этих 

случаях бригадам дополнительно уста
навливаются плановые задания по фонду 
заработной платы, использованию обору
дования, сырья, материалов, топлива, 
энергии, определяются формы и разме
ры поощрения за их экономию, взаимные 
обязательства (договор) бригады и адми
нистрации. Начисление заработной пла
ты (или её части) бригаде осуществля
ется, как правило, на основе единого на
ряда по конечным (коллективным) ре
зультатам работы бригады. Коллектив
ный заработок между членами бригады 
распределяется в соответствии с при
своеиными рабочим тариФными разря
дами и фактически отработанным вре
менем. В целях более полного учёта ин
дивидуального вклада каждого рабоче
го в результаты коллективного труда 
бригады по решению её общего собрания 
могут быть применены коэФфициенты тру
дового участия (см. Труdовое участие).  
П РО И З ВОДСТ В Е Н НАЯ ЕДИ Н И ЦА� 
в СССР обособленная часть производ
ствеппого о6ъедипепия (комбината), ор. 
ганизационно связанная с друrими его 
частями: завод, фабрика, конструктор
ская, проектно-конструкторская, н.-и., 
технологич. или др. орг-ция. П. е. не 
является юридич. лицом, на неё не рас
пространяется действие Положения о со
циалистическом государственном произ
водственном предприятии 1965. П. е. 
создаётся вышестоящим по отношению 
к объединению органом по представле
нию генерального директора (директора) 
объединения. Перечень П. е., .входящих 
в состав объединения, с указанием места 
нахождения каждой из них, включается 
в устав производств. объединения. 

Права и обязанности П. е. определяют
ся Положением о производственном объе
динении (комбинате), утверждённым 
пост. Совета Министров СССР от 27 
марта 1974 (СП СССР, 1974, М 8, ст. 38), 
а также Положением о данной П. е., 
к-рое утверждается генеральным дирек
тором (директором) объединения. 
П РО И З ВОДСТВ Е Н НАЯ М А Р КА -см. 
Марка производствепиая. 
П РО И З ВОДСТВ Е Н НАЯ Н ЕО БХОДИ· 
М ОСТЬ - по сов. трудовому праву не
обходимость выполнения срочных, не 
предвиденных заранее работ, от своевре
менного выполнения к-рых зависит нор
мальная работа nредприятия и учреж
дения (их отдельных подразделений). 
В случае П. н. администрация имеет пра
во переводить рабочих и служащих на 
срок до одного месяца на не обусловлен
ную трудовым договором работу на том 
же предприятии, в учреждении, орг-ции 
либо на другое предприятие, в учрежде
ние, орг-цию (но в той же местности) 
с оплатой труда по выполняемой работе 
(но не ниже средиего заработка по преж
ией работе). Перевод по П. н. допуска
ется для предотвращения или ликвидации 
стихийного бедствия, производств. ава
рии или немедленного устранения их 
последствий; для предотвращения несча
стных случаев, простоя, гибели или порчи 
гос. или обществ. имушества и в др. ис
ключит. случаях, а также для замещения 
отсутствующего рабочего или служащего 
(см. Заместительство вре.меппое). 

Перевод на др. работу в связи с П. н. 
обязателен для работника; отказ от пере
вода при отсутствии уважит. причин счи
тается нарушением труд. дщ:циплины. 
П РО И З ВОДСТ В Е Н Н О Е  О БЬЕД И Н Е
НИЕв с е л ь с к о м  х о з я й с т в е
см. в ст. Межколхозиые о6ъедипепия. 
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П РО И З ВОДСТ В Е Н НОЕ 05ЪЕДИНЕ• 
Н И Е (к о м б и н а т)- в СССР единый 
комплекс специализированных nроиз
водственных и иных связанных с ними 
предприятий и орг-ций с централиза
цией вспомогательных и обслуживакr 
щих функций; оси. форма организа
ции произ-ва в большинстве отраслей 
пром-сти (имеются также и в др. отраслях 
нар. х-ва). П. о. позволяет быстрее совер
шенствовать технологию произ-ва, заме
нять устаревшую продукцию более со
вершенной, снижать себестоимость про
дукции и т. д. В соотав П. о. в качестве 
его составных час.тей входят производ'
ствеииьlе единицы. В отдельных случаях 
П. о. могут быть подчинены самостоятель
ные предприятия и орг-ции, действующие 
на основании Положения о социалисти
ческом государственном производствен
ном предприятии (cl'r. Предприятие 
социалистическое). Основные типы П. о.: 
1) объединения, в состав которых входят 
предприятия и организации, обеспечи• 
вающие произ-во отдельных узлов и де
талей и сборку из них конечного изде
лия, к-рое является товарной продук� 
цией объединения; 2) объединения, в со
став к-рых входят разнородные специа
лизированные nредприятия и орг-ции, 
связанные единой технолоmч. цепочкой, 
обеспечивающей комплексную (в т. ч. и 
безотходную) переработку исходного сы
рr.я и выпуск из него различных видов 
продукции;; 3) объединения, включающие 
несколько однородных предприятий и 
обслуживающих их орг-ций, обеспечи� 
вающих выпуск продукции одного вида. 

Правовое положение П. о. определяется 
Положением о производственном объеди
нении (комбинате), утверждённым пост; 
Совета Министров СССР от 27 марта 1974 
(СП СССР, 1974, М 8, ст. 38). П. о. об
разуется, в зависимости от его подчинён
ности, мин-вом (ведомством) СССР или 
Советом Министров союзной республики. 
Со дня утверждения устава вышестоящим 
органом П. о. признаётся лицом юридиче
ски.м; оно располагает необходимыми 
оси. и оборотными средствами, имеет 
самостоятельный баланс, расчётный счёт 
и др. счета в банках и т. д. Взаимоотно
шения с заказчиками и поставщиками про
дукции строятся на началах хозяйствеи
иого расчёта по прямым договорам. 

Управление П. о. осуществляется ап
паратом управления головной произ
водств. единицы (с разрешения Совета 
Министров СССР может быть создан 

· спец. аппарат управления). Во главе 
объединения стоит генеральный директор 
(директор), являющийся одновременно 
директором головной производств. еди
ницы. Он в установленном порядке рас
поряжается имуществом объединения, за
ключает от его имени хозяйствеиные 
договоры, выдаёт доверенности, назна
чает на должность и освобождает от 
должности работников П. о., применяет 
к ним меры поощрения и налагает на них 
дисциплинарные взыскания и т. д. 

В П. о. Образуется совет объединения 
во главе с генеральным директором, в со
став к-рого входят ero заместители, ди
ректора (начальники) производств. еди
ниц, руководители самостоятельных 
предприятий и орг-ций, подчинённых 
объединению, представители обществен
ных орг-ций П. о. В П. о. цожет быть 
также организован технико-эк6номич. со
вет, куда входят специалисты, новаторы 
произ-ва, представители н.-и. институтов 
и др. орг-ций. В. Н. Ершов. 
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П РО КАТ -&ЫТО В·ой ..:..... по сов. гражд. 
праву один tiЗ-видов догевора ua�a иму
щественного. По договору -п. б. специа
лизироваиные социалистич. предnриятия 
службы быта и нек-рые др. орг-ции предо
ставляют гражданам во временное поль
зование за плату предметы домашнего 
обихода (холодильники; пьmесосы; сти• 
ральные и швейные машиuы и т. п. ), 
музыкальные инструменты, спортивный 
инвентарь, легковые автомобили, с.-х. 
инвентарь и технич. средства для обслу
живания личных подсо611ых х-в, кол
лективных садов и огородов, произведе
ния изобразительного искусства, др. �у· 
щество. П. б.- широко распространен
ный вид услуг; оказываемых населению; 
он даёт гражданам возможность времен
но пользоваться различным имуществом, 
принадлежащим гос-ву, кооп., др. обще
ственным орг-циям. Общие положения 
о П. б. закреJLЛены в главах 4Имущест
венный наем�> Основ гражданского зако
нодательства (ст. 55), ГКсоюзных респуб
лик (Rапр., ГК РСФСР, ст. ст. 277-
279, 281; 287 ,  294); к отношениям по 
П. б. применяются также др. нормы 
этих законов об имущественном найме. 
Условия и порядок П. б. устанавливают
ся законодательством союзных респуб· 
лик - Типовыми договорами по отдель
ным видам .П. б., утверждаемыми Со
ветами Министров союзных республик, 
Правилами, утверждаемыми Мин-в-ами 
бытового обслуживания населения или 
др. компетентными органами. 

Не допускается ущемление прав граж
дан со стороны обслуживающих орг-ций: 
любые отступления от закона или усло
вий ·типовых договоров, ограничивающие 
права пользователей, недействительны. 
В случае отказа орг-ции исключить по 
требованию гражданина незаконное уело-" 
вие из договора П. б. возникший спор мо
жет быть рассмотрен в суде. 

Договор П. б. заключается, как прави
ло, с совершеннолетними гражданами по 
предъявлении паспорта с отметкой о по
стоянной прописке в данном городе, р-не 
и т. д. Ателье (пункт-) проката обязано 
предоставить имущество в состоянии, 
отвечающем условиям ·договора и назна
чению имущества, ознакомить оользова
теля с правилами эксплуатации техниче
ски сложных изделий. Доставка предмета 
проката к месту жительства пользова
теля, а по истечении срока договора 
в орг-цию всегда произво.цится за счёт 
пользователя. 

Пользователю запрещается сдавать 
nредмет проката в поднаём, закладывать 
его, чем нарушалась бы цель договора -
удовлетворять исключительно личные по
требности самого пользователя. Он обя
зан своевременно вносить плату за польс 
зование имуществом, эксплуатировать 
его в строгом соответствии с назначением; 
вправе требовать уменьшения наёмной 
платы, если в силу обстоятельств, за 
к-рые пользователь не отвечает, условия 
пользования, предусмотренные догово
ром, или состояние имущества. сущест
венно ухудшились (ГК РСФСР, ст. 286) .  
В случае выхода из строя предмета про
ката орг-ция обЯзана в пятидневный срок 
со дня заявления пользователя устра
нить повреждение на месте или заменить 
этот предмет другим. За время Rахожде
ния изделия в ремонте плата за прокат 
не взимается. Если же повреждение яви
лось следствием нарушения пользовате
лем правил эксплуатации, он оплачивает 
стоимость ремонта, а также транспорти
ровку предмета в- орг-цию проката. 

Просрочка в · исполнении пользовате
лем о6язаиности по взносу наёмной пла-

ты влечёт за собой уnлату пени в устано-в
ленном размере. Задолженность по опла• 
те взыскивается с пользователей в бес
спорRом порядке на основании исполни
тельных надписей гос. нотариальных 
контор, а там, где их нет,- исполкомов 
местных Советов нар. депутатов (если 
законодательством союзных республик 
на них возложено совершение таких 
действий). . · 

При прекращении договора П. б. поль• 
зователь обязан возвратить ателье (пунк� 
ту) проката имущество в надлежащем со
стоянии с учётом .. нормальноrо износа. 
В случае ухудшения полученного напро• 
кат имущества он обязаil: возместить убыт
ки,' если не докажет, что ухудшение 
имущества произоumо не по его вине (ГК 
РСФСР, ст. 292). 
ПРОКУРАТУРА (от лат. procuro-- за
бочусь, обеспечиваю, предотвращаю)
в· СССР система органов, осуществляю
щих высший н адзор за точным и единооб
разным исполнением законов всеми 
мин-вами, ведомствами, гос. комитета
ми, предприятиями, учреждениями и 
орг-циями, исполнительными и распоря
дительными органами местных Советов, 
колхозами, кооп. и иными общественны
ми орr-циями, должностными лицами; 
а также гражданами. Деятельность П. на• 
правлена на всемерное укрепление со
циалистич. законности и правопорядка 
и имееТ своей задачей ох:j>ану от всяких 
посягательств закреплённого Конститу
цией СССР общественного сТроя СССР; 
его политич. и экономич. систем; соцn• 
ально-экономич., полнтич. и личных прав 
и свобод граждан; прав и закоii:КЬiХ инtе
ресов гос. предприяТJiй, учреждений и 
орr-ций, колхозов, кооп. и иных общест
веJtных орr-ций. 

· Органы П. составляют единую и 
централизов. систему - Прокуратуру 
СССР, возглавляемую Генеральным 
прокураром СССР; с подч:инением ниже_
стоящих прокуроров вышестоящим. В со
ответствии с Конституцией СССР (ст. 
164) органы П. осуществляют свои пол
номочия независимо от каких бы то ни 
было местных органов, подчиняясь толь
ко Генеральному прокурору СССР. 
Организация, порядок деятельностц орга
нов П. и полномочия прокуроров onpec 
деллютея Конституцией СССР,- Законом 
о Прокуратуре СССР 1979 ('(Ведомости 
Верховного Совета СССР�>, 1979, М 49, 
ст. 843) и др. законодат• актами Союза 
ССР. · 

Система органов П.•состоит, иэ П. Сою
за ССР, П. союзных и авт. республик, 
краёв, областей, П. авт. областей, ав:г,. 
округов, районных, городских П: В си
стему органов П. входят ·Ta�G�te воеиные 
прокуратуры, транспортные и др. П,, 
приравненные к П. областей, районным 
или городским П. 

П р о кура тур а Союз а ССР 
возглавляется Генеральным прокураром 
СССР. Генеральныи прокурор СССР име• 
ет nервого заместителя и заместителей, 
назначаемых Президиумом Верх. Сове
та СССР по представлению Генерального 
прокурара СССР.· В П. Союза ССР об
разуется коллегия в составе Генераль
ного прокурора СССР (председатель); 
его первого заместителя и ааместителей 
по должности, др. руководящих работ
ников П. Состав ·коллегии утверждает
ся Президиумом Верх. Совета СССР 
по представлению Генерального проку
рара СССР. В П. Союза ССР имеются 
гл. управления,· управления и отделы. 
В составе П. Союза ССР образуется 
Главная военная П. Начальниками и зам. ·начальников гл . .  управ-лений, управ-



лений и отделов являются старшие по, союзных и авт. республик, краёв, обла
мощники и помощники Генерального про- стей, авт. областей и авт. округов, rop<r 
курора СССР, к-рый их назначает и ос- дов., р-нов, их заместители, помощники, 
вобождает от должности. Генеральный П. отделов и управлений прокуратур, 
прокурор СССР имеет также помощни- военные П. 
ков по особым поручениям. В гл. управле- Осуществляя общий надзор, П. в пре
ниях, управлениях и отделах имеются делах своей к«:>Мпетенции: истребует для 
старшие прокуроры и прокуроры. проверки соответствия закону приказы, 

При Генеральном прокураре СССР, инструкции и иные акты, издаваемые 
прокурарах союзных республик, Глав- мин-вами, ведомствами, предприятиями, 
ном военном прокураре состоят старшие учреждениями, исполнительными и рас
следователи по особо важным делам и порядительными органами Советов, кол
следователи по особо важным делам; в П. хозами, кооп. и иными обществ. орг-ция
Союза ССР, П. союзных республик мо- ми и. должностными лицами; требует от 
гут быть также старшие следователи; руководителей необходимые документы, 
в П. авт. республик, краёв, областей, материалы, статистич. и иные сведения, 
городов, авт. областей имеются следо- проведения проверок и ревизий; проне
ватели по особо важным делам и старшие ряет законность адм. задержания граж
следователи; в П. авт. округов, районных дан; вызывает должностных лиц и граж
и городских П.- старшие следователи дан и требует от них объяснений по пово
и следователи. ду нарушения закона; опротестовывает 

Положения о структурных пбдразде- незаконные акты (см. Протест); привле
лениях П. Союза ССР утверждает Генес кает нарушителей к уголовной ответет
ральный прокурор СССР. венности, возбуждает дисциплинарное 

П. союзных и авт. республик, краёв, производство или производство об адм. 

областей, городов, авт. областей и авт. правонарушении, передаёт материалы об
округов, районные и городские П. име- шественным орг-циям для решения воп

ют аналогичную структуру. роса о применении мер общественного воз-

Работникам органов П. присваиваются действия, предостерегает о ведопустимос
в соответствии с занимаемыми ими долж- ти нарушения закона; принимает меры к 
ностями и стажем работы классные чины. обеспечению возмещения материального 

Положение о классных чинах работни- ущерба, причинённого нарушением зак<r 
ков органов прокуратуры утверждено на; вносит представления в гос. органы, 

Президиумом Верх. Совета СССР (•Ве- общественные орг-ции и должностным ли
домости Верховного Совета СССР �о, 1980,  цам об устранении нарушений закона, 

N2 45, ст. 450). причин нарушений и способствующих им 

8 Советская прокуратура,  под ред. А. М. условий. 
l"екункова, М . , 1982. О. П. Тёмушкин. Осуществляя надзор за исполнением 

П РОКУРОР-в СССР должностноелицо законов органами дознания и предварит. 

органов прокуратуры, наделённое в соот- следствия, П. в пределах своей компе
ветствии с Конституцией СССР (ст. 164) тенции: требует для проверки уголовные 

полномочиями по осуществлению высше- дела, документы, материалы и иные еве
го надзора за точным и единообразцым ден:ия о совершённых преступлениях, 

исnолнением законов всеми мин-вами, ходе дознания, предварит. следствия и 

гос. комитетами и ведомствами, пред- установления лиц, совершивших преступ
приятиями, учреждениями и орг-циями, ления; отменяет незаконные и необосно
исполнительными и распорядительными ванные постановления следователей и 

органами местных Советов нар. депута- лиц, производящих дознание; даёт пись
тов, колхозами, кооп. и иными обществ, менвые указания о расследовании пре
орг-циями, должностными лицами, а ступлений, об избрании, изменении или 

также гражданами. Организация и поря- отмене Jllepы пресечения, квалификации 

док деятельности органов прокуратуры преступления, производстве отдельных 

и полномочия. П. определяются Консти- следственных действий и розыске лиц, 

туцией СССР, Законом о Прокуратуре совершивших преступления; участвует 

СССР (•Ведомости Верховного Совета в производстве дознания и предварит. 

СССР>, 1979,  .N2 49, ст. 843) и др. зако- следствия; санкционирует производство 

подательными актами Союза ССР и обыска, наложение ареста на почтово

союзных республик. телеграфную корреспонденцию и её выем-

Генеральный прокурор СССР назна- ку, отстранение обвиняемого от должнос
чается Верх. Советом СССР , П. союзных ти и др.; продлевает сроки расследова

и авт.· республик, краёв, областей и аuт. ния и содержания под стражей в качестве 

областей назначаются Генеральным про- меры пресечения; возвращает уголовные 

курором· СССР; П. авт. округов, район-- дела для производства дополнит. рассле
пые и городские П. назначаются П. дования; отстраняет следователей и лиц, 

союзных республик и утверждаются ведущих дознание, от ведения следствия, 

Генеральным прокураром СССР. Срок если ими допущены нарушения закона; 

полномочий П.- пять лет. П. наэнача- возбуждает уголовные дела или отказы

ются граждане СССР не моложе 25 лет, вает в их возбуждении; прекращает либо 

имеющие высшее юридич. образование приостанавливает производство по уголон

и обладающие необходимыми политич., · ным делам; утверждает обвинительные 
деловыми и моральными качествами. П. заключения (постановления), направляет 

подлежат аттестации, порядок к-рой уголовные дела в суд. 

определяется Генеральным прокураром Осуществляя надзор за исnолнением 

СССР. Все П. при осуществлении своих законов при рассмотрении дел в судах, 

nолномочий подчинены Генеральному П. в пределах своей компетенции: участ

прокурору СССР. вует в распорядительном заседании суда, 

П. обязаны в установленном законом в судебном разбирательстве дел по первой 

порядке рассматривать предложения, за- инстанции, в кассационном и надзорном 

явления и жалобы граждан, гос. и об- порядке; даёт заключения по вопросам, 

ществ. орr-ций и прини�шть меры к вое- возникающим при рассмотрении дел; 

становлению нарушенных прав и закон- предъявляет иски и подаёт заявления в 
ных интересов граждан и орг-ций. суд, даёт заключения по существу дела 
В УПК союзных республик (напр., УПК в целом по гражд. делам; поддерживает 

РСФСР, ст. 34) наименование П. озна" перед судом гос. обвинение по уголовным 

чает (если нет особых указаний): Гене- делам; опротестовывает незаконные реше

ральный прокурор СССР, прокуроры ния, приговоры и определения (поставов-

левия) суда; проверяет законность обра
щения к исполнению решений, приго
воров, оnределений и постановлений суда, 
опротестовывае1' незаконные действия 
судебного испощштеля; принимает меры 
в случаях, предусмотренных законом, к 
nересмотру решений, определений и по
становлений суда по гражд. делам и возоб
новлению уголовных дел по вновь открыв
шимел обстоятельствам. 

П. осуществляет также надзор за соб
людением законов в местах содержания 
задержанных, в местах предварит. за
ключения, при исполнении наказаний и 
иных мер принудительного характера, 
назначаемых судом. 
ПРОЛО Н ГАЦИЯ (позднелат. prolongatio, 
от prolongo - удлиняю) - 1) продление 
договора сверх предусмотренного при 
заключении его срока действия. 2) Про
дление срока погашения ссуд, выданных 
Госбанком СССР предприятиям и орг
циям. 
ПРО М УЛ Ь ГАЦИЯ (от лат. promulga
tio- объявление, обнародование)- в 
тое. праве зарубежных гос-в официальное 
провозглашение (обнародование) зако
на, принятого парламентом. ·Означает 
санкционирование законопроекта главой 
гос-ва в установленные конституцией 
сроки (обычные или сокращённые), а 
также опубликование закона в официаль
ном вестнике. Только после П. закон, 
как правило, приобретает обязательную 
силу. В бурж. гос-вах П. всех актов осу
ществляются главой гос-ва. Об обнародо
вании законов в СССР см. в ст. Опубли• 
кование зактtа. 
П РО М ЫСЛ О ВАЯ ОХОТА- см. в ст. 
Незактtная охота. 
П РО М ЫШЛЕН НАЯ СО БСТ В Е Н
НОСТЬ - в междунар. соглашениях, а 
также в законодательстве нек-рых гос-в 
собирательный термин, включающий пра
ва на изобретения, проJIIыш.лениые об
разцы, товарные знаки, знаки обслужи
вания, фирменные наименования и указа
ния происхождения или наименования 
места происхождения, а также права, 
относяшиеся к защите против недобро, 
совестной конкуренции. Правовал охра· 
на П. с. осуществляется путём подачи из 
одной страны в другую заявок на изобрете
ния, товарные знаки и др. объекты в соот
вет

u
ствии с правилами междунар. соглаше

нии. 
Осп. многостороннее соглашение по 

охране П. с.- Парижекал конвенция по 
охране промышленной собственности 
1883. Гл. цель конвенции - создание 
более льготных условий для патентова
ния изобретений, пром. образцов, регист
рации товарных знаков орг-циями, фир
мами и гражданами одних гос-в в других 
rос-вах. Конвенция неоднократно пере
сматривалась на междунар. конферен· 
циях в Брюсселе (1900), Вашингтоне 
(1911 ), Гааге (1925), Лондоне (1934), 
Лисабоне (1958), Стокгольме (1967).  
На 1 января 1983 в конвенции участвова
ло 91 гос-во, СССР - член конвенции с 
1965. После присоединения СССР к Па
рижской конвенции по охране П. с. 
конвенция была дополнена ссылкой на 
авторское свидетельство. 

Парижекал конвенция исходит из 
принципа национального peжиJIIa, она 
устанавливает правило о т. н. конвен
ционном. приоритете, согласно к-рому 
заявка, поданная в одной стране-участ
юще, обладает во всех др. странах прио, 
ритетом в течение 12 мес (для изобрете
ний) или 6 мес (для товарных .знаков); 
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исчисляемых с момента подачи заявки 
в первой стране. Правило о конвенцион
ном приоритете часто применяется на 
практике, поскольку оно облегчает патен
тование изобретений, сделанных в одной 
стране, за рубежом. Конвенция пред
ставляет для стран-участниц преиму
щества в отношении охраны изобретений 
на выставках, регулирует вопросы, свя
занные с регистрацией за границей товар
ных знаков, устанавливая при этом опре
делённые требования к товарным знакам 
(напр., не допускаются к регистрации 
знаки, воспроизводящие гос. гербы или 
эмблемы междунар. орг-ций). Конвенция 
предусматривает также правила защиты 
от недобросовестной конкуренции (напр., 
подлежат запрету все действия, способные 
каким бы то ни было способом вызвать 
смешение в отношении предприятия, про
дуктов или пром. или торг. деятельности 
конкурента, введение в заблуждение отно
сительно характера, способа изготовле
ния, свойств, пригодности к применению 
или количества товаров, и др. действия). 

Па.рижская конвенция об охране П. с. 
играет важную роль в развитии научно
технич. и экономич. сотрудничества раз
личных гос-в. 
8 Б о д е в х а у з е в Г.,  Па рижская кон
венция по охране промытленной собствен
ности . Комментарий, пер. с фравц., М. , 
1977. М. М. Богуславский. 
П РО М ЬI ШЛ Е Н Н О Е  О БЪЕД И Н Е
Н И Е - в СССР производственно-хоз. 
комплекс, объединяющий под единым ру
ководством производств. деятельность и 
развитие к.-л. подотрасли nром-сти или 
её круnного территориального звена. В 
состав П. о. входят пром. предприятия, 
н.-и., конструкторские, проектно-конст
рукторские, технологич. и др. орг-ции, 
сохраняющие свою имущественную обо
собленность, а также могут входить про
изводств. и научно-производств. объеди
нения. П. о. является по отношению к 
ним органом хоз. руководства, высту
пающим в качестве среднего звена в трёх
звенной системе управления пром-стью. 

Различают всесоюзные П. о. (подчи
пённые непосредственно мин-ву или ве
домству СССР) и республиканские (под
чинённые мип-ву, ведомству или Совету 
Министров союзной республики). 

Первые П. о. созданы в 1965-66 , одна
ко широкое распространение они получи
ли после припятня пост. ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 2 марта 1973 
-сО некоторых мероприятиях по дальней
шему совершенствованию управления 
промышленностью• (СП СССР, 1973, .N! 7, 
ст. 32), к-рое обязало мин-ва и ведомст
ва ликвидировать многозвениость в уп
равлении пром-стью и перейти на двух
эвеиную или трёхзвепную систему управ
ления. Этим же пост. было утверждено 
Общее положение о всесоюзном и респуб
ликанском П. о. и определены основы 
организации и деятельности П. о. 

Руководство П. о. осуществляет управ
ление объединения во главе с начальни
ком объединения. Наиболее важные воп
росы организации и деятельности П. о. 
обсуждаются и решаются советом дирек
торов, призванным увязывать интересы 
объединения с интересами входящих в 
его состав предприятий и орг-ций и повы
шать ответственность эmх предприятий 
и орг-ций за результаты хоз. деятельнос
ти объединения в целом. Совет директо
ров обсуждает проекты перспективных 
и текущих планов развития объединения 
и входящих в его состав nредприятий и 

304 ПРОМЫШЛЕННОЕ 

орr-ций, отчёты об их производствеппо
хоз. деятельности, вопросы специализа
ции и кооперирования, обесnечения тех
нич. прогресса и повышения качества 
nродукции, nовышения эффективности 
nроиз-ва, улучшения использования 
производств. мощностей, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, подбо
ра и исnользования кадров, социального 
развития коллектива, а также др. важные 
воnросы деятельности объединения. Ре
шения совета директоров проводятся в 
жизнь, как правило, приказами началь
ника П. о. 

П. о. действует на началах хозяйствеи
uого расчёта. Оно обеспечивает финан
сирование всех затрат на произ-во про
дукции и на содержание аппарата управ
ления, а также планирует получение 
прибыли, необходимой как для дальней
шего развития объединения и образова
ния установленных фондов и резервов, 
так и для внесения соответствующих 
платежей в бюджет и расчётов с банками 
за предоставленные кредиты. Управле
ние П. о., осуществляя руководство дея
тельностью входящих в его состав пред
приятий и орг-ций, одновременно высту
пает и как самостоятельная хозрасчётная 
орг-ция, централизованно выполняющая 
производственно-хоз. функции в интере
сах П. о. в целом. П. о. является юридич. 
лицом. 

Главным иреимуществом П. о. как 
организационной формы управления 
nром-стью является то, что руководство 
всеми производственно-хоз. процессами 
в нём осуществляется комnлексно. Оно 
включает проведение необходимых науч
ных исследований и проектных разрабо
ток, создание новых и модернизацию дей
ствующих технологич. процессов, машин, 
оборудования, материалов и комплек
тующих изделий, даёт возможность ак
тивно помогать входящим в состав 
П. о. предприятиям и орг-циям в удовлет
ворении различных их нужд, обеспечи
вать сбыт их продукции и т. д. Освобож
дая подведомств. предnриятия и орг-ции 
от выполнения вспомогательных опера
ций, П. о. создаёт им нанболее благо
nриятные условия для решения осп. за
дач и повышения эффективности произ-ва. 

В. Н. Ершов. 
П РО М Ь JШ Л Е Н Н Ы Й О Б РАЗ ЕЦ - но
вое художественно-конструкторское ре
шение изделия, определяющее его внеш
ний вид, соответствующее требованиям 
технич. эстетики, пригодное к осуществ
лению nромышленным способом и даю
щее положительный эффект. В СССР от
ношения, связанные с разработкой, пра
вовой охраной и использованием П. о., 
регулируются Положением о П. о., ут
верждённым пост. Совета . Министров 
СССР от 8 июня 1981 (СП СССР, 1981, 
отд. 1, .N! 19, ст. 114). 

Правовая охрана П. о. аналогична пра
вовой охране изобретеиий (относительно 
приоритета, новизны и т. п.). Заявка, 
подаваемая в Госкомитет СССР по делам 
изобретений и открытий, должна вклю
чать описание и изображение П. о. Гос. 
экспертиза заявки проводится в шести
месячный срок со дня её nоступления. 
Если П. о. отвечает необходимым требо
ваниям, автору (по его выбору) выдаётся 
свидетельство (означает признание автор
ства на П. о. и nредоставление автору 
предусмотренных законодательством nрав 
и льгот с nередачей гос-ву исключи
тельного права на П. о.) или патеит. 
Если П. о. создан в связи с выполнением 
автором служебного задания или догово
ра с предприятием (орr-цией. учрежде
нием), либО с использованием их мате· 

риальноit помощи, либо- в коллективе, 
работающем на обЩественных началах 
на предприятии, в орr-ции, учреждении 
(напр., в общественном конструкторском 
бюро), то на П. о. - может бЫть выдано 
только свидетельство. 

П. о. регистрируются в Гос. реестре 
П. о. СССР, о них производится публика
ция в официальном бюллетене Госкоми
тета СССР. по делам изобретений и откры
тий. Свидетельство на П. о. охраняет 
права автора бессрочно (исключительное 
право гос-ва па П. о. действует в течение 
10 лет); патент на П. о. действует в тече
ние 5 лет, но по ходатайству патентооб
ладателя этот срок может быть продлён 
не более чем на 5 лет. Сов. roc. и общест
венные (в т. ч. кооп.) nредприятия, 
орг-ции, учреждения могут использовать 
П. о., на к-рый выда�о свидетельство, 
без спец. разрешения; для использования 
П. о., на к-рый выдан патент, необходи
мо согласие патентообладателя (см. в ст. 
Лицеизия).  

Автор П. о., на к-рый выдано свиде
тельство, имеет право на установленное 
вознаграждение за использование П. о. 
в нар. х-ве. Вознаграждение не более 
1 тыс. руб. не облагается подоходиы.м па
логом. Споры об авторстве (соавторстве) 
на П. о. и о вознаграждении за его ис
пользование рассматриваются в судебно�1 
порядке. Независимо от охраны в ка
честве П. о., используемые в пром-сти 
произведения декоративно-�рикладного 
искусства охраняются авторским правом 
с выплатой автору установленного вознаг
раждения. 

Не признаются П. о. решения: изделий, 
не выполняющих утилитарной (полезной) 
функции; жилых зданий, пром. и др. со
оружений (кроме киосков, ларьков и др.); 
изделий, к-рые не обозреваются в процес
се эксплуатации (потребления); изделий, 
внешний вид к-рых обусловлен исключи
тельно их функцией (гайки, винты и т.п.); 
изделий, противоречащих по своему на
значению и оформлению общественным 
интересам, принципам гуманности и со
циалистич. морали. э. п. raepUJioe. 
ПРОПАГАНДА ВОЙ Н Ы - по между
пар. праву преступление nротив челове
чества, к-рое создаёт почву для azpeccuu и 
часто предшествует ей. Выражается в 
призывах .к подготовке и развязыванию 
агрессивной войны, осуществляемых при 
помощи разнообразных средств массово
го воздействия на общественное мнение 
(прессы, радио, телевидения, кино 
и т. п.). 

СССР был инициатором междупародно
правового запрещения П. в. как между
нар. преступления, за к�рое виновные 
должны нести уголовную ответствен
ность как воеииые npecmynuuкu.  Запре
щение П. в. содержалось ещё в договорах 
о ненападении, заключённых СССР с дру
гими гос-вами до 2-й мировой войны. 
После войны на второй сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН по инициативе 
СССР была припята спец. резолюция 
110(11)  от 3 нояб. 1947, осудившая П. в. 
В резолюции говорится, что Генеральная 
АссамбЛея осуждает любую форму веду
ше!ся в любой стране пропаганды, имею
шеи целью или способную создать или 
усилить угрозу миру, нарушение мира 
или акт агрессии. В резолюции предла
гается также, чтобы пр-ва всех членов 
ООН предприняли шаги для содействия 
всеми имеющимися средствами пропаrан
ды дружественным отношениям между 
rос-вами на основе целей и принципов 
Устава ООН. Это важное решение Гене
ральной Ассамблеи отвечает жизненным 
интересам народов мира, 



В соответствии со ст. 28 Конституции 
СССР в СССР пропаганда войны запре
щается. В Сов . Сою.зе действует спец. 
Закон о защите .чира от 12 марта 1 95 1 ,  за
прещающий П. в. в любых формах. 
П РО П О Р Ц И О НАЛ Ь НАЯ С И СТЕ М А  
П РЕДСТА В И ТЕЛ ЬСТ ВА - в бурж. roc . 
праве избирательная система, в осно
ву к-рой положен принцип пропорцио
нальности между поданными за партию 
голосами избирателей и полученными ею 
.мандатами. При этой системе создаются 
большие избирательные округа, от каж
дого из к-рых избирается несколько депу
татов (чем больше окрут, тем отчётливее 
проявляются преимущества П. с. п. по 
сравнению с .мажоритарной системой ). 
При выборах ,  проводимых по П.  с .  п . ,  
кандидаты в представительный орган 
выдвигаются только политич. партиями 
(каждая из них выдвигает свой список 
кандидатов), а избиратель голосует за 
список той или иной партии целиком . 
Vlногда избирателю предоставляется воз
можность определить своё отношение к 
кандидатам посредством свободного 
списка (т. е. на основе предпочтений, про
ставленных избирателями против фами
лий кандидатов в партийном списке). 

Для определения количества мандатов 
той или иной партии определяется т. н .  
и з б и р а т е л ь н ы й м е т р (кво
та) - наимею,шее число голосов, необ
ходи�юе для избрания одного депутата. 
Квота может определяться как для каж
дого избирательного округа в отдельно
сти, так и для всей страны в целом . Рас
пределение полученных партией мест 
производится либо в соответствии с пра
вилом свободного списка, либо в соответ
ствии с правилом связанных списков, 
когда распределение полученных мест 
осуществляется в соответствии с распо
ложением кандидатов в партийном спис
ке. П. с. п. по своей сути может быть 
только многоименной (полиноминальной) ,  
так как разделить один мандат между 
несколькими партиями невозможно. 

П. с. п. получила довольно широкое 
распространение; она применяется в Фин
ляндии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, 
Австрии, ФРГ, Бельгии, Vlзраиле, Авст
ралии, во многих странах Латинской 
Америки и т. д. В ряде стран П. с. п .  
действует наряду или совместно с различ
ными видами мажоритарной избИра
тельной системы.  Так , напр . ,  в ФРГ 
половина депутатов представительного 
органа - бундестага - избирается по ма
жоритарной системе относительного боль
шинства, а половина - по П. с. п . ,  в 
Vlталии нижняя палата парламента -
палата депутатов - избирается по П. с .п . , 
а верхняя - сенат - по мажоритарной 
системе квалифицированного большин
ства. 

По сравнению с мажоритарными систе
мами П. с. п. предоставляет демократич . 
силам бурж. стран два оси . преимущест
ва. Во-первых, она позволяет создать та
I<Ие центральные и местные представи
тельные учреждения, состав к-рых соот
ветствует фактич . соотношению партий
ных сил в стране. Во-вторых, П. с. п . ,  
если она н е  искажена к .-л. дополнитель
ными •nравилами�. обеспечивает предста
вительство даже небольшим по количе
ству членов партиям . А. А .  Мишин. 

П РОСРОЧ КА - в гражд. праве наруше
ние должником или кредитором пред
усмотренного срока исполнения обяза
тельства. Возникающие в сов. гражд. 
обороте разнообразные обязательства, 
как правило, содержат сроки исполнения 
(начальные и конечные, общие и частные , 
промежуточные, спец . и т. д . ) .  По отдель-
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ным видам обя:'!ательств они предусмот
рены законо�• или актом планирован ия. 
Независимо от того , каким документа�• 
установлены сроки исполнения обяза
тельств , они должны надлежаще испол
няться (Основы гражданского законода
тельства , ст. 33; ГК РСФСР, ст. 168), 
их нарушение означает П. 

Наиболее частым случаем является П. 
должника - невыполпение в надлежа
щий срок возложенных на него договором 
действий (поставки продукции,  оказа
ния услуг, оплаты продукции и услуг 
и т. д . ) .  П. кредитора наступает тогда, 
когда он отказался принять предложен
ное должником надлежащее исполнение 
или пе совершил действий, до совершения 
к-рых должник не мог исполнить своего 
обязательства (напр. ,  покупатель не вы
вез готовый к сдаче товар в установлен
ный договором срок, заказчик по догово
РУ подряда не принял в надлежащий 
срок выполненные подрядчиком работы, 
заказчик задержал передачу проектно
сметной документации, по к-рой должно 
возводиться сооружение).  Кредитор счи
тается просрочившим также при отказе 
выдать расписку об исполнении обяза
тельства, вернуть долговой документ или 
отметить в расписке невозможность его 
возвращения . 

В зависимости от характера или вида 
обязательства ответственность за П. либо 
устанавливается нормативным актом , 
либо предусматривается сторонами в до
говоре. Должник отвечает перед кредито
ром за убытк и, причинённые П . ,  и за 
случайно наступившую во время П .  
невоз.можность исполнения обязательст
ва. Взыскание убытков, причинённых П. , 
не лишает кредитора права на предъяв
ление требования об исполнении долж
ником обязательства в натуре. Если за 
П. исполнения должником установлено 
лишь взимание неустойки (пени),  убыт
ки, вызванные П . ,  возмещению не подле
жат. Если вследствие П. должника испол
нение утратило интерес для кредитора, 
он может отказаться от принятия испол
нения и требовать возмещения убытков. 
В отношениях между социалистич. 
орг-циямн отказ от припятня просрочен
нога исполнения допускается лишь в слу
чаях и на условиях,  установленных зако
ном или договором. Напр. ,  покупатель 
вправе, уведомив поставщика, отказаться 
от принятия продукции, поставка к-рой 
просрочена, если в договоре не предусмот
рено иное. Это правило может быть при
менело при условии, что продукция была 
отгружена после получения соответству
ющего уведомления поставщиком . На
против, по договору перевозки грузопо
лучатель обязан принять и вывезти груз, 
прибывший в его адрес, и в случае П .  
в доставке груза. 

Особые правила установлены для 
П. по денежным обязательствам . Долж
ник, просрочивший исполнение такого 
обязательства, обязан уплатить за время 
П. 3% годовых с просроченной суммы, 
если законом или договором не установ
лен иной размер процентов. Если же сто
ронами денежного обязательства являют
ся социалистич. орг-ции, должник обязан 
уплатить кредитору за каждый день П.  
проценты (пеню) в размере, установлен
ном законодательством СССР (см . ,  напр. ,  
в ГК РСФСР, ст. 226) .  По денежному 
обязательству должник не обязан платить 
проценты за время П. кредитора. При П .  
кредитора доЛЖJ!ИК имеет право на воз
мещение причиненных ею убытков, если 
кредитор не докажет, что П. не вызвана 
умыслом либо леосторожиостью его са
мого или тех лиц, на к-рых в силу закона 

или поручения кредитора было возложено 
принятие исполнения.  Я. А. Куник.  
П РОСТО Й П РО И З ВОДСТ В Е Н Н Ы Й 
по сов . тру дово�1у праву временная приос·· 
тановка работы по впне работника или по 
не зависящим от него причинам (напр. , 
из-за поломки станка, отсутствия сырья, 
материалов, электроэнергии) .  

За время П.  п. не по вине рабочего или 
служащего заработная плата выплачива
ется в размере 1/2 тарифной ставки по
временной оплаты труда работника соот
ветствующей квалификации (в металлур
гич . ,  горноfудной и коксовой пром-сти 
в размере /з тарифной ставки), месячная 
заработная плата в этих случаях не мо
жет быть ниже установленного минииаль
ноrо размера. На период освоения новых 
произ-в П.  п. не по вине работника как 
на новых предприятиях, так и на дейст
вующих оплачивается из расчёта тариф
ной ставки повременщика соответствую
щего разряда. В тех отраслях нар . х-ва, 
где установлены единые тарифные став
ки для рабочих-сдельщиков и рабочих
повременщиков, размер оплаты за время 
П. п. не по вине работника определяется в 
соответствии с законодательством Союза 
ССР. Время П. п. по вине работника оп
лате не подлежит. 

В случае П. п. рабочие и служащие пе
реводятся, с учётом их специальности и 
квалификации, на др . работу на том же 
предприятии (в учреждении) на всё вре
мя П. п. либо на др. предприятие (в учре
ждение) в той же местности на срок до 
одного месяца . При переводе вследствие 
П. п. на нижеоплачивавмую работу за 
рабочими и служащими ,  выполняющими 
нормы выработки ,  сохраняется средний 
заработок по прежней работе, а за ра
ботниками, не выполняющими нормы или 
переведёнными на повременно оплачивае
мую работу, - их тарифная ставка (ок
лад).  Перевод квалифицированных ра
бочих и служащих на неквалифицирован
ные работы не доnускается . Вопросы,  
связанные с П. п . ,  регулируются Основа
ми законодательства о труде (ст. ст. 14 ,  
43), КЗоТ союзных республик (напр . ,  
КЗоТ РСФСР, ст. ст . 27,  28, 94). 
П Р ОСТУПОК - противоправное пове
дение, влекущее по действующему зако
нодательству ответственность дисцип
линарную либо административную от
ветственность . За дисциплинарные П .  
(напр . ,  нарушения дисциплины тру
довой ) применяются дисциплинарные 
взыскания властью администрации пред
приятия, учреждения ,  орг-ции. За адм. 
П .  административные взыскания при
меняют органы гос . управления либо нар . 
судья . Виды взысканий за дисциплинар
ные П. установлены трудовым законода
тельством, Дисциплинарным ус:rавом Во
оружённых Сил СССР , а за адм. П. -
адм. законодательством СССР и союзных 
республик. Материал о дисциплинарном 
П. и адм . П. может передаваться на 
рассмотрение товарищеского суда или 
трудового коll.Ilектива .  
П РОТЕЗ И РО ВА Н И Е - в СССР один 
из видов социального обеспечения граж
дан, у к-рых имеются анатомич. дефек
ты I(онечностей или повреждены др . ор
ганы. Рабочее П. предназначено для об
легчения выполнения работы и обслужи
вания в быту, т .  е. для компенсации при 
помощи спец. приспособлений и др. 
средств функций утраченныJ( либо по
вреждённых органов; косметич. П.-для 
сокрытия соответствующих анатомич. де
фектов . П. включает обеспечение граж-
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дан в необходимых случаях протезами, 
ортопедическими, корригирующими изде
лиями, слуховыми аппаратами ,  средст
вами лечебной физкультуры и спец. 
средствами передвижения.  Протезно
ортопедич. изделия, аппараты и спец. 
средства передвижения выдаются орга
нами социального обеспечения, протезы 
зубов и глаз - органами здравоохране
ния . Протезы конечностей и различные 
приспособления к ним, ортопедич. аппа
раты, корсеты и т. д. выдаются, как пра
вило, бесплатно; ортопедич. обувь , обувь 
на ортопедические аппараты и обувь на 
протезы выдаётся либо бесплатно, либо 
с частичной оплатой её стоимости, либо 
за полную стоимость . Так, дети до 16 лет, 
инвалиды первой группы,  проживающие 
в интернатах и домах для престарелых и 
инвалидов, переопальные пенеионеры и 
члены их семей - иждивенцы получают 
сложную ортопедич. обувь бесплаmо, 
инвалиды второй группы - со скидкой 
на 50% . Слуховые аппараты выдаются 
бесплаmо инвалидам войны и труда, 
пенеионерам по старости , детям до 16 лет 
и инвалидам с детства и нек-рым др . ;  
велоколяски и креслоколяски получают 
бесплаmо инвалиды войны и труда , пен
еионеры по старости и дети до 16 лет, а 
также нек-рые др. категории граждан . 

Оtобый порядок установлен для выда
чи моторных средств передвижения -
автомобилей и мотоколясок . Автомобиль 
• Запорожец> с ручным управлением вы
даётся бесплаmо через каждые 7 лет 
инвалидам Великой Отечественной вой
ны и др . инвалидам из числа военнослужа
щих, а также инвалидам, к-рые приравне
ны к ним, при наличии у них соответст
вующих мед. показаний. Мотоколяски 
указанным инвалидам выдаются также 
бесплатно (на срок 5 лет с одним капи
тальным ремонтом коляски в течение это
rо срока). В случае необходимости мотоко
ляски могут выдаваться бесплатно или со 
скидкой инвалидам труда и инвалидам 
с детства (СП СССР, 1983, отд. I, .N! 10,  
ст.  51 ) .  
П РОТЕСТ (от лат. pгotestoг- публично 
заявляю, свидетельствую) п р о к у р о
р а - в  сов . праве одно из осн . правовых 
средств устранения нарушений закона, 
выявленных прокурором при осуществле
нии общего надзора, а также надзора за 
исполнением законов при рассмотрении 
уголовных и гражд. дел в судах. 

В П. прокурор выражает и обосновы
вает своё несогласие с противоречащим 
закону актом roc. органа или обществен
ной орг-ции либо актом или действием 
должносmого лица и излагает требование 
об отмене или изменении данного акта 
либо прекращении незакопного действия 
и восстановлении нарушенного права. 

В зависимости от характера опротесто
вываемых актов и от того, какими органа
ми они издаются, различаются : протест 
в порядке общего надзора, кассационный 
протест, часmый протест, протест в по
рядке надзора.  

П р о т е с т  в п о р я д к е  о б щ е
г о н а д з о р а - письменное требова
ние прокурора об отмене или приведении 
в соответствие с законом акта, изданного 
органом гос . управления, предприятием, 
учреждением, орг-цией (приказа, инструк
ции, решения, распоряжения, постанов
ления и др. ), либо о прекращении незакон
ного действия должносmого лица и вос
становлении нарушенного права . П. на 
противоречащий закону акт приносится 
прокурором в орган, издавший этот акт, 

3.06 П Р ОТЕСТ 

либо в вышестоящий орган . В таком 
же порядке приносится протест на веза
конный акт или на незаконные действия 
должностного лица. П. прокурора подле
жит рассмотрению соответствующим ор
ганом или должносmым лицом не позднее 
чем в десятидневный срок после его по
ступления. О результатах рассмотрения 
П. сообщается прокурору.  

Принесение прокурором П.  на акт, нару
шающий охраняемые законом права и 
свободы граждан, а также в иных пред
усмотренных законом случаях приоста
навливает действие такого акта до рас
смотрения протеста (Закон о прокуратуре 
СССР, ст. 25). В случае необоснованного 
отклонения П. он через вышестоящего 
прокурора переносится на рассмотрение 
в соответствующий вышестоящий орган . 

Обнаружив существенное нарушение 
закона, прокурор наряду с опротестова
нием незаконного акта (действия) вправе 
внести представление об устранении на
рушений закона , причин нарушений и 
способствующих им условий, а также воз
будить уголовное дело, дисциплинарное 
производство или производство о право
нарушении ад.мU'Нистративно.м , принять 
в установленном порядке меры к возме
щению материального ущерба, причинён
ного нарушением закона (Закон о проку
ратуре СССР, ст. ст. 26, 27 ) .  

П р о т е с т  к а с с а ц и о н н ы й 
процессуальный документ, в к-ром про
курор ставит перед вышестоящим судом 
вопрос об отмене или изменении незакон
ного и необоснованного приговора либо 
решения суда первой инстанции, не всту
пившего в законную силу (см . Кассация ) .  

П р о т е с т ч а с т н ы й - приносит
ся на определение суда первой инстан
ции или постановление судьи, не всту
пившие в законную силу. Часmый П. по 
уголовному делу может быть принесён 
на любое определение суда и постановле
ние судьи, за исключением перечислен
ных в законе . Так, согласно УПК РСФСР 
(ст. 331 ), не может быть опротестовано 
определение су да о приостановлении 
производства по делу . О поданных по 
делу частных жалобах и часmых П. суд 
извещает участников процесса. 

Определения суда по гражд. делам мо
гут быть опротестованы в случаях , пред
усмотрепных законом, а также если опре
деление преграждает возможность даль
нейшего движения дела (ГПК РСФСР, 
ст. 315).  Возражения против остальных 
определений су да первой инстанции мо
гут быть включены в кассационный П.  

Порядок и сроки принесения частного 
П. те же, что и для кассационного. 

П р о т е с т в п о р я д к е н а д
з о р а - приносится на приговор, реше
ние, определение или постановление су
да, вступившие в законную силу (см . 
Надзорное производство).  

Реквизитами П. являются: наименова
ние органа, к-рому адресован П . ,  долж
носmое положение прокурора, принёс
шего П. , указание па решение, к-рое опро
тестовывается, и орган его вынесший, ука
зание, в чём заключается пезаконность 
решения, и изложение просьбы прокуро
ра. В П. должны быть перечислепы при
лаrаемые к нему письменные материалы. 

Ю. В .  Кореневсн:ий. 
П РОТИ ВОЗА К О Н НАЯ СДЕЛ КА - см. 
в ст. Сделка .  
П РОТО КОЛ ОБ АД М И Н И СТРАТИ В
Н О М  П РАВО НАРУШ Е Н И И  - в  СССР 
официальный документ, в к-ром уполно
моченными на то лицами фиксируется 
факт совершения правонарушения адми
нистративного. Порядок составления и 
реквизиты П. об а. п. определяются зако-

подательетвои (см . Основы законода
тельства об админ истративных n р а вона
рушен и я х ,  ст . 32) .  П. об а. п .  соста вляет
ся при каждом адм . nравонарушен и и ,  за 
исключениеи тех случаев ,  когда по дейст
вующему законодательству штраф на
лагается и взимается , а n редупреждение 

фиксируется на месте совершения про
ступка. 

В nротоколе указываются : дата и место 
его составления , должность , фамилия , 
имя и отчество лица ,  составившего прото
кол ; сведения о личности нарушителя;  
место, время совершения и существо адм . 
правонарушения; нормативный акт, пред
усматривающий ответственность за дан
ное правонарушение; фамилии и адреса 
свидетелей и потерпевших,  если они 
имеются ; объяснение нарушителя; иные 
сведения, необходимые для разрешения 
дела. П.  об а .  п. подписывается лицом , 
его составившим, и лицом , совершившим 
правонарушение. Нарушитель вправе 
представить объяснения и замечания по 
содержанию протокола, к-рые прилаrают
ся к протоколу, а также изложить мотивы 
отказа от его подписания и т. д. П. об а. п .  
может быть подписан также свидетелями 
и потерпевшим . 

Протокол направляется в соответствую
щую административную комиссию либо 
иному органу или должностному лицу, 
к-рым предоставлено право наложения 
взыскаuия ад.миuистративного. 
П РОТО КОЛ Ы - в сов. праве процессу
альвые документы, в к-рых в письменной 
форме фИксируются ход и результаты 
процессуальных действий, осуществляе
мых следователем, лицом , производящим 
дознание, при расследовании уголовных 
дел и су дом при судебном разбиратель
стве уголовных или гражд. дел . Ведение 
П.  при производстве следственuьtх дейст
вий, а также в распорядительных и су
дебных заседаниях су до в первой инстан
ции является обязательным . П. следст
венных действий составляется следовате
лем или лицом , производящим дознание. 
В нём указывается: место и дата произ
водства следственного действия , время 
его начала и окончания, должность и фа
милия лица , составившего П . ,  фамилия, 
имя и отчество каждого лица,  участво
вавшего в следственном действии , а в не
обходимых случаях и его адрес , содержа
ние следственного действия и обнаружен
ные при его производстве существенные 
для дела обстоятельства. Если в ходе 
следственного действия производились 
фото- или киносъёмка, звукозапись либо 
были изготовлены слепки и оттиски сле
дов ,  то в П. должны быть указаны также 
использованные технич . средства, усло
вия и порядок их применении и получен
ные результаты. П. прочитывается всем 
лицам, участвующим в производстве 
следственного действия, и разъясняется 
их право делать замечания, к-рые под
лежат внесению в П.  

П .  подписывается следователем , до
прошенным лицом, переводчиком , специа
листом, поняты.ми и др . лицами ,  если 
они участвуют в производстве следствен
ного действия . 

К П. прилагаются фотографич .  не
гативы и снимки, киноленты, диапозити
вы, фонограммы допроса , планы, схемы,  
слепки и оттиски следов,  выполненные 
при производстве следственных действий 
(УПК РСФСР, ст. 141 ) .  

П .  распорядительных и судебных за
седаний по уголовным делам ведётся сек
рета_рём судебного заседания (УПК 
РСФСР, ст. ст. 235 , 244, 264-266) .  

В нём указывается место и дата засе
дания с обозначением вре:r.tени его начала 



и окончания ; наименование и состав су
да; секретарь, nереводчик, участники су
дебного разбирательства, а также др. 
вызванные судом лица;  рассматриваемое 
дело; данные о личности подсудиr-юго 
и избранная в отношении него .мера пресе
чения ; действия суда в том порядке, 
в каком они Имели место; заявления и 
ходатайства участвующих в деле лиц, 
определения, вынесенны.е судом без уда
ления в совещательную комнату, ука
зание на вынесение определений в совеща
тельной комнате; разъяснение участвую
щим в деле лицам их nрав и обязанно
стей ; подробное содержание показаний, 
вопросы, заданные эксперту, и его отве
ты; результаты проиэведённых в судебном 
заседании осмотров и др . действий по со
биранию доказательств; указание на фак
ты, к-рые участвующие в деле лица про
сили удостоверить в протоколе; указание 
на факты нарушения порядка в зале 
судебного заседания и на личность нару
шителя; краткое содержание преnий су
дебных и последнего слова подсудимого; 
указание об оглашении приговора и разъ
яснении порядка и срока его обжалова
ния. Если во время судебного разбира
тельства приr.tенялась звукозапись доп
росов, то фонограмма прилаrается к П.  
судебного заседания, в к-ром делается 
отметка о применении звукозаписи. 

П .  судебного заседания должен быть 
изготовлен и подписан не позднее чем 
через трое суток по окончании судебного 
заседания, он может быть написан от 
руки или напечатан на машинке. П. под
писывается председательствующим и сек
ретарём судебного заседания. Председа
тельствующий несёт личную ответствен
ность за полноту и объективное отраже
ние в П. всего хода судебного заседания. 
Он обязан обеспечить участникаr-1 про
цесса возможность ознакомиться с П.  
судебного заседания и разъяснить им 
порядок подачи замечаний на П .  

Участники процесса могут подать свои 
замечания на П.  в течение трёх суток 
после его подписания. Замечания рассмат
ривает председательствующий, к-рый в 
случае согласия с ними удостоверяет их 
правильиость и приобщает к П. судебного 
заседания . При несогласии председатель
ствующего с замечаниями они вносятся 
на рассмотрение распорядительного за
седания суда, к-рый вьmосит мотивиро
ванное определение об удостоверении их 
правильиости либо об их отклонении . За
мечания на П. и определение суда приоб
щаются к П. судебного заседания. 

П.  судебного заседания - важный 
процессуальный документ, по к-рому 
вышестоящий суд проверлет полноту и 
правильиость судебного разбирательства, 
законность и обоснованность приrовора. 
При повторном рассмотрении дела П .  
судебного заседания может быть оглашён 
в качестве документа, содержащего пока
зания отсутствующего свидетеля, а также 
использован при возвращении дела для 
дополнительного расследования или при 
расследовании дел, возбуждённых судом 
но новому обвинению или в отношении 
нового лица . 

В гражд. процессе П. (ГПК РСФСР, 
гл . 21 ) составляется о каждом судебном 
заседании суда первой инстанции,  а так
же о каждом отдельном процессуальном 
действии, соверmённом вне заседания. 
В П. судебного заседания по гражд. 
делу указываются место и дата заседа
ния с обозначением времени его начала 
и окончания; наименование, состав суда 
и секретарь судебного заседания; наиме
нование дела; сведения о явке лиц, 
участвующих в деле, представителей, 
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свидетелей, экспертов; переводчиков, о 
разъяснении им их процессуалъных прав 
и обязанностей ; распоряжения председа
тельствующеrо и определения, вынесен
ные судом без удаления в совещательную 
комнату; заявления лиц, участвующих в 
деле , и их представителей, их объяснения, 
показания свидетелей, устные разъясне
ния экспертами своих заключений, дан
ные осмотра вещественных и письменных 
доказательств; заключения органов гос. 
управления и мнение общественных 
орг-ций и трудовых коллективов; содер
жание судебных прен;ий и заключения 
прокурора;  сведения об оглашении опре
делений и решения, о разъяснении содер
жания решения, порядка и срока его об
жалования. Лица, участвующие в деле, 
и представители вправе ходатайствовать 
о занесении в П. судебного заседания 
обстоятельств, к-рые они считают сущест
веиными для дела . 

П. должен быть изготовлен и подписан 
не позднее следующего дня после оконча
ния судебного заседания или совершения 
отдельного процессуального действия. Он 
подписывается председательствующим и 
секретарём . Все изменения, поправки, 
добавления должны быть в П. оговорены .  

Лица, участвующие в деле, и предста
вители вправе знакомиться с П. и в тече
ние трёх дней со дня его подписания мо
гут подать письменные замечания на П. 
В случае согласия с ними председательст
вующий удостоверяет их правильность .  
При несогласии с замечаниями они вно
сятся на рассмотрение суда, к-рый выно
сит определение об у доставерении их пра
вильиости либо об их отклонении . Замеча
ния на П. должны бьrrь рассмотрены в те
чение пяти дней со дня их подачи .  
П РО Ф ЕССИ О НАЛ Ь Н О Е ЗА БОЛ Е ВА
Н И Е - заболевание, являющееся исклю
чительно результатом работы, связанной 
с определёнными проф .  вредностями, а 
также встречающееся при работе с дан
ными вредностями во много раз чаше, 
чем при иных условиях. 

При назначении пособий по временной 
нетрудоспособности и пенсии по инва
лидности П. з. считаются заболевания, 
указаиные в Списке профессиональных 
заболеваний, утверждённом Мин-вом 
здравоохранения СССР и ВЦСПС 25-
26 февр. 1970 (Социальное страхование 
в СССР. Сборник официальных материа
лов, М . ,  197 1 ,  с. 77-91 ) .  В Спиоке со
держатся наименование болезни, её ос
ложнения и прямые последствия, проф . 
вредности, вызывающие болезнь ;  приме
ры профессий и произ-в,  в к-рых данная 
оолезиь встречается преимущественно или 
исключительно. Список П. з. является 
исчерпывающим, а перечень приведённых 
в нём профессий и произ-в - примерный, 
т .  е .  при наличии у работника заболева
ния, указанного в Списке, оно может 
быть признано профессиональным и в тех 
случаях, когда он занят в профессии или 
произ-ве, в Списке прямо не предусмот
ренных. 

Заболевание, указанное в Списке, счи
тается профессиональным при условии, 
что на его развитие не влияли др . факто
ры, не связанные с условиями труда (бы
товые условия, инфекции и т. д . ) .  В тех 
случаях , когда П. з. вызывает резкое 
ухудшение к.-л.  др. заболевания, не но
сящего проф . характера, причиной поте
ри трудоспособности считается П .  з . ,  если 
влияние П. з .  явно и резко выражено. 

Хотя в Списке не содержится требова
ний относительно стажа работы в условиях 
воздействия данной вредности, а также 
длительности перерыва в работе, связан
ной с воздействием вредности, экспертиза 

в каждом конкретном случае решает воп
рос о том, достаточен ли стаж работы для 
того, чтобы вызвать развитие данного 
заболевания, устанавливает, не слишком 
ли велик был перерыв в работе в данной 
профессии; чтобы считать обоснованной 
связь заболевания с профессией. 
П РО ФЕСС И О Н АЛ Ь Н Ы Е СОЮЗЫ в 
С С С Р - массовая общественная ор
ганизация, объединяющая на доброволь
ных началах трудящихся всех профес
сий без различия расы, национальности, 
пола п религиозных убеждений. Сов. 
П. с. (профсоюзы) объединяют (окт. 
1983) 132 млн. трудящихся. Членом 
профсоюза может быть каждый рабо
тающий в производств. объединении (на 
комбинате) ,  научно-производств. объеди
нении, на предприятии, в колхозе, в уч� 
реждении или орг-ции, а также уча
щийся в высшем, среднем спец. учебном 
заведении и в училите профессиональ
но-технич. образования. Право сов. 
граждан на объединение в общественные 
организации, в т. ч. в профсоюзы, закреп
лено в Конституции СССР (ст. 51 ). 

Профсоюзы - важная составная часть 
политич. системы зрелого социалистич .. 
обшества: они участвуют в управлении 
гос. и обществ. делами, в решении поли-
тич. , хоз. , социально-культ. вопросов. 
Конституция СССР и в целом сов. зако
нодательство гарантируют сов. профсою
зам все условия, необходимые для ус
пешного выполнения их уставных задач. 
Конституция СССР (ст. 1 13) и конститу
ции союзных и авт. республик, а также 
Основы законодательства о труде пред
ставили профсоюзам в лице их обще
союзных и респ. органов право законода
тельной инициативы в соответствующих 
органах гос. власти. Профсоюзным 
орг-циям предоставляется право выдви
жения кандидатов в депутаты Советов 
нар. депутатов (иапр. , Конституция 
СССР, ст. 100).  

Профсоюзы проводят свою работу под 
руководством КПСС. Они тесно сотруд
иичают и взаимодействуют с гос. орга
нами, др. обществ. орг-циями, союзами 
и обшествами трудяшихся. Гос. органы, 
предприятия, учреждения обязаны все
мерно содействовать профсоюзам в их 
деятельности. 

История развития и деятельности сов. 
профсоюзов подтверждает положение 
В. И. Ленина о том, что профсоюзы в 
Сов. гос-ве < • • .  есть организация воспи
тательная, организация вовлечения, обу
чения, это есть школа, школа управления, 
школа хозяйничания, школа коммунизма• 
(Поли. собр. соч. , т. 42, с. 203). На всех 
этапах социалистич. и коммунистич. 
строительства профсоюзы СССР высту
пают как надёжная опора КПСС в мас
сах, важное средство дальнейшего разви
тия социалистич. де.мО'К.ратии, вовлече
ния трудящихся в управление делами 
общества и гос-ва. 

Вся деятельность профсоюзов строит
ся на основе метода убеждения масс, 
активности, инициативы и самодеятель
ности рабочих, колхозников и служащих, 
неукоснительного соблюдения профсоюз
ной демократии, принцила коллективнос
ти руководства, широкого развития кри
тики и самокритики. < Связь с массой, 
то есть с громадным большинством, ра
бочих (а затем и всех трудящихся) яв
ляется самым важным, самым основным 
условием успеха какой бы то ни было 
деятельности прqфсоюзов�о, - отмечал 
В. И. Ленин (там же, т. 44, с. 348). 
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Профсоюзы действуют в соответствии 
с принимаемыми ими уставам и ,  к-рые 
не подлежат регистрации в гос . орга
нах. Отношени я ,  скл а ды вающиеся между 
членами профсоюза и профсоюзной 
орг-цией, �1ежду различными органами 
профсоюза, регулируются Уставом проф
союзов СССР, уставами отраслевых 
профсоюзов и постановлениями высших 
профсоюзных органов. Все акты цент
ральных и отраслевых профсоюзных 
органов , касающиеся внутрипрофсоюзных 
отношений, в т. ч. финансовой деятель
ности (размеры членских взносов, расхо
дование средств и т. д . ) ,  не санкциони
руются и не контролируются гос-вом. 

У став профсоюзов СССР утверждён 
13см съездом профсоюзов СССР (окт. 
1963), он действует с изменениями и 
дополнениями, внесёнными последую
щими съездами профсоюзов СССР. 
В Уставе определены основные задачи и 
функции профсоюзов, содержатся по
ложения об организац. структуре проф
союзов, профсоюзной демократии, о пра
вах и обязанностях членов профсоюзов, 
устанавливается компетенция различных 
профсоюзных органов. 

Организац. основой построения проф
союзов СССР является демократический 
цеитрализм. Сов. профсоюзы органи
зуются по производственному принципу: 
все работающие в объединении, на пред
приятии, в колхозе, учреждении, орг-ции 
объединяются в один профсоюз. Каждый 
профсоюз объединяет трудящихся, заня
тых в одной или нескольких отраслях 
нар. х-ва. Каждый отраслевой профсоюз 
имеет свой устав , отражающий особен
ности данного профсоюза и соответст
вующий Уставу профсоюзов СССР. Име
ется ( 1983) более 30 отраслевых проф
союзов, 753 тыс. первичных профсоюз
ных орг-ций, более 500 тыс. цеховых 
комитетов профсоюзов, св. 3 млн. проф
групп. 

Высшим органом профсоюзов СССР 
является съезд профсоюзов СССР, со
зываемый один раз в пять лет. В период 
между съездами работой П. с. руководит 
Всесоюзиъtй Цеитралъпый Совет Про
фессиопалъuъtХ Союзов (ВЦСПС). Выс
ший орган каждой профсоюзной 
орг-ции - общее собрание или конферен
ция (для первичных орг-ций),  конферен
ция (для районных,  городских, област
ных, краевых, респ. и др. приравненных 
к ним орг-ций), съезд (для отраслевого 
профсоюза и для профсоюзных орг-ций 
союзных республик). Общее собрание, 
конференция, съезд избирают испол
нительный орган: цеховой комитет проф
союза (профбюро),  профсоюзный коми
тет объединения, предприятия, колхоза, 
учреждения, орг-ции; районный, гор. , 
обл . ,  краевой, pecn. и иной приравненный 
к ним комитет профсоюза, ЦК профсоюза. 

Высшим профсоюзным органом в об
ласти, крае, республике является соот
ветственно областна.я, краевая меж
союзная конференция, съезд профсоюзов 
союзной республики,  созываемые один 
раз в два-три года (съезд профсоюзов 
союзной республики - один раз в пять 
лет). Межсоюзные конференции (съезды) 
избирают свои исполнительные органы -
Советы профессиоиалъиых союзов. Все 
руководящие органы профсоюзов, а так
же делегаты на съезды и конференции 
избираются тайным голосованием. 

Одной из основных задач профсоюзов 
СССР является защита прав и интересов 
трудящихся, забота об· улучшении уело-
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вий их труда и быта , представительство 
их интересов в области производства , 
труда ,  быта и кут.туры (Основы :закопо
датет.ства о труде, ст. 95). Они участвуют 
н установлении и изменешш условий 
труда , в применении трудового законода
тельства , в гос. надзоре и обществеином 
контроле за соблюдением законодатель
ства о тру де, правил и норм по охране 
труда и технике безопасности, в рассмот
рении трудовых споров ; управляют де
лом социального страхования. 

Наиболее важные вопросы труда и за
работной платы решаются в совместных 
постановлениях ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС. Совместно или 
по согласованию с ВЦСПС принимаются 
пост. и разъяснения Гос. комитета СССР 
по труду и социальным вопросам. По 
согласованию с ЦК профсоюзов мин-ва 
и ведомства решают оси. вопросы условий 
труда рабочих и служащих отрасли. Во 
многих нормах трудового законодатель
ства предусматривается, что эти нормы 
могут применяться администрацией толь
ко при наличии санкции профсоюзных 
органов (иапр. ,  увольнение рабочих и 
служащих по инициативе администрации, 
привлечение трудящихся к сверхурочпым 
работам).  

В сфере производства профсоюзы ак
тивно участвуют в решении задач разви
тия нар. х-ва - от выработки гос. планов 
экономич. и социального развития СССР 
до управления работой предприятия. 

Для обеспечения непосредств. участия 
рабочих и служащих в управлении 
произ-вом создаются рукаводимые проф
союзами постоянно действующие nроиз
водств. совещания. Важной формой учас
тия в управлении произ-вом являются 
общие собрания рабочих и служащих. 

Профсоюзы совместно с хоз. органами 
организуют социалистическое соревно
вапие, движение за коммунистич. отно
шение к труду, определяют победителей 
соревнования и меры их морального и 
материального поощрения, распростра
няют передовой опыт, участвуют в про
ведении Всесоюзных коммунистич. суб
ботников, руководят рабОтой научно
технич. обществ и Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов и др. 

Важное место в деятельности профсою
зов занимает управление делом сана
торио-курортного обслуживания трудя
щихся. Профсоюзы участвуют также в 
работе сов.  и хоз. органов по составле
нию планов жилищного, коммунального и 
культурно-бытового строительства, конт
ролируют их выполнение ; совместно с 
хоз . органами распределяют жилую пло
щадь ; участвуют в распределении жилой 
площади, строящейся местными Совета
ми нар. депутатов, оказывают содейст
вие коллективному и индивидуальному 
жилищному строительству. 

Профсоюзы осуществляют обществен
ный контроль за работой предприятий 
торговли, общественного питания и ком
мунально-бытового обслуживания, содей
ствуют развитию подсобиых сельских 
х-в предприятий и орг-ций, личных под
собных х-в ,  коллективного садоводства 
и огородничества; руководят деятель
ностью добровольных спорт. обществ. 

Профсоюзиые органы - от ВЦСПС до 
профсоюзных комитетов первичных проф
союзных орг-ций - являются юридиче
скими лицами (см. Лицо юридическое) ,  
они имеют печать и штамп установленно
го образца. 

Для осуществления своих уставных 
задач профсоюзы наделены значительны
ми имущественными нравами.  В соот
ветствии с Конституцией СССР (ст. 10) 

имущество профсоюзных орг-ций (Пре-д
приятия , здания, сооружения, санатории, 
дома отды ха , дворцы кут,турьт ,  кл убы,  
ста дион ы ,  пионерскпе ла геря 1 1  т.  д. ) 
является социалистич. собственностью. 
Значительными имущественным и права
ми наделены профсоюзные комитеты 
объединений, предприятий , учреждений, 
орг-ций (см. Собствеииостъ профстоз
иъtх и uuъtX обществениых оргаиизаu,ий). 

Гл. направлениями деятельности проф
союзов в условиях развитого социалистич. 
общества являются мобилизация членов 
профсоюзов на претворение в жизнь 
решений 26-го съезда КПСС, ноябрьско
го ( 1 982),  июньского и декабрьского 
(1983) Пленумов ЦК КПСС, борьба за 
дальнейший рост трудовой и политич. 
активности масс , за укрепление трудовой 
и производств. дисциплины.  Профсоюзы 
призваны способствовать внедрению но
вых коллективных форм организации и 
стимулирования труда (в т. ч. бригад
ного подряда),  поддерживать творческую 
инициативу и передовые почины трудя
щихся. Совместно с хоз. руководителя
ми профсоюзы должны создавать в 
каждом коллективе обстановку всеобщей 
ветерпимости к нарушениям гос. планов,  
договорной и производственной дисцип
лины, добиваться безусловного соблю
дения прав трудящихся. Ещё более широ
кие возможности для повышения восш!
тательиой функции сов . профсоюзов , 
для расширения демократии в сфере 
производства создаёт Закон СССР о 
трудовых кол.лек.тивах ( 1983). 

Центральный печатный орган проф
союзов СССР - газета <Труд> (выходит 
с 192 1 ). Самостоятельно и совместно с 
мин-вами и ведомствами профсоюзы 
издают 10 центр. газет и 27 производств. 
массовых и научно-технич. журналов. 

За большие заслуги в деле социалисти
ческого и коммунистического строитель
ства сов . профсоюзы дважды награждены 
орденом Ленина (в 1957 и 1972),  в 1977 -
орденом Октябрьской Революции. 

Сов. профсоюзы являются неотъемле
мой частью мирового профсоюзного дви
жения . активно участвуют в деятельности 
Всемирной федерации профсоюзов ,  под
держивают связи с зарубежными проф
союзами, борются за единство междунар. 
рабочего движения на основе принципов 
пролетарского интернационализма. Сов . 
профсоюзы выступают за сохранение и 
упрочение мира во всём мире, за устра
нение угрозы ядерной войны, нагнетаемой 
силами империализма. 
П РОФСОЮЗ Н Ы Й  КО М ИТЕТ П Р ЕД
П Р ИЯ ТИ Я ,  УЧ Р ЕЖД Е Н ИЯ ,  О Р ГА Н И 
ЗАЦИ И (п р о ф к о м) - в СССР вы
борный орган первичной профсоюзной 
организации, насчитывающей не менее 
15 членов профсоюза. Избирается тай
ным голосованием на общем собрании 
(конференции)  первичной профсоюзной 
орг-ции сроком на 1 год в количестве, 
устанавливаемом общим собранием (кон
ференцией) в зависимости от числа членов 
профсоюза. В первичной профсоюзной 
орг-ции, объединяющей 300 и более чле
нов профсЬюза, профком избирается сро
ком на 2-3 года . Из своего состава проф
ком избирает председателя, заместите
ля председателя и казначея . 

В производств. объединении (комби
нате), научно-производств. объединении 
по решению ЦК профсоюза может изби
раться профком объединения. В этом 
случае организационная структура проф
союзной орг-ции и порядок создания 
профкома определяются с учёто1'1 тер
риториального расположения входящих 
в объединение производств. структурных 



единиц и их лравового положения .  Проф
комам производств. объединений -(комби
натов), научно-производств .  объединений ,  
профкомам крупны х  профсоюзных 
орг-ций, а в ряде случаев и профкомам 
др. профсоюзных орг-ций с учётом про
изводств. особенностей и территориаль
ной разбросанности с разрешения ВЦСПС 
могут быть предостав.ilены права райко
ма профсоюза (Устав профсоюзов СССР, 
§ 5Q). Для ведения текушей работы они 
могут избирать nрезидиум (7- 1 1  чел . )  
в составе: председателя, заместителя 
(заместителей) nредседателя,  казначея 
и др. Профкомы, к-рым предоставлены 
права райкома профсоюза, могут пере
давать цеховым комитетам иек-рые права, 
обычно относящиеся к компетенции проф
кома. 

В соответствии с Уставом профсоюзов 
СССР профком nредставляет интересы 
рабочих и служащих предnриятия, учреж
дения, орг-ции в области nроизводства, 
труда, быта и культуры; участвует в раз
работке nроектов nланов экономич. и 
социального развития коллектива, комп
лексных планов улучшения условий 
охраны труда и санитарпо-оздоровитель
ных мероприятий; заключает коллектив
ный договор с администрацией; рассмат
Р!IВает вносимые на согласование пред
ложения администрации о введении но
вых и nересмотре действующих норм 
выработки, тарификации работ и разря
дов, присваиваемых рабочим, систем 
оплаты труда и положений о премирова
иии рабочих, ИТР и служащих;  совме
стно с администрацией разрабатывает и 
осуществляет мероприятия по усилению 
материальной заинтересованности работ
ников как в результатах их личного тру
да, так и коллектива предприятия в це
лом ; контролирует правильиость исполь
зования поощрительных фондов, приме
невил систем оплаты труда и расчётов 
с рабочими и служащими;  совместно 
с администрацией организует социали
стич. соревнование и движение за ком
мунистич. отношение к труду, подводит 
итоги и определяет меры материального 
и морального поощрения победителей 
соревнования; утверждает смету исполь
зования средств фонда nредприятия и 
др . фондов поощрения рабочих и слу
жащих, а также списки работников на 
получение единовременных премий и 
оказание единовременной помощи из 
указанных фондов, перераспределяет 
средства между фондом материального 
поощрения и фондом социально-культур
ных мероприят11й и жилищного строll
тельства; активно содействует разв11тию 
общественных форм участия трудящихся 
в решении вопросов произ-ва, руководит 
советами научио-технич. общества и Все
союзного общества изобретателей и ра
ционализаторов; контрол11рует внедре
ние новой техники, 11зобретений и рацио
нализаторских предложений; контроли
рует соблюдение трудового законода
тельства, прав11л и норм производств.  
санитарии 11 техники безопасности, раз
решает трудовые споры; руководит ра
ботой товар11щеск11х судов; назначает по
собия по социальному страхованию, на
правляет рабоч11х, колхозников и служа
щих на санаторно-курортное лечен11е, в 
дома отдыха и туристские базы, прове
рлет орган11зацию медицинского обслу
живания трудящихся , участвует в наз
начении им пенсий ;  совместно с админи
страцllей распределяет жилую площадь; 
принимает меры по организации и раз
витию подсобных сельских х-в объедине
ния, предприятия, учреждения, орг-ции, 
ЛИ'ШЬIХ подсобных х-в, коллективного са-

доводства и огородничества; создаёт по
стоянные и временные комиссии по от 
дельным отраслям профсоюзпой работы 
и утверждает 11х состав и т. д. В качестве 
представители интересов рабочих и слу-
жащих в области произ-ва , труда, быта 
и культуры профком всегда выступает 
как коллегиальный орган . В соответст
ВIIИ с Уставом профсоюзов СССР (§ 22) 
решение профкома только в том слу
чае считается правомочным , если на за
седании присутствовало не менее 2/3 чле
нов этого комитета. Решения прини
маются большинством голосов присут
ствовавших на заседании членов коми
тета профсоюза. Права профсоюзного ко
митета, а также его взаимоотношения 
с администрацией nредnриятия,  учреж
дения, орг-ции определяются Положе
нием о правах профсоюзного комитета 
nредприятия, учреждения, организации,  
утверждённым Указом Президиума Верх. 
Совета СССР от 27 сеит. 1971 (•Ведо
мости Верховного Совета СССР�, 1971 , 
.N.! 39, ст. 382; 1 982, .N.! 1 9 ,  ст. 318;  1983, 
.N.! 5,  ст . 74).  Права профкомов nредусмо
трены также КЗоТ союзных республ11к 
(напр. ,  КЗоТ РСФСР, ст. 230). 

В ряде случаев акты, в к-рых опреде
ляются nрава nрофкомов предnриятий,  
учреждений,  орг-ций,  принимаютел Со
ветом Министров СССР совместно с 
ВЦСПС (напр. ,  пост. Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 6 марта 1966 •О за
ключении коллективных договоров на 
nредnр11ятиях � - СП СССР, 1966, .N.! 5,  
ст .  51 ), а также Госкомтрудом СССР сов
местно или по согласованию с ВЦСПС . 

Порядок работы профкомов колхозов, 
вузов и отдельных учрежден11й опреде
ляется ВЦСПС и уставами соответствую
щих отраслевых профсоюзов. 

Е. М . Геришное. 
П РО Ц Е Н Т Ы  (от лат. рго centum - за 
сто) - плата за пользование взятыми 
в ссуду деньгами, уплачиваемая заёмщи
ком кредитору .  В СССР П. установлены 
по операциям кредитных учреждений 
(банков, сберкасс), а также взимаются 
в др . случаях, предусмотренных законо
дательством. 

Кредитные учреждения получают П. 
за предоставляемые ими кредиты, т. е. по 
активным оnерациям, и выплачивают 
кооп. орг-циям, колхозам и гражданам 
П. за пр11влечённые ими средства, т. е .  
п о  пассивным операциям. З а  пользова
ние полученными в кредит средствами 
организации-заёмщики уплачивают банку 
П. из своей прибылп. 

Взимание П. по банковским ссудам сти
мулирует экономное использование заём
ных средств в хоз. обороте, выполнение 
плана по рентабельности, прибыл11 и спо
собствует укреплению хозрасчёта, по
скольку сумма уплачиваемых П. зависит 
от размера 11 характера кредита, а также 
сроков пользования им . Повышенные П.  
взимаются банками по просроченным 
ссудам в размерах, устанавливаемых 
законодательством . Граждане уплачи
вают П. за пользование ссудами, полу
ченными в банке на индивидуадьное 
жИ.llищное строительство, на приобрете
ние скота, на хоз. обзаведение и др. Бан
ки и сберкассы выплачивают П. по вкда
дам (по вкладам до востребован11я в раз
мере 2% , а по срочным вкладам - 3% ) , 
что материально стимулирует хранение 
гражданами денежных средств в кре
дитных учреждениях. 

Законом предусмотрено также взима
ние П. за просрочку денежного обяза
тельства должником . 
П РО ЦЕССУАЛ Ь Н О Е  П РАВО - часть 
норм правовой системы, регулирующая 

отношения, возникающие при расследо
вании пр1•ступлt>ний , расс�ютрении И- раз
решении уголовных и гражд.  дел . П. п. 
неразрывно связано с матер tшльньt.м пра
вом , так как закрепляет процессуальные 
фориы,  необходимые для его осущест
вления и защиты. Существуют ,и;ве осн. 
форNы судебного процесса : гражданский 
и уголовный (си. Гражда:псхое процес
суадьное право и У головио-процессуадь
ное право) .  Сов. процессуальное законо
дательство закрепляет подлинно демо
кратич. формы осуществления правосу
дия на основе принципа законности со
циадистической. 
П РО Ц ЕССУАЛ Ь Н О Е  П РАВОП Р Е Е М 
СТВО - см. в ст. Правопреемство. 
П РО Ц ЕССУАЛ Ь Н О Е  СОУЧАСТИ Е 
см. в ст. Соединение ис-ков . 
П РО Ц ЕССУАЛ ЬН Ы Е  ГА РА НТИ И  -
см . Гарантии процессуадьные. 
П РО Ц ЕССУАЛ Ь Н Ы Е  СРО К И - см .  
Сраки процессуальиые. 
П РЯ М Ы Е  В Ы БО Р Ы - порядок про
ведения выборов, при к-ром избиратели 
прямо и непосредственно избирают де
путатов в представятельные органы. В от
личие от косвенных и многостепенных 
выборов, П. в . - наиболее демократич. 
способ формирования представятельных 
учреждений, их результат определяется 
в зависимости от количества поданных 
избирателями голосов в соответствии 
с припятой избирательной системой. 
В СССР посредством П .  в. избираются 
депутаты всех Советов нар . депутатов и 
нар . судьи районных (городских) нар. 
судов (Конституция СССР, ст. ст. 98 , 
1.52).  В бурж. странах П. в. применяются 
при избран11и однопалатных парламен
тов, нижних палат парламентов, 
в нек-рых странах - верхних палат 
(США, Италия), президентов (Франция, 
Мексика, Панама), муниципальных со
ветов, нек-рых должностных лиц. 
П СЕВДО Н И М  (от греч. pseudos - ложь 
и 6nyma - имя) - вымышленное, услов
ное имя автора произведения науки, 
литературы или искусства. Право на П.
дичное неимущественное право автора. 
Он может публиковать, воспроизводить 
и распространять под П. все или нек-рые 
свои произведения; возможно использо
вание одним автором нескольких П. 

Раскрытие П. без согласия автора, 
а после его смерти - без согласия лиц, 
осуществляющих охрану неприкосновен
ности его произведений, является наруше
нием авторского права. 
П У БЛ И Ч НО Е  П РАВО - в досоциали
стич. общественно-экономич. формациях, 
основанных на частной собственности 
на орудия и средства произ-ва и на то
варном хозяйстве, - совокупность отрасс 
лей права, к-рые регулируют отношения, 
обеспечивающие общий, совокупный (пуб
личный) интерес господствующего клас
са, трактуемый как общеrос . интерес, в от
личие от отраслей права, направленных 
на защиту частного интереса индивиду
ального собственника или капиталистич. 
объединения (см. Частное право ).  Ещё 
римским юристои У льпианом в период 
развития товарных отношений в древнем 
Риме была сформулирована идея о том, что 
право, служащее интересам гос-ва, явля
ется П.  п . ,  а право, служащее интересам 
отдельных лиц, - частным .  Феод. об
ществу такое деление было чуждо, ибо 
при неразвитости товарных отношений 
правовые институты выступали в форме 
сословных и корпоративных привилегий 
и повинностей. 
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Деление nрава на nубличное и частное 
было восnринято бурж. nравовой наукой 
в условиях становления и укрепления 
частнокапиталистич. отношений, особенно 
в nериод nромытленного (домонополи
стического) капитализма. Нормами П. п .  
обеспечиваются общие интересы буржуа
зии, возведённые в общегос . интерес и 
приобретающие политич. характер . 
К . Маркс отмечал, что в капиталистич. 
обществе < • • •  человек не только в мыслях,  
в сознании, но и в д е й с т в и т е л ь
н о с т и ,  в ж и з н и ведёт двойную 
жизнь . . .  , жизнь в п о  л и т и ч е с к о й  
о б щ н о с т и ,  в которой он признаёт 
себя о б щ е с т в е н н ы м с у щ е с т
в о м, и жизнь в г р а ж д а н с к о м 
о б щ е с т в е, в котором он дейст
вует как ч а с т н о е л и ц о . . .  • 
(.М а р  к с К. и Э н г е л ь с  Ф . ,  Соч . ,  
2 изд. , т .  1 ,  с .  390-91) .  Разумеется, про
тивопоставление публичного интереса и 
частного интереса индивида - частного 
собственника - имеет относит. характер, 
поскольку частный интерес, не отвечаю
щий публичным интересам бурж. обще
ства, возведённым в общегос . интерес, не 
может рассчитывать на юридич. защиту. 

Переход капитализма в стадию им
периализма, к монополистическим фор
мам капиталистической экономики,  
усилившееся вмешательство государст
ва в регулирование х-ва не отменило 
деления системы права бурж. гос-ва на 
публичное и частное, а лишь несколько 
усилило элементы публично-иравового 
регулирования. П. п. регулирует отноше
ния гос. власти и подчинения ей: это гос . ,  
адм . ,  уголовное, процессуальное, бюд
жетно-налоговое право. Нормы П. п . ,  как 
правило, императивны: они не оставляют 
лицам, чьё поведение ими определяется, 
возможности своей волей или по соглаше
нию с другими лицами изменить соответ
ствующие предписания. Нек-рые бурж. 
юристы характеризуют П. п .  как систему 
юридич. централизации отношений в от
личие от метода юридич. децентрализа
ции, свойственной частному праву. 

В социалистич. обществе, экономич. 
основой к-рого является общественная 
собственность на орудия и средства 
прояз-ва и плановое руководство х-вом, 
нет почвЪ! для деления права на публич
ное и частное. Зрелое социалистич. об
щество, каким является СССР, осно
выва�тся на единстве политич. и хоз. 
руководства. Экономика составляет еди
ный нар.-хоз . комплекс, руководство ею 
и социальным развитием осуществляется 
в соответствии с гос. планами при соче-

РАБОТ Н И К И  Н Е WТАТН Ы Е - в сов. 
трудовом праве лица, выполняющие для 
предприятий, учреждений, орг-ций ра
зовые, случайные работы или работы 
строго определённого вида, относящиеся 
к основной деятельности учреждения. 
Р. н. являются, напр . ,  преподаватели 
учебных заведений и курсов, состоящие 
на почасовой оплате; руководители круж
ков художеств. самодеятельности; упол
номоченные по распространению биле
тов в театрально-зрелищные предприятия. 
Трудовые отношения с Р. н .  оформляются 
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тании централизованного управления 
с хоз. самостоятельностью и инициати
вой предприятий, объединений и других 
орг-ций при активном использовании хоз
расчёта и иных экономич. рычагов и сти
мулов, при сочетании интересов общества 
и личности для достижения наиболее 
полного удовлетворения растущих 

u
мате

риальных и духовных потребностен лю
дей . Отсутствие деления права на пуб
личное и частное не исключает разгра
ничения норм права на отрасли, регу
лирующие различные стороны общест
венных отношений .  См . также Система 
права, Отрасль права. с. Н. Братусь . 
П У БЛ И Ч НОСТЬ СУДО П РО И З ВОД
СТВА - в СССР один из демократич. 
принципов уголовного судопроизводства, 
в силу к-рого суд, прокурор, следователь 
и орган дознания в целях охраны интере
сов государства, общества и .пичности 
обязаны по долгу службы независимо от 
усмотрения отд. лиц и орг-ций возбудить 
уголовное дело в каждом случае обнару
жения признаков преступления и принять 
все предусмотренные законом меры к 
установлению события преступления, лиц, 
виновных в его совершении, и к их нака
занию (Основы уголовного судопроиз
водства, ст. 3). 

Выражением принципа П .  с .  является 
обязанность прокурора принимать меры 
к тому, чтобы ни одно преступление не 
осталось нераскрытым и ни одно лицо, 
его совершившее, не избежало установ
ленной законом ответственности (Закон 
о Прокуратуре СССР, ст. ст. 3, 28), 
а также обязанность председательствую
щего в судебном заседании направлять 
судебное следствие в сторону, наиболее 
способствующую установлению истины 
(УПК РСФСР, ст. 243).  

Суд, п рокурор , следователь и лицо , 
производящее дознание, обязаны при
нять все предусмотренные законом меры 
для всестороннего, полного и объектив
ного исследования дела, выявить обстоя
тельства, как уличающие, так и оправ
дывающие обвиняемого, а также отяг
чающие и смягчающие его вину; они не 
вправе перелагать обязанность доказы
вания на обвиняемого. 

П. с. проявляется в публично-правовой 
обязанности органов гос-ва и должностных 
лиц разъяснить участникам процесса 
их права и обеспечить возможность 
осуществления этих прав; ПР<;?КУРОР впра
ве предъявить гражданекии иск , если 
этого требует охрана гос . или обществен
ных интересов или прав граждан; суд 
имеет право при постановлении приrо-

письм. соглашениями, договорами и др. 
документами.  Труд Р. н. оплачивается 
применительно к нормам и расценкам, 
действующим на nредприятиях, в учреж
дениях для аналогичных работ, выпол
няемых работниками штатного (списочно
го) состава. Большинство Р. н. подлежат 
гос . социальному страхованию; в этом 
случае на них оформляются трудовые 
книжки (nост. Совета Министров СССР 
и ВЦСПС от б сент. 1973 - СП СССР, 
1973, N.! 2 1 ,  ст .  1 15) ,  им предоставляются 
ежегодные отпуска с сохранением сред· 
него заработка на общих основаниях. 

вора разрешить по собственной инициа
тиве вопрос о возмещении материального 
ущерба , причинённого преступлением . 

Проявлением П. с. служит также обя
занность органов гос-ва привпекать к рас
крытию и предупреждению преступлений 
представителей общественности в формах 
и в порядке, установленных законом . 

Особый порядок производства дел 
частного обвинения и частно-публич
ного обвинения не меняет публично-пра
вового начала советского уголовного про
цесса. В силу особого общественного зна
чения дела или если потерпевший ' не 
в состоянии защитить свои права и за
конные интересы, прокурор вправе воз
будить такое дело и при отсутствии жало
бы потерпевшего или вступить в возбуж
дённое судьёй дело и поддерживать об
винение в cy.q,e.  П. А .  Лупuна<:ая . 
П У БЛ И Ч Н Ы  И П О РЯДО К - осн . прин
ципы, характеризующие политич . ,  эко
номич. , социальный строй данной стра
ны. В СССР и др . социалистич . странах 
закреплены в законах, гл . обр . в кон
ституциях. В бурж . л итературе и прак
тике П. п. охватывает принципы, как 
закреплённые в законе, так и те , к-рые 
суд или иные правоприменительные ор
ганы признают П. п . ,  основываясь на об
щей характеристике данного строя . Это 
оставляет широкий простор для судей
ского и адм . усмотрения . Так , в ирак
тике сложился ряд типичных составов 
действий, признаваемых противореча
щими П. п . , - соглашения, • ограничи
вающие свободу промысла•, действия , 
направленные на нарушение порядка 
отправления правосудия , <ограничиваю
щие индивидуальную свободу•,  И др . 
Однако понятие П. n. не ограничивается 
определёнными формализованными пра
вилами,  оно неопределённо и изменчиво. 
Ссылка на П. п. используется для при
знания недействительными нек-рых видов 
договоров или отдельных их условий ,  
что также даёт суду и адм. органам воз
можность отказываться от применения 
закона под предлогом несоответствия его 
П. п. В области междунар . частного пра
ва ссылка на несоответствие П. п. веред
ко служила основанием для отказа от 
применения иностр . закона к отноше
ниям, к-рые в соответствии с нормами 
междунар . частного права должны были 
этим законом регулироваться. Широкое 
применение понятия П. n. ведёт к неста 
бильности и неопределённости правового 
регулирования отношений как внутри 
страны, так и в междунар . экономич. свя
зях . 

РА БОЧАЯ Н ЕДЕЛЯ - в  СССР:  1 )  уста
новленная законом норма продолжитель
ности рабочего времени в календарную 
неделю ; согласно Конституции СССР (ст. 
41 ) не может превышать 41  ч . Для ряда 
категорий работников и нек-рых усло
вий труда установлена сокращённая 
Р. н. , напр . 36 ч , 24 ч (см . также Непол
иое рабочее время ).  2) Режим рабочего 
времени,  характеризуемый числом ра
бочих и выходных дней в неделе, - пяти
дневная и шестидневная Р. н. соответст
венно с двумя и с одним выходным днём. 

В соответствии с пост. ЦК КПСС , 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 
7 марта 1 967 (СП СССР, 1967 ,  М 7 ,  



ст. 32) основной стала пятидневная Р. н .  
Н а  nредприятиях и в учреждениях,  пе
ревод к-рых по характеру их nроизвод
ства и условиям работы на пятидневную 
Р. н. нецелесообразен, а также в обще
образовательных школах, высших и 
средних спец. , nрофессионально-технич . 
учебных заведениях сохранена шести
дневная Р. н. Поскольку при пятиднев
ной Р. н. недельная норма часов такая 
же, как и при шестидневной, но распре
деляется не на шесть , а на nять дней ра
боты, продолжительность . ежедневного 
труда - рабочих смен - соответственно 
увеличивается , напр . до 7 ч 50 мин ,  
8 ч ,  8 ч 12  мин. Конкретно она определя
ется расnорядком (графиком ), утверж
дёиным администрацией nредприятия, 
учреждения по согласованию с профко
мом с соблюдением недельной нормы ча
сов (см. также Рабочий день) .  Если сум
ма часов за пять рабочих дней равна 
недельной норме часов для данных усло
вий (иаnр. ,  nять дней по 8 ч 12 мин),  
каждую календарную неделю предостав
ляются два выходных дня. Если эта сум
ма меньше (напр. ,  на трёхсмениых про
изводствах), недоработка возмещается 
в один из двух выходных (обычно в суб
боту), к-рый в графике заранее плани
руется как рабочий день. График работы 
nри пятидневной рабочей неделе должен 
составляться на календарный год. 
РА БО Ч Е Е  В Р Е МЯ (как правовое поня
тие) - в СССР часть календариого вре
мени, в течение к-рой рабочий или слу
жащий должен выполнять на указан
ном ему месте порученную работу или 
иные трудовые обязанности .  Конкретные 
дни и часы Р.  в.  оnределяются на 
основании установленных законом норм 
nродолжительности труда , распорядком 
или графиком работы, утверждёниым 
администрацией предприятия или уч
реждения по согласованию с профкомом. 
Р. в. признаётся фактически проработан
ным, если работник в соответствии с рас
порядком (графиком), а также сверх его 
по распоряжению или с ведома админи
страции (см. Сверхурочиая работа) дей
ствительно выполнял порученную работу 
или иные трудовые обязанности или не 
выполнял ее по причине, не зависящей 
от него (напр . ,  в связи с простаем произ
водствеииым), но находился в распоря
жении администрации на установленном 
рабочем месте . 

Правовое регулирование Р. �· в СССР 
призвано обеспечить высокии уровень 
усЛовий и охраны труда рабочих и слу
жащих и вместе с тем полное и произво
дительиое использование Р. в . ,  его эко
номию. Выполняя эти задачи, законода
тельство о Р. в. охраняет конституцион
ное право граждан на отдых и свободное 
время необходимые трудящимся для 
всестороннего, гармоничного развития 
личности, выполнения своих обязанностей 
по воспитанию детей. 

Продолжительность Р. в. нормируется 
гос-вом с участием профсоюзов для всех 
рабочих и служащих, независимо от того, 
работают ли они на гос . предприятиях 
(в учреждениях. общественных или 
кооп. орг-циях) или у отдельных граж
дан по трудовому договору (домашние 
работницы и др . ) . Законодательство 
установило для пятидневной рабочей не
дели норму часов рабочей недели, для 
шестидневной - норму часов рабочего 
дня: и недели .  Основами законодательст
ва о труде (ст. 24) определена также 
продолжительность работы в предвыход
ные и предпраздничные дни. Продолжи
тельность ежедневной работы (смены) 
при пятидневной рабочей неделе и сум-

миронаином учёте Р. в. устанавливает 
в соответствии с законом админист
рация по согласованию с профкомои . 
Продолжительность неиолиого рабочего 
дня и неполной рабочей недели опреде
ляется по соглашению между рабочими, 
служащими и администрацией (см . Не
полиое рабочее время ). 

Законодательство предусматривает 
осп . норму продолжительности Р. в . -
41 ч в неделю, и сокращённые нор
мы, устаиовленные для определён
ных категорий работников и условий 
труда (см . Сокращёииая продолжитель
иость рабочего времени). Различаются 
первичные и производвые нормы продол
жительности Р. в. Первичные закреплены 
непосредственно Основами и КЗоТ союз
ных республик . Производвые (напр. ,  
месячная норма часов) рассчитываются 
на базе первичных и используются для 
суммированного учёта Р. в . , расчёта 
его фондов и составления балансов . Уста
новленные законодательством нормы про
должительности Р. в. не могут быть из
менены ни по соглашению между админи
страцией предприятия , учреждения и 
профкома (напр . ,  коллективным дого
вором), ни администрацией односторон
не или по договорённости с работником, 
если иное не предусмотрено законода
тельством. Обязательность этих норм -
важная правовал гарантия их соблюде
ния и полного использования. 

Закреплёниый правилами внутреннего 
трудового распорядка или графиком смен
иости в соответствии с законодательст
вом порядок распределения нормы про
должительности Р. в. и времени отдыха 
рабочих и служащих в рамках суток , не
дели и др . календарного периода назы
вается режимом Р. в. Он означает обя
зательный для данного трудового кол
лектива стабильный регламент работы: 
её ежедневную продолжительность (ра
бочую смену), начало и окончание, вре
мя обедеиного перерыва, количество и 
порядок чередования смен , рабочие и вы
ходные дни. Режим Р. в. устанавливает 
администрация по согласованию с проф
комом, исходя из режима работы пред
приятия, учреждения и их подразделе
ний, а также интересов трудового кол
лектива . Режим, при к-pQI.'I норма про
должительности Р. в. реализуется только 
в среднем за учётный период, превышаю
щий тот, для к-рого нормы непосредствен
но установлены законом, называется 
суммированным учётом Р. в .  

Трудовое законодательство определяет 
оси . обязанности рабочих и служащих, 
а также администрации по поводу исполь
зования Р. в. Так , рабочие и служащие 
должны вовремя приходить на работу, 
соблюдать устаиовленную продолжитель
ность Р. в. и использовать всё Р. в. для 
производительного труда . Администра
ция обязана создавать условия для этого, 
в частности до начала работы знако
мить рабочих и служащих с заданием, 
обеспечить исправное состояние техники, 
инструмента, запасы (в соответствии 
с нормативаии) сырья , материалов для 
бесперебойной, ритмичной работы (Ти
повые правила внутреннего трудового 
распорядка,  п. л. 1 1-12) .  В Р. в. за
прещено отвлекать рабочих и служащих 
от их непосредств. дел, вызывать для 
выполнения общественных обязанностей, 
созывать собрания, заседания, совещания 
по общественным делам. Пост. ЦК КПСС , 
Совета Министров СССР и ВЦСПС 
•О дальнейшем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении текучести кад
ров в народном хозяйстве• (СП СССР, 
1980, J.i 3, ст. 17) запрещает необосно-

ванное привлечение рабочих и служащих 
предприятий, учреждений на разного рода · 
с . -х . , строительные, заготовит. работы. 

Важное значение для правильного ис
пользования Р. в. имеет учёт отработан
ного и неотработанного Р. в. Так; в со
ставе отработанного времени (т. е. ис
пользованного по прямому назначению 
для выnолнения рабочими и служащими 
трудовых обязанностей согласно трудо
вому законодательству) отдельно учиты
ваются сверхурочные работы, хомаиди
ровхи;  в составе неотработанного време
ни (не использованного для выполнения 
трудовых обязанностей) выделяется вре
мя, не отработанное по причинам, разре
шённым законодательством (напр. ,  в свя
зи с выполнением гос . и общественных 
обязанностей, предусмотрениr:Iм КЗоТ 
РСФСР, ст. 1 1 1 )  и не разрешённым за
конодательством (т. е .  противоправно 
потерянное Р. в . - опоздания, прежде
временные уходы с работы, прогулы, 
простон по вине администрации или ра
ботника). Особениости исчисления и учё
та отработанного Р. в. определяются 
спец. положениями о Р. в. и времени 
отдыха для отд. отраслей и произ
водств. Л. Я. Островский. 
РАБОЧ И Й  ГОД - в СССР : 1 )  год ра
боты в качестве рабочего или служащего 
на одном предприятии, в учреждении, 
исчисляемый со дня поступления на ра
боту на данное предприятие, в учрежде
ние. Учитывается, в частности, при опре
делении права на ежегодный omnyC1€ 
и его предоставлении. 2) Норма продол
жительности рабочего времени даниого 
календарного года. Исчисляется путём 
умножения суммы рабочих дней за год 
по календарю на величину рабочего дня 
при шестидневной рабочей неделе, напр. 
при 41-часовой её норме - на 7 ч в обыч
ные дни и 6 ч - в субботы (с учётом со
кращения продолжительности работы 
в предпраздничные дни), при 36-часо-· 
вой - на 6 ч. Из полученного -&ким 
образом нормального количества рабО
чих часов за год исключаются часы, при
ходящиеся на установленный для дан
ной категории работников ежегодный от
пуск (основной и дополнительный).  Р. г .  
учитывается при составлении годовых 
графиков сменности (проектируемое по 
графику рабочее время должно рав
няться норме часов текущего Р. г . ) ,  
а также при годовом суммированном 
учёте рабочего времени, к-рый может 
устанавливаться, напр . ,  работникам 
строительно-монтажных орг-ций, рабо
чим растеuиеводства совхозов. 
РА БОЧ И И Д Е Н Ь - в СССР: 1 )  день 
работы согласно графику сменности или 
распорядку работы (в отличие от выход
ных и др. иерабочих дней).  2) Установ
ленная законом норма продолжитель
ности ежедневной работы - часов и ми
нут рабочего времени в сутки. Норма 
продолжительности ежедневной работы -
Р. д .- установлена законом для шести
дневной рабочей недели (Основы зако
нодательства о труде, ст. 23). В осталь
ных случаях nродолжительность еже
дневной работы (рабочей смены) опреде
ляется распорядком или графиком, ут· 
верждаемым администрацией предприя
тия, учреждения по согласованию с проф
комом, с соблюдением установленной 
нормы часов рабочей недели и ограниче
ний длительности рабочей смены (напр. ,  
у лиц в возрасте от 1 5  до 1 6  лет продол
жительность смены не должна превышать 
5 ч, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 ч}, 
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Различают Р. д. общеустановленный 
(нормальный) и сокращённый (см . Со
кращённая продолжительность рабо
чего времени) ,  полный и неполный (см . 
Непалное рабочее время), с обычным 
режимом рабочего времени и раздроб
ленный (если часы ежедневной работы 
в пределах установленной нормы разде
ляются на части, между к-рыми вводится 
перерыв св. 2 ч или два и более перерыва, 
включая обеденный). Раздробленный 
Р. д. может применяться в случаях и по
рядке, предусмотренных законодательст
вом: напр. , руководителям предприятий 
городского пассажирского транспорта 
предоставлено право по согласованию 
с профкомом и с согласия работника 
разделять Р. д. водителей и кондукторов 
автобусов, троллейбусов, трамваев город
ских регулярных линий на две части; 
за это им доплачивается до 30% тариф
ной ставки или оклада с учётом отра
ботанного времени, время внутрисмен
ного перерыва в рабочее время не вклю
чается. 

Особое место занимает т .  н .  ненормиро
ванный Р. д. Хотя у лиц с ненормиро
ванным Р. д. продолжительность рабо
чего времени такая же, как и при нор
мальном или сокращённом Р. д; , в слу
чае производственной необходимости 
они должны выполнять по предложе
н ию администрации или по собственной 
инициативе свои трудовые обязан
ности во внеурочное (после окончания 
Р. д . )  время, которое не признаётся 
сверхурочным. В качестве компенсации 
за ненормированный Р. д. предоставля
ется дополнит. отпуск до 1 2  Р. д . ,  
а нек-рым категориям работников (напр. ,  
водителям легковых автомашин, кроме 
такси), кроме того, доплата. Админист
рация не вправе устанавливать лицам 
с ненормированным Р. д. удлинённую 
продолжительность ежедневной работы 
(напр . ,  начало и окончание Р. д. соот
ветственно раньше и позже, чем преду
смотрено общим распорядком). Круг обя
занностей, объём работы лиц с ненорми
рованным Р. д. полагается определять 
в должностных инструкциях таким обра
зом, чтобы квалифицированный специа
лист МОГ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ обязаННОСТИ , 
как правило, в рамках нормального ра
бочего времени. На лиц с ненормирован
ным Р. д. распространяются общий режим 
рабочего времени и времени отдыха (на
чало, окончание работы, перерывы на 
обед, выходные и праздничные дни, от
пуска). На предприятиях и в орг-циях 
перечень должностей работников с не
нормированным Р. д. с указанием про
должительности дополнит. отпуска по 
каждой должности устанавливается ад
министрацией по согласованию с проф
комом в соответствии с отраслевыми 
(ведомственными) перечнями, утверж
дёнными в установленном порядке, и при
лагаются к коллективному договору .  

Л. Я .  Островспий. 
РА В Н О П РА В И Е ГРАЖДА Н СССР -
законодательно закреплённый принцип 
нравового положения личности в СССР, 
означающий равенство прав, обязанно
стей и ответственности сов . граждан 
перед законом, обществом ,  гос-вом, су
дом . Равноправие - один из сущест
венных элементов демократии. Реаль
ность равноправия характеризует уро
вень демократичности общественного и 
гос . строя. 

При капитализме за формальным рав
ноправием скрываются социально-эконо-
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мич. неравенство и эксплуатация трудя
щихся . В ряде бурж . стран сохраняется 
и юридич . неравенство (напр . ,  дискри�!И
нация по признакам пола, нац. и расового 
происхождения) .  Социализ�1 , ликвlщи
руя всю систему капиталистич. общест
венных отношений, уничтожает и фор
мально-юридич. ограничения равнопра
вия, несправедливость и неравенство 
в распределении прав и обязанностей 
граждан. С построением социализма рав
ноправие граждан закрепляется консти
туцией, его реальность обеспечивается 
экономич. ,  политич . ,  идеологич. ,  соци
ально-культурными, организац. и юри
дич. гарантиями (см . Основпые права, 
свободы и обязанности граждап СССР).  
Для социалистич. строя характерно фак
тич. равенство прав и свобод граждан 
в сочетании с равенством их обязанно
стей перед обществом и гос-вом, что обус
ловлено всё более полным и гармоничным 
единство!'! общественных и личных инте
ресов. � Осуществление прав и свобод не
отделимо от исполнения гражданином 
своих обязанностей» (Конституция СССР, 
ст. 59). 

Конституция СССР провозглашает и 
гарантирует равенство сов . граждан пе
ред законом, равные права женщины и 
мужчины, равные права граждан СССР 
различных рас и национальностей, рав
ное избирательное право, равенство граж
дан СССР перед судом . По мере разви
тия сов. общества углубляется содержа
ние Р. г. СССР, оно охватывает все бо
лее широкий круг общественных отно. 
шений. 

Граждане СССР равны перед законом 
независимо от происхождения, социаль
ного и имущественного положения, расо
вой и нац. принадлежности, пола , обра
зования, языка, отношения к религии, 
рода и характера занятий, места житель
ства и др. обстоятельств. Р. г .  СССР 
обеспечивается во всех областях эконо
мич . ,  политич . ,  социальной и культур
ной жизни (Конституция СССР, ст. 34). 
Содержание этой общей, основной, ис
ходной характеристики Р.  г .  СССР кон
кретизируется в др. нормах конституци
онного и текущего законодательства (тру
дового, административного и т. д . ) .  Ре
альность равноправия, отсутствие при
вилеrий или, напротив, ограничений в 
пользовании иравами и исполнении обя
занностей - одна из важнейших черт, ха
рактеризующих правовое положение 
граждан СССР. 

Особая социально-политич. значимость 
равноправия женщины и мужчины, граж
дан различных рас и национальностей, 
равного избирательного права и равенст
ва граждан перед судом обусловили их 
закрепление в спец. статьях Конститу
ции СССР. 

Одно из великих завоеваний социализ
ма - равноnравие женщины и мужчины. 
Гарантированное Конституцией СССР 
равенство прав женщины и мужчины 
обеспечивается предоставлением жен
щинам равных с мужчинами возможно
стей в получении образования и профес
сиональной подготовки, в труде, возна
граждении за него и nродвижении по ра
боте, в общественно-политич. и культур
ной деятельности, а также спец. мерами 
по oxpane труда и здоровья женщин; 
с озданием условий, позволяющих жен
щинам сочетать труд с материнством; 
правовой защитой, материальной и мо
ральной поддержкой материнства й дет
ства , включая предоставление оплачи
ваемых отпусков и др . льгот беременным 
женщинам и матерям, постепенное сокра
щение рабочего времени женщин, имею-

щих малолетних детей (Конституция 
СССР, ст . 35) .  См. также Материнство, 
Льготы беременным женщинам и жен
щинам, имеющим детей , Отпуск по бе
ременности и родам , Пособие при ро)IС
дении ребёнка, Многодетные и одинокие 
матери, Пособие на детей малообеспе
ченным семьям. 

Только в условиях социализма возмож
но полное уничтожение дискриминации 
по расовому и нац.  nризнакам . Сов. 
граждане различных рас и национально
стей имеют равные права, осуществление 
к-рых обеспечивается политикой всесто
роннего развития и сближения всех на
ций и народностей СССР, воспитанием 
граждан в духе сов . патриотизма и социа
листич.  интернационализма, возможно
стью пользоваться родным языком и 
языками др . народов СССР. Какое бы 
то ни было прямое или косвенное огра
ничение прав, установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан по ра
совым и нац. признакам, равно как и 
всякая проповедь расовой или нац. 
исключительности, вражды или ире
небрежения - наказываются по закону 
( Конституция СССР, ст. 36). 

Одна из важнейших характеристик 
Р. г .  СССР - равное избирательное 
право. На основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тай
ном голосовании граждане СССР изби
рают депутатов во все Советы нар. депу
татов, а также нар . судей районных 
(городских) нар . судов ( Конституция 
СССР, ст. ст. 95-99, 152). 

Правосудие в СССР осуществляется 
на началах равенства граждан перед за
коном и судом (Конституция СССР, ст. 
156). Это значит, что законы Сов. гос-ва 
в одинаковой мере обязательны для всех 
граждан, каждый гражданин, нарушив
ший закон, подлежит ответственности. 
Все граждане имеют равные процессу
альные возможности для защиты своих 
прав и законных интересов в суде: обви
няемому обеспечивается право на защиту ; 
участвующим в деле лицам, не владеющим 
языком, на к-ром ведётся судопроизвод
ство, обеспечивается право по.r.:ного озна
комления с материалами дела, участие 
в судебных действиях через переводчика 
и право выступать в су де на родном 
языке; никто не может быть nризнан 
виновным в совершении преступления, 
а также подвергнут уголовному наказа
нию иначе как по приговору суда и в соот
ветствии с законом (Конституция СССР, 
ст. ст. 158-160). См . также Защита су
дебная . 

Равноправие граждан социалистич. 
гос-ва не означает ещё полного социаль
ного равенства членов общества, к-рое 
утвердится при коммунизме. Сов . обiце
нароД!Iое гос-во способствует усилению 
социальной однородности общества -
стиранию классовых различий, сущест
венных различий между городом и де
ревней , умственным и физич . трудом, 
всестороннему развитию и сближению 
всех наций и нароД!Iостей страны ( Консти
туция СССР, ст. 19).  Распределение ма
териальных благ в виде заработной пла
ты , авторского гонорара осуществляется 
в СССР на основе принципа социализма 
<ОТ каждого - по способностям, каждо
му - по труду•. Это распределение до
полняется удовлетворением материаль
ных и духовных запросов граждан через 
общественные фопды потребления. В 
соответствии с коммунистическим идеа
лом �Свободное развитие каждого есть 
условие свободного развития всех » Со
ветское государство ставит своей целью 
расширение реальных возможностей для 



пр�:�менения гражданам-и своих творче
<;.rщх сил , способностей и дарований, для 
�сестороннего развития личности (Кон
ституция СССР, ст. 20). 
8 Ч е р в е в к о К.  У., КПСС и права чело
века, М . ,  1981; В и т р у  к Н . В . ,  Основы тео
рии цравового положения личности в социа
листическом обществе, М . ,  1979; Конститу
ционный статус личности в СССР, М . ,  1980 ;  
Права личности в социалистическом обществе , 
М . , 198 1 ;  Ч х и к в а д з е В. М . ,  Социали
стический гуманизм и права человека , М . ,  
1978. В. А . Захаров. 
РАЗ БО Й - в  сов.  уголовном праве пре
ступление, выражающееся в нападении 
с целью завладения roc . , общественным 
или личным имуществом, соединённом 
с насилием, опасным для жизни и здо
ровья лица, подверrшеrося нападению, 
или с угрозой применении такоrо наси
лия. Р. считается оконченны,м преступ
лением уже в момент нападения, незави
симо от того, успел ли виновный факти
чески применять насилие, причинить вред 
здоровью потерпевшего или завладеть 
имуществом. Р. , направленный на завла
дение тое. или общественным имущест
вом, наказывается лишением свободы на 
срок от трёх до десяти лет с конфиска
цией имущества или без таковой (УК 
РСФСР, ст. 91) ;  Р. , направленный на 
завладение личным имуществом rраж
дан, -лишением свободы на срок от трёх 
до десяти лет (УК РСФСР, ст. 146) .  
Отягчающими обстоятельствами при Р.  
являются: совершение Р. по предварит. 
сговору группой лиц, применевне оружия 
или др . предметов, используемых в ка
честве оружия, причиневне тяжких те
лес;ных повреждений, совершение Р.  
особо опасным рецидивистом,  лицом , 
ранее совершавшим Р. (или бандитизм), 
направленность Р .  на завладение тое . 
или общественным имуществом в круп
ных размерах, проникновение в поме
щение или иное хранилище, либо жили
ще граждан. По УК РСФСР совершён
ный при отягчающих обстоятельствах 
Р. наказывается лишением свободы на 
срок от 6 до 15 лет со ссылкой или без 
таковой с конфискацией имущества. 
Уголовная ответственность за Р. установ
лена с 14 лет. 
РАЗ ВОД - см .  Расторжение брака. 
РАЗ ГЛА Ш Е Н И Е  ГОСУдАРСТ В Е Н
НО Й И ВО Е Н НО Й  ТАЙ Н Ы - см .  
в ст . Государственная тайна. 
РАЗД ЕЛ ЖИЛОГО ПО М Е Щ Е Н ИЯ 
по сов . праву изменение договора найма 
жилого помещения в домах roc . и об
щественного жИлищного фонда по требо
ванию члена семьи нанимателя или ли
ца, прекратившего семейные отношения, 
но продолжающего проживать по дого
вору. 

Требование Р.  ж.  п.  предполагает 
выделение заявителю жилого помещения 
и заключение на это помещение само
стоят. договора найма. Для Р. ж. п .  
необходимы согласие нанимателя и 
остальных членов его семьи (друmх по
стоянных пользователей), а также нали
чие изолированного жилоrо помещения 
(комнаты, нескольких комнат), соответ
ствующего по своим размерам доле члена 
семьи в общей жилой площади . Если по
рядок пользования жилым помещением 
был обусловлен к .-л . соглашением нани
мателя и всех членов его семьи (в любое 
время - при въезде на жилую площадь , 
в период пользования ею, перед разде
лом ),  Р. ж. п. производится с учётом 
этого соглашения, и в этом случае вы
деленное жилое помещение по свои�' раз
нерам ножет не поJшостью соответство
вать его равной доле, т.  е. быть больше 

или меньше её. Р. ж. п. оформляется 
в жилищных органах, их отказ произнести· 
раздел граждане вправе оспорить в 
судебном порядке. По законодательству 
большинства союзных республик не раз
решается Р. ж. п. в ведомственном жи
лищном фонде важнейших отраслей на
родного х-ва тем нанимателям жилого 
помещения, к-рые получили его в связи 
с трудовыми отношениями и прекратили 
их в связи с увольнением по собствен
ному желанию без уважительных nри
чин или за нарушение трудовой дисцип
лины, или за совершение престуnления. 
Не допускается Р .  ж.  п. в служебных 
жилых помещениях и общежитиях. 

Р. ж. п. в домах жилищно-строитель
ных кооперативов допускается при раз
деле пая между бывшими супругами 
при условии, если каждому из них может 
быть выделена отдельная комната в зани
маемой ими квартире, и при условии 
nриёма в члены жилищно-строительного 
кооnератива того из них, кто ранее 
таковым не являлся. 

При Р. ж. п. одновременно с обменом 
жилыми помещениями постоянные nоль
зователи получают в результате обмена 
отд. обменные ордера и заключают соот
ветственно отд. договоры найма жилого 
помещения. 
РАЗД ЕЛ И М У Щ ЕСТ ВА - по сов. пра
ву способ прекращения права общей до
левой и совместной собственности на 
принадлежащее сособственникам имуще
ство (см . Общая собственность).  Путём 
раздела имущество делится, как пра
вило, в натуре, если это возможно без 
причинении несоразмерного ущерба хо
зяйственному назначению соответствую
щих объектов . 

При разделе колхозного двора (едино
личного крестьянского двора) его иму
щество - совместная собственность де
лится между вновь образуемыми дво
рами в соответствии с nричитающимвся 
их членам долями и с учётом хоз . нужд 
каждого из дворов. Право требовать раз
дела имеют совершеннолетние члены 
двора, состоящие членами данного кол
хоза (ГК РСФСР, ст. 131 ).  

При Р. и . ,  являющеrося общей совмест
ной собственностью супругов, их доли 
nризнаются равными. Однако в отд . слу
чаях суд може1· отступить от этого пра
вила, учитывая интересы весовершенно
летних детей или заслуживающие вни
мания интересы одного из супругов. 
В частности, доля одного из супру
гов может быть увеличена, если дру
гой супруг уклонялся от общественно 
полезного труда или расходовал об
щее имущество в ущерб интересам 
семьи. Суд определяет, какие предме
ты подлежат передаче каждому из супру
гов.  Если одному из них передаются 
nредметы, стоимость которых превы
шает причитающуюся ему при разделе 
имущества долю, другому супругу может 
быть присуждена соответствующая де
нежная компенсация (КоБС РСФСР, 
ст. ст.  20, 2 1 ) .  

Раздел наследственного имущества 
производится по соглашению прививших 
наследство наследников в соответствии с 
причитающимся им долями (в т. ч. с обя
зательным выделом доли, причитающей
си зачатому nри жизни наследодателя,  
но ещё не родившемуел наследнику , 
Г К  РСФСР, ст. 559).  

Раздел одноrо из важнейших объектов 
права общей собственности граждан -
жилого до.ма может быть произведён, 
если определённые доли составляют изо
лирОJ:Iанные части дома с отд . входами 
(квартиры), либо если имеется возмож-

ность путём переоборудования превра
тить их в изолированные. Когда раздел 
дома технически возможен только с от
стуnлением от ра-змера долей , причитаю
щихся каждому из сособственников , суд 
с учётом конкретных обстоятельств мо
жет увеличить или уменьшить размер 
долей при условии выплаты денежной 
компенсации за часть дома, присоеди
нённую к доле другого сособственника, 
либо за часть принадлежащей ему до
ли, оставшейся у остальных сособственни
ков . В судебном порядке по иску одного 
из супругов, членов семьи застройщика, 
совместно возводивших дом, а также на
следников допускается раздел не окончен
ного строительством дома, если, учиты
вая степень его готовности, можно опре
делить отдельные части с последующей 
технической возможностью доведения 
строительства дома до конца указанными 
лицами. 
• РАЗДЕЛ Е Н ИЯ ВЛАСТ Е Й • ТЕО
Р ИЯ - бурж. политико-nравоная док
трина, согласно к-рой тое. власть nонима
ется не как единое целое, а как совокуп
ность различных властных функций (за
конодательной, исполнительной, судеб
ной),  осуществляемых независимыми 
друг от друга гос. ор1·анами .  Идея •раз
деления властей •, высказывавшалея ещё 
античными и средневековыми учёными 
(Аристотель, Маренлий Падуанекий и 
др . ), была сформулирована в качестве 
самостоят. учения в середине 18 в .  
Ш. Монтескьё. Учение о •разделении 
властей •, связанное с теорией естествен
ного права, исторически сыграло про
rрессивную роль в борьбе буржуазии 
с абсолютизмом и произволом королев
ской власти . В ряде стран это учение 
было использовано для обоснования ком
промисса между буржуазией , установив
шей контроль над законодательной вла
стью и судом , и феод .-монархич . круга
ми, сохранявшими в своих руках испол
нительную власть . По словам Ф .  Эн
гельса , • Р. в . • т. представляет собой . . . .  не 
что иное, как прозаическое деловое раз
деление труда , применеиное к государст
венному механизму в целях упрощ� 
ния и контроля • (М а р к с К. и Э н
г е л ь  с Ф . ,  Соч . ,  2 изд . ,  т. 5, с. 203). 
С утверждением капиталистич. строя 
принцип •разделения властей � был про
возглашён однИJ.'t из основных принципов 
бурж. конституционализ�rа, что было 
впервые отражено в конституц. актах Ве
ликой франц. революции. Принцип сраз
деления властей • был использован при 
составлении действующей конституции 
США 1 787 и послужил обоснованием 
создания сильной nрезидентской власти, 
в значительной степени независимой от 
конгресса. Фактически сразделение вла
стей • последовательно не было осущест
влено в конституц. практике капитали• 
стич.  стран . Напр . ,  существенным от
ступлением от еР.  в . •  т. является распро
странённая в т. н. президентских рес
публиках система •сдержек и противо
весов • (право главы гос-ва применить 
вето к актам парламента, судебный 
контроль за конституционностью зако
нов и т. д . ) , при к-рой nарламент нахо
дится в значительной зависимости от 
исполнительной власти . 

Марксистеко-ленинская теория от-
вергает еР.  в . •  т. , как игнорирующую 
классовую природу гос-ва.  

Существование в социалистич .  гос-ве 
гос . органов с различной коl'шетенцией 
оаначает, что при проведении в жизнь 
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принципа единства roc . власти необхо
димо определённое разделение по осу
ществлению функций гос . власти. 
РАЗ НАРЯ Д КА - по сов .  праву: 1 )  от
грузочная Р.- документ, содержащий 
указание одной стороны договора (поку
пателя, контрактанта) другой (постав
щику) об отгрузке (отпуске) предусмот
ренной договором продукции третьему 
лицу (получателю), не участвующему 
в договоре. Это односторонняя сделка, 
порождающая обязанность поставщика 
произвести исполнение договора в по
рядке, установленном Р . ,  т. е. такал Р. 
служит основанием отгрузки.  Содержа
ние Р. должно соответствовать усло
виям договора о количестве, accopти
JtUmтe, сроках поставки . Порядок и 
сроки представления Р. и внесения в 
неё изменений определяются в догово
ре ,  а при отсутствии в договоре условий 
о сроках выдачи Р. она направляется 
в сроки, установленные нормативны
ми актами о соответствующем дого
воре (Положениями о поставках, Особы
.ми условиями поставки и др . ). В соот
ветствии с Основами гражданского за
конодательства (ст. 38) покупатель не
сёт перед поставщиком ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязательства получателем, ука
занным в Р . ,  если законодательством 
Союза ССР и союзных республик не пре
дусмотрено, что ответственность несёт 
непосредственно получатель.  2) Плано
вая Р.- документ, к-рым фаидодержа
тель или Госснаб союзной республики, 
главное территориальное управление Гос
снаба СССР сообщают поставщику о 
рас.пределении указанной в групповом 
наряде продукции по покупателям (одно
временно выписки из Р. направляются 
покупателям� служит плановым осно
ванием заключения договора. 
РАЗ РЯД К ВАЛ И Ф И КА ЦИ О Н Н Ы Й  -
в СССР показатель, определяющий сте
пень квалификации рабочего . Отнесе
ние рабочего к тому или иному разряду 
производится на основании единого 1'а
рифно-квалификационного справочника 
(см . Тарифпая систе.ма) .  Р. к. присnаи
вается администрацией по согласованию 
с профкомом в зависимости от резуль
татов проверки знаний рабочего, уме
ния работать, технич. сноровки, требую
щихся для выполнения работы, расце
ниваемой по данному разряду. У станов
ленный работнику разряд может изме
няться лишь с его согласия . Если рабочий 
не справляется с работой по присвоеиному 
ему разряду, администрация обязана 
принять меры для устранения причин, за
трудняющих выполнение работы долж
ным образом, либо предложить другую, 
менее квалифицированную работу с при
своением соответствующего разряда. При 
несогласии работника с предложенной 
работой администрация может поставить 
вопрос о расторжении трудового договора 
ввиду обнаружившегося несоответствия 
ра�тника выполняемой работе. 
PAIII O H  - в СССР: 1 )  осн . единица 
адм.-терр . деления в сельской местно
сти, составляющая часть территории союз
ной (авт. ) республики, края, области ,  
авт. области, авт. округа. Установление 
районного деления относится к компе
тенции высших органов власти союзных, 
авт. республик.  В большинстве союзных 
и во всех авт. республиках перечень Р. 
приведён в конституциях. В состав сель
ских Р. включаются территории сельсо
ветов, рабочих, курортных, дачных по-
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сёлков и городов районного подчинения. 
2) Низовая адм.-терр. единица, созда
ваемая в городах с населением св. 100 тыс. 
человек. В состав городских Р. могут 
входить территории сельсоветов и посёл
ков .  

Орган гос . власти в Р .- районный 
Совет нар . депутатов, избираемый насе
лением на 2 ,5  года. 

Образование, упразднение, установ
ление и изменение границ, наименование 
и переименование Р. , а также установле
ние и перенесение адм . центров сель
ских Р.  производятся в порядке, опре
деляемом законодательством союзной рес
публики с учётом хоз .-экономич. и есте
ственно-географич. особенностей терри
тории, численности населения и интере
сов его обслуживания, а также мнения 
соответствующих районных Советов нар . 
депутатов . 

В СССР св. 3000 сельских и более 600 
гор�дских Р . ( 1983).  
PAIII O H H Ы Й  СО В ЕТ НАРОД Н Ы Х  ДЕ
П УТАТО В - см. в ст. Советы иарод
иых депутатов . 
РА Н Г И  ДИ П Л О МАТИ Ч ЕС КИ Е - сте
пени отличия дипломатич. персонала по
сольств и миссий, а также центр. аппа
рата министерств иностр. дел . Р. д. уста
навливаются внутренню1 законодательст
вом гос-в. В СССР дипломатич. работ
ники Мин -ва иностр . дел, сов . диплома
тич . и консульских представительсти за 
границей имеют личные Р. д. В соответ
ствии с Указом Президиума Верх. Со
вета СССР от 28 мая 1943 (�Ведомости 
Верховного Совета СССР>, 1943, М 22) 
для них установлены 11 личных Р.  д. : 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
Чрезвычайный и Полномочный Послан
ник (1-го и 2-го классов), Советник (1-го 
и 2-го классов), Первый секретарь (1-го 
и 2-го классов), Второй секретарь (1-го 
и 2-го классов), Третий секретарь, Атта
ше. Эти ранги присваиваются в зависи
мости от квалификации и успешного 
прохождения службы как в центр. аппа
рате МИД СССР, так и в сов . зарубеж
ных учреждениях. Ранги Чрезвычай
ного и Полномочного Посла, Чрезвычай
ного и Полномочного Посланника обоих 
классов присnаиваются Указами Прези
диума Верх. Совета СССР, остальные 
Р. д. - приказами министра иностр. дел 
СССР. От Р. д. следует отличать классы 
дипло.матические . 
РАС П И С КА - документ с подписью, 
удостоверяющий получение подписавшим 
чего-либо . В праве является одним из 
видов письменных доказательств. В 
нек-рых случаях свидетельствует о заклю
чении договора (напр . ,  договора зай
.ма). 
РАС П О РЯДИТЕЛ Ь  К Р Е Д  И Т О  В 
в СССР должностное лицо, к-рому пре
доставлено право самостоятельно рас
поряжаться выделенными по сметам 
бюджетными ассигнованиями за счёт 
союзного, респ. или местного бюджета и 
расходовать ассигнованные средства в 
соответствии с их целевым назначением . 
Р. к. в вависимости от объёма предостав
ленных им прав подразделяются на 
главных и нижестоящих. По каждому 
из бюджетов (союзному, респ . ,  местно
му) определён круг возглавляющих соот
ветствующие органы roc. управления 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, К-рые ЯВЛЯЮТСЯ ГЛаВ
НЫМИ Р. к. по данному виду бюджета. 
По союзному бюджету - это министры 
СССР и руководители ведомств СССР, 
по респ . бюджетам союзных республик 
министры и руководители ведомств союз
ных республик, но респ. бюджетам авт. 
республик - министры и руководители 

ведомств авт. республик, по местным 
бюджетам - начальники управлений и 
зав. отделами соответствующих исполни
тельных комитетов Советов нар. депута
тов. 

Главные Р. к .  по союзному и респ . 
бюджетам союзных республик имеют 
право : расходовать бюджетные средства 
на осуществление непосредственно цент
рализов . мероприятий, на содержание 
центр . аппарата управления и на др . 
цели ; распределять переданные в их  
распоряжение бюджетные средства между 
подведомственными им учреждениями 
и орг-циями; передвигать в установлен
ном порядке бюджетные ассигнования 
из одних подразделений сметы в дру
гие; осуществлять контроль за правиль
ностью использования бюджетных 
средств нижестоЯЩИl\Ш Р. к .  

Нижестоящие Р. к .  подразделяются 
на две группы.  К первой группе относят
ся руководители учреждений и орг-ций , 
имеющих самостоят. сметы и получаю
щих средства от главных Р. к. как на 
расходы самого учреждения или орг-ции, 
так и для разассигнования средств 
между подведомственными им учреж
дениями и орг-циями: руководители 
пром . объединений, начальники гл . уп
равлений, управлений и отделов l\IИ
нистерств и цецтр. учреждений СССР 
и союзных республик . Ими могут быть 
также руководители отд . учреждений и 
орг-ций, к-рым предоставляется право 
переводить бюджетные ассигнования под
ведомственным орг-циям . Ко второй груп
пе относятся руководители учреждений 
и орг-ций, имеющих самостоят. сметы и 
получающих средства от вышестоящих 
Р. к .  только для непосредств. расходо
вания . К этой группе относятся также 
руководители предприятий, состоящих 
на хозрасчёте, но получающих на опре
делённые цели средства из бюджета. 

Как главные, так и нижестоящие Р. к .  
обязаны обеспечить строгое соблюдение 
сметно-бюджетной дисциплины в про
цессе бюджетного финансирования . 

М. Л. Коган,. 
РАС П О РЯДИ ТЕЛ ЬН О Е  ЗАСЕДА Н И Е  
СУДА - в сов . уголовном процессе за
седание суда в составе судьи и двух нар . 
заседателей для рассмотрения вопросов ,  
подлежащих выяснению в стадии преда-
иия суду , и разрешения вопросов, свя
занных с подготовкой к рассмотрению де
ла в судебном заседании. Участие про
курера в Р. з. с. обязательно. Рассмот
рение дела в Р. з. с . - важная гарантия 
проверки достаточности оснований для 
рассмотрения дела в судебном заседа
нии и надлежащей подготовки к всесто
роннему, полному и объективному иссле
дованию обстоятельств дела . 

Р. з. с . проводится по делам о преступ
лениях несовершеннояетних и о преступ
лениях, за к-рые в качестве меры наказа
ния может быть назначена с.мертиая 
казиь,  а по всем остальным делам также 
в случаях несогласил судьи с выводаl'I И 
обвииителы-tоzо заключения или при 
необходимости изменить .меру пресече
иия ,  избранную в отношении обвиняемого. 

В Р. з. с. выясняются вопросы о том , 
подсудно ли дело данному суду (см . 
Подсудиость) ,  содержит ли деяние , вме
няемое в вину обвиняемому, состав пре
ступления ; собраны ли по делу доказа
тельства, достаточные для его рассмотре
ния в судебном заседании; соблюдены 
ли при возбуждении дела, производстве 
дознания или предварит . следствия тре
бования процессуального закона, и др . 
Рассмотрение дела в Р. з. с. начинается 
докладом судьи, затем суд выслушивает 



r.шение прокурора. В Р. з. с. иогут быть 
вызвю�ы лица, заявившие суду хода
тайства. Вызов свидетелей и экспертов 
в Р. з. с. не допускается. 

В Р. з. с. суд выносит одно из следую
щих определений: о предании обвиняемо
го суду, о возвращении дела для произ-ва 
дополнит. расследования; о приостанов
дении дела производством; о направле
нии дела по подсудности; о прекраще
нии дела. Определения Р. з. с. подпи
сываются председательствующим и нар . 
заседателями. Установление в Р. з. с .  
достаточных оснований для рассмотрения 
дела в судебном заседании не предрешает 
воnроса о виновности обвиняемого. Если 
выносится определение о предании обви
няемого суду , в Р. з. с .  разрешаются 
вопросы, связанные с подготовкой к рас
смотрению дела в судебном заседании, 
об участии в судебном заседании гос. 
обвинителя , о допущении к участию в 
судебном заседании представителей об
щественности [см .  Общественный обви
нитель (общественный защитник )] ;  о 
иесте и вреиени судебного заседания и 
др . вопросы. П. А. Лупипская. 
РАС П О РЯЖЕН И Е - 1 )  в сов . гос . и 
адм. праве - акт управления гос . орга
на, ииеющий властный характер, издан
ный в рамках присвоеиной должностному 
лицу, гос. органу компетенции, имеющий 
обязательную силу для граждан и 
орг-ций, к-рым Р. адресовано. Необходи
мо различать Р . ,  имеющее разовые пос
ледствия для конкретного случая, и Р.  
общего, длительного действия . Но и 
в том, и в другом случае Р. является 
подзакттым актом. В отличие от поста
новлений , Р. , как правило , не носит 
нормативного характера. Совет Минист
ров СССР на основе и во исполнение за
конов СССР и иных решений Верх. Со
вета СССР и его Президиума наряду с по
становлениями издаёт и Р. (Конститу
ция СССР, ст . 1 33). Эти Р. обязательны 
к исполнению на всей территории СССР. 
Р . ,  издаваемые Советами Министров 
союзных республик, обязательны на тер

ритории этих республик . 
Приказы по своему содержанию явля

ются, как правило, распорядительными 
актами разового значения. 

2) В сов . гражд . праве - одно из пра
вомочий, принадлежащих собственнику 
вещи, а также гос . социалистич. орг-ции, 
осуществляющей оперативное управле
ние (см . Оперативного управления пра
во) закреплённым за ней имуществом . 
В силу права Р. собственник (субъект 
права оперативного управления) в усло
виях использования товарно-денежной 
фориы в социалистич . обществе вкл!?
чает ииущество в экономич. оборот путем 
совершения таких распорядительных сде
лок , как купля-продажа, поставка, да
рение, наём имущественный и др . В ре
зультате актов Р. имуществом осущест
вляется его отчуждение, а также переда
ча во временное владение и пользование 
др . лицу , в залог; сдача на хране1-1ие и др . 
Через Р. осуществляется динамика иму
щественных отношений

' (граждапский 
оборот). Р. определяется юридич . судь
ба вещи, т. е. либо прекращается право 
собственности на вещь или право опера
тивного управления ею [в последнеи 

случае, напр . ,  при продаже-поставке 

продукции (товаров), иного имущества 

одной гос . орг-цией другой ] ,  либо вре

менно приостанавливается осуществле
ние собственником правомечий владе-
7-tия и rюльзования вещью (при сдаче 
внаёи, предоставлени и  во вре�1снное 

безвоз�tездное пользование, при сдаче на 

осранение и т. д.) .  

Р. совершается не только путём сделок, 
но и в силу плановых актов, исходящих 
от компетентных органов гос. управления 
(напр . ,  передача зданий и сооружений 
от одной государственной организации 
другой) .  

Р.  имуществом, принадлежащим не
дееспособным лицам (см. Дееспособ-
1-tОсть),  осуществляется от их имени 
закопными представителями. 

С. Н. Братусь . 

РАССЛ ЕДО ВА Н И Е ---, стадия сов . уго
ловного процесса, в ходе к-рой органами 
дознания и предварит. следствия осу
ществляются предусмотренные уголовно
процессуальным законом действия и при
нимаются решения с целью собирания и 
проверки доказательств, быстрого и 
полного раскрытия преступлений, при
влечения в качестве обвипяемых лиц, их 
совершивших; принимаiОтся меры по пре
дупрежденяю и иресечению преступле
ний, выясненяю и устраненяю причин 
и условий, способствующих совершеняю 
преступлений, а также !'!еры, обеспечи
вающие возмещение причинённого пре
ступлением материального ущерба. В хо
де Р. выявляются и исследуются обстоя
тельства, смягчающие ответственность об
виняемого или освобождающие его от от
ветственности,  и др . 

Материалы Р. после утверждения про
курсрои обвинительпого заключения 
направляются в суд. 
РАСС РОЧ КА - 1 )  в сов . гражд. пра
ве Р. платежа - способ оплаты товаров 
или услуг, при к-ром платёж производит
ся не в полной сумме их стоимости, а по 
частям . Т. о . ,  при Р. платежа между 
контрагентами по договору возникает 
кредитное обязательство. В СССР Р. пла
тежа наиболее распространена при роз
ничной торговле в форме договора купли
продажи в кредит. Единые правила 
бытового обслуживания, утверждённые 
в РСФСР, предусматривают возможность 
предоставления заказчику в кредит в 
установленном порядке материалов, ис
пользуемых предприятием при выпол
нении бытовых услуг (см . также Быто
вой заказ).  От Р. необходимо отличать 
отсрочку платежа, при к-рой срок пога
шения задолженности в полной сумме 
переносится на более поздний, чем это 
предусмотрено договором, срок . '2) По сов . 
гражд. процессуальному законодательству 
суд, постановивший решение по делу, впра
ве по заявлению лиц, участвующих в деле, 
исходя из имущественного положения 
сторон или др . обстоятельств, рассрочить 
или отсрочить исполнение решения (напр. ,  
ГПК РСФСР, ст. 207).  Такие заявления 
рассиатриваются в судебном заседании. 
При наличии обстоятельств, делающих 
исполнение решения затруднительным 
или невозможным , судебный исполни
тель вправе поставить перед судом , по
становившим решение, вопрос об отсроч
ке или Р. исполнения (ГПК РСФСР, 
ст . 355) .  
РАССТР ЕЛ - Cl't . в ст. Смертная казпь.  
РАСТО РЖЕ Н И Е  Б РАКА (р а з  в о д)
прекращение брака при жизни супругов. 
В СССР порядок Р. б. регулируется Осно
вами законодательства о браке и семье 
(ст. 14)  и кодексами союзных республик 
о браке и сеl'!Ье (напр. ,  КоБС РСФСР, 
гл . 5). Р. б .  производится в судебном 
порядке, а в нек-рых случаях - в органах 
загса по заявленяю одного или обоих 
супругов. Муж не вправе без согласия 
жены требовать Р. б . во время её бере
менности и в течение одного года после 
рождения ребёнка. Брак расторгается 
в суде, если у супругов имеются несо· 

вершенполетние дети или один из супру. 
гов возражает против Р. б . ,  а также nри 
наличии спора 1\Iежду ними (напр. ,  о 
детях, по поводу раздела имущества, 
выплаты алиментов) .  Заявление в суд о 
Р. б. подаётся по месту /f\ИТельства супру
га-ответчика . Если истец имеет несовер
шеннолетних детей или по состояняю здо
ровья не может выехать по месту житель
ства ответчика, он вправе подать заявле
ние по своему месту жительства. Суд 
принимает меры к приииреняю супру
гов и может отложить рассмотрение дела, 
назначив им срок для примирения в пре
делах шести месяцев . 

Закон не устанавливает перечия осно
ваний для Р. б. Брак расторгается, если 
суд установит, что дальнейшая совмест
ная жизнь супругов и сохранение семьи 
стали невозможными, т. е .  что семья рас
палась и восстановить её нельзя. В слу
чае необходимости одновременно с выне
сением решения о Р. б. суд принимает 
меры к защите интересов пессвершенно
летних детей и нетрудоспособного супру
га .  Если родители не пришли к согдаше
няю, при ком из них будут проживать 
дети, суд определяет, у кого из родителей 
они останутся, кто из родителей и в ка
ком размере будет выплачивать средства 
на их содержание. Независимо от нали
чия или отсутствия такого спора суд 
разъясняет родителw1, что воспитание 
детей и после Р. б. является обязанно
стью обоих родителей и родитель, с к-р&IМ

. 

остаются дети, не вправе препятствовать 
другому родителю участвовать в воспи
тании и общаться с детьми. 

Суд определяет сумму, подлежащую 
уплате за выдачу свидетельства о Р. б.  
одним или обоими супругаии. 

При взаимном согласии на развод суп
ругов, не имеющих несовершеннолетних 
детей, брак расторгается в органах заг
са. Оформление развода и выдача соот· 
ветствующего свидетельства производят
ся по истечении трёх месяцев со дня по
дачи супругами заявления о Р. б. За ре
гис>трацию Р. б. взииается государствен
ная пошJшна . В органах загса брак 
расторгается также по заявленяю одного 
из супругов, если другой призван в уста
новленном законом порядке безвестно 
отсутствующии, недееспособным вслед
ствие душевной болезни или слабоумия 
либо осуждён за 9овершение преступ
ления к лишеняю свободы на срок не 
менее трёх лет. 

Брак считается расторгнутым лишь 
после регистрации развода в кнш·е реги
страции актов гражданского состояния. 

См. также Супруги. А. И. Пергамепт. 
РАСТРАТА - еи. Присвоение или рас
трата. 
РАСХОДЫ СУД Е Б Н Ы Е - см. Судеб
ные расходы .  
РАСЧ �Т НАЯ К Н ИЖКА - в СССР до
куиент установленного образца, в к-ром 
указываются осн. условия трудового 
договора (место работы, трудовая функ
ция работника, должностной оклад или 
тарифная ставка и т. п . )  и расчёты по за
раоотной плате (все виды оплат и удер
жаний).  Р. к. выдаются веси рабочим, 
а также тем служащим, труд к-рых опла
чивается сдельно, по истечении пяти дней 
после приёиа на работу. Р. к. находится 
у работника и сдаётся алиинистрации 
лишь для записи очередного расчёта по 
заработной плате или изменения в усло
виях труда. Контроль за выдачей и пра
вильностью ведения Р. к. возложей на 
профсоюзные органы .  Р. к. при извест-
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вых условиях могут служить доказа
тельством стажа работы ,  необходимого 
для назначения пенсий . 
РдСЧ !Т Н Ы Й  СЧ !Т - в СССР спец. 
учётный документ, оформляемый в кре
дитном учреждении на имя хоз. орг-ции 
для хранения денежных средств и произ
водства безналичных расчётов . Р. с.- не
обходимая предпосылка для участия 
хоз . орг-ции в кредитных правоотноше
ниях. Основанием для открытия Р. с .  
является договор банковского счёта, за
ключаемый хоз . орг-цией с банкон по её 
местонахождению. В учреждениях Гос
банка СССР Р. с. открываются хозрасчёт
ным производств. объединениям (комби
натам), научно-производств . объедине
ниям, трестам совхозов, межхоз. пред
приятиям (орг-циям) в с. х-ве, предприя
тиям и хоз . орг-циям, состоящим на хоз
расчёте, наделённым собственными оборот
ными средствами и имеющим самостоят. 
баланс, колхозам. Р. с. открываются, 
кроме того, управлениям пром. объеди
нений для осуществления операций:, свя
занных с централизацией отраслевых про
изводственно-хоз . функций и с деятель
ностью управления объединения; управ
лениям трестами совхозов. Для перерас
пределения оборотных средств и соверше
ния нек-рых др. операций Р. с. могут 
открываться в установленном порядке 
мин-вам, ведомствам и нек-рым др . 
орг-циям. Подрядным строительным, 
строительно-монтажным и т. п. орг-циям 
Р. с. обычно открываются в учреждениях 
Стройбанка СССР. К�дая хоз. орг-ция 
может иметь только один Р. с. Правила 
открытия и закрытия Р. с . ,  а также поря
док совершения операций по ним уста
новлены Инструкцией Госбанка СССР 
.N.! 2 от 31  мая 1979. 

Хоз. орг-ции распоряжаются хранящи
мися на их Р. с. денежными средствами 
в соответствии с целевым назначением 
этих средств. В тексте каждого платёж
ного документа владелец Р. с. обязан ука
зывать назначение перечисляемых сумн.  
По общему правилу денежно-расчётные 
операции через Р. с. могут производиться 
по основной (эксплуатационной) дея
тельности и только в разрешённых дейст
вующим законодательством случаях - де
нежно-расчётные операции , связанные 
с капитальными вложениями и капитадь
ным ремонтом . На Р. с. отражается 
движение денежных средств, поступаю·· 
щих за реализованную продукцию (това
ры), .производство работ и оказание ус
луг; с этого же счёта хоз . орг-ции осуще
ствляют платежи по свои!V\ разнообразным 
обязательствам кредиторам (поставщи
кам, подрядчикам и т. д . )  и в бюджет. 
При наличии на Р.  с. достаточного остат
ка средств учреждения Госбанка обяза
ны выполнять поручения его владельца 
о выдаче или перечислении сумм с Р. с . ,  
если нет претензий, подлежащих удовле
творению в первоочередном порядке (де
нежные средства, необходимые для вы
платы заработной платы и приравненных 
к ней платежей, выдаются независимо от 
наличия к . -л .  претензий к владельцу 
Р. с . ) .  

На  Р. с .  хоз . орг-ции хранятся также 
средства фондов экономич. стимулирова
ния: материального поощрения и соци
ально-культурных мероприятий и жилищ
ного строительства, кроме средств этих 
фондов, предназначенных для финан
сирования капитальных вложений . 

На кредитные учреждения возлагается 
обязанность осуществлять контрою, за 
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законностью операций, совершаемых с 
Р. с. орr-ций. 

От Р. с. следует отличать расчётные 
субсчета для зачисления выручки ,  от
крываемые хоз . орг-циям , имеющим 
в своём составе отд . нехозрасчётные 
предприятия (напр. ,  магазины,  склады, 
филиалы вне местонахождения хоз . 
орг-ции) .  Денежные поступления на эти 
счета перечисляются в установленные 
сроки ,lta Р. с .  хоз . органа. Я. А . Кунuк . 
РдСЧ ЕТЫ М ЕЖД У Н д Р О Д  Н Ы Е -
расчёты, связанные с осуществлением 
различных платежей по денежным обяза
тельствам , возникающим в процессе меж
дунар. сотрудничества гос-в .  Произво
дятся гл . обр . в связи с внешней торгов
лей, оказанием техн!lЧ. содействия, пре
доставлением гос . ,  банковских и др . ви
дов кредитов и займов, перевозкой гру
зов и пассажиров, страхованием, а также 
осуществлением т. н. платежей неторго
вого характера (на содержание диплома
тич. и др. офиц. представительств стран, 
делегаций, платежи по иностр . туризму 
и т .  д . ) .  Участниками Р. м. могут быть 
rос-ва, а также учреждения, орг-ции, 
фирмы и отд. лица, к-рые выступают 
в качестве плательщиков или получа
телей денежных средств. Р. м. соверша
ются обычно на основе заключаемых 
rос-вами двусторонних и . многосторон
них торговых, платёжных, кредитных и 
др. соглашений, к-рыми устанавливается 
порядок их осуществления (напр. ,  по
рядок расчётов по клирингу или в свобод
но конвертируемых валютах). Платежи 
производятся, как правило, в порядке 
безналичных расчётов через посредст
во банков, уполномоченных совершать 
валютные операции. Для производства 
Р. м .  банки различных стран устанавли
вают корреспондентские отношения : от
крывают друг другу счета, хранят на них 
денежные средства, выполняют на основе 
взаимности платёжные и др . поручения. 
Как правило, Р. м .  по междунар. согла
шения�! , заключённым СССР, осущест
вляются в свободно конвертируемых ва
лютах в соответствии, с валютными ира
вилами, действующими в каждой из до
говаривающихся стран . 

На практике применяются различные 
формы Р. м. и денежные доку�1енты , с 
по�ющью к-рых совершаются платежи 
(напр . ,  аккредитив, инкассо, приказ 
о платеже или персводное поручение); 
широко применяются векселя и чек и .  
Преимущественной формой расчётов по 
внешней торговле капиталистич. стран, 
а также этих стран с социалистич. стра
нами является товарный (документарный) 
аккредитив . Эта форма расчётов не по
лучила урегулирования во внутренних 
законах большинства стран, её правила 
выработаны в междунар. банковской 
ирактике при участии Международной 
торговой палаты и оформлены в виде 
• Единообразных правил и обычаев для 
документарных аккредитивов �, признан
ных в большинстве rос-в (к ним присое
динились и банки социалистич. стран) .  

Во взаимоотношениях стран - членов 
СЭВ с 1964 применяется система много
сторонних расчётов в переводных рублях 
и все платежи между этими странами осу
ществляются через Международный банк 
экономического сотрудничества. Преиму
щественной формой расчётов является 
инкассо с немедленной оплатой, к-рая 
основана на взаимном доверии сторон и 
поэто�IУ не требует применении векселей, 
банковских гарантий и др . финансовых 
докумептоп , используемых и расчётных 
отношениях капиталистич .  стран. Поря
до!< платежей по инкассо регулирует-

ся Общими условиями поставак СЭВ 
1968/1 9 75 в редакции 1979. В расчётах 
между остальными социалистич. страна
ми ,  а также между ними и странами -
членами СЭВ применЯется двусторонний 
клиринг. А. Б. Альтшулер. 
РАС Ш И Р И Т ЕЛ Ь НАЯ С И С Т Е М д 
см.  в ст. Толкование закона. 
РАТИ Ф И КАЦИЯ (позднелат. гatifica
tio, от лат. ratus - утверждённый и 
facio - делаю) - окончательное утвер
ждение междунар. договора высшим 
органом гос-ва или его главой . Р. вопло
щается в двух различных актах : между
народно-правоном (ратификац. rрамота) 
и внутриrос. нормативном акте (закон , 
указ и т. п . ) ,  В международно-ирановом 
плане Р. наиболее авторитетно закрепля
ет окончат. согласие гос-ва на обязатель
ность для него ратифицируемого догово
ра, во внутр . плане Р.  придаёт договор
ным нормам внутриrос. юридич. силу.  

Процедура Р.  в различных странах 
неодинакова, она определяется внутр . 
законодательством каждого гос-ва , Во 
многих странах глава гос-ва, прежде чем 
совершить Р. , должен получить согласие 
парламента. Обычно в парламентском 
одобрении нуждаются договоры, налагаю
щие финансовые обязательства, требую
щие изменения законов, гос. границ, м ир
ные, торговые и нек-рые др . договоры . 

Согласно Конституции СССР (ст. 121 , 
п. 6) Р. осуществляется Президиумом 
Верх. Совета СССР. В соответствии с За
коном о порядке заключения, исполнения 
и денонсации международных договоров 
СССР от 6 июля 1 978, ст. 12 (•Ведомости 
Верховного Совета СССР>, 1978, .N.! 28 , 
ст. 439) обязательной Р. подлежат меж
дунар. договоры СССР о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи, дого
воры о взаимном отказе от применсния 
силы или угрозы сшюй, Nирные догово
ры, договоры о терр. разграничении 
СССР с др. rос-вами, договоры, устанав
ливающие иные правила , чем те, к-рые 
содержатся в законодательных актах 
СССР. Кроме того, Р. подлежат дого
воры, при заключении к-рых стороны ус
ловились о последующей Р. Президиум 
Верх. Совета СССР может также рати
фицировать иные междунар . договоры 
СССР. Решения о Р. принимаютел в фор
ие указа , на основании к-рого подписы
вается ратификац. грамота . 
РАЦ И О НАЛ И ЗАТО РСКОЕ П Р ЕДЛО
Ж Е Н И Е - в СССР технич. решение, 
являющееся новым и полезным для пред
приятия , орг-ции или учреждения, к-рому 
оно подано, и предусматривающее изме
нение конструкции изделий, технологии 
производства и применяемой техники или 
состава материала. Признаки Р. п . ,  поря
док его охраны установлены Положени
ем об открытиях, изобретениях и рацио
нализаторских предложениях , утверж
дённым пост. Совета Министров СССР 
от 21 авг. 1973 (СП СССР, 1973, .N.! 19 ,  
ст .  109).  Не признаются рационализа
торскими,  напр , ,  предложения органи
зац. характера, относящиеся к методам 
управления х-вом, совершенствованию 
организации труда и производства, а так
же предложения ИТР н .-и. , проектных , 
конструкторских , технологич. орг-ций и 
аналогичных подразделений предприя
тий, относящиеся к разрабатываемым 
этими работниками проектам, конструк
циям и технологич. процессам. 

Р. п. должно представлить собой имен
но решение (а не только постановку )  ути
литарной за11а'IИ , обладающее локальной 
новизной (т. е. н пределах данной 
орг-цпи),  к�рая определяется на дату nо
дачи предложения (дата приоритета ). 



Обязательный признак Р. п.- полез
�ость. Это значит, что его использование 
на данном предприятии применительно 
к ·  ·условиям , существующим на момент 
рассмотрения предложения, или к тем 
условиям , к-рые должны быть созданы 
в соответствии с утверждёнными плана
ми, позволяет получить экономич. , тех
НИ'!. или иной положительный эффект. 

Заявление на Р.  n. подаётся тому 
предnриятию, к деятельности к-рого оно 
относится, или в соответствующее мин-во 
(ведомство), если оно может быть ис
пользовано на разных предприятиях .  
Припятое заявление регистрируется и 
рассматривается на предприятии в тече
ние 15 дней , в мин-ве (ведомстве) - в те
чение полутора месяцев; в эти сроки ав
тору Р. п. должно быть сообщено либо 
о признании заявленного решения Р. п .  
11 принятии его к использованию, либо 
о проведении опытной проверки предло
жения, либо об его отклонении. При по
ложительном решении автору Р. n. вы
даётся удостоверение, к-рое подтверж
дает признание предложения рациона
лизаторским , дату его пода'Iи, авторство, 
nраво на вознаграждение и т. n. Права 
автора Р. n. действуют в пределах пред
nриятия, выдавшего удостоверение, а 
если оно выдано мин-вом, - на всех 
подчинённых ему nредnриятиях. 

В . А .  Дозорцев. 
Р Е В И З И О Н Н О Е  НАЧАЛО - в  сов .  
процессуальном праве положение, сотлас
но к-рому суд, проверяющий законность 
11 обоснованность обжалованного или 
опротестованного решения или пригово
ра,  обязан проверить дело в полном 
объёме, а не только в отношении лица, 
подавшего жалобу либо указанного в про
тесте, и в пределах жалобы или протеста. 
Р. н. вытекает из процессуальных прин
ципов публичности (см . Публичпость су
допроизводства) и объективной истины.  

Согласно Основам гражданского судо
производства (ст. 45) суд кассац. инстан
ции обязан проверить законность и обо
снованность решения суда первой инстан
ции как в обжалованной, так и в необжа
лованной части, а равно в отношении 
лиц, не подавших жалобы; при этом он 
не связан доводами кассац. жалобы или 
протеста и обязан проверить дело в пол
ном объёме . Суд кассац . инстанции, 
проверяющий законность и обоснован
ность прнговора по уголовному делу, так
же не связан доводами кассац. жалобы 
или протеста и проверлет дело в п,олном 
объёме в отношении всех осужденных, 
в т .  '! .  н тех, к-рые жалоб не подали и 
в отношении к-рых не принесён кассац. 
протест (Основы уголовного судопроиз
водства , ст . 45) .  Аналогичным образом 
сформулированы в законе обязанности 
судов надзорных инстанций (Основы 
гражданского судоnроизводства, ст. 49; 
УПК РСФСР, ст . 380). 

В уголовно�l процессе пределы Р. н .  
ограничены: при рассмотрении дела в кас
сац. порядке ведопустим поворот к худ
шему, а при рассмотрении дела в поряд
ке падзора су д не вnраве сам усилить 
наказание, применить закон о более тяж
ком преступлении, а также отменить 
прнговор , определение или постановле
ние в части тех оправданных или осуж
дённых, в отношении к-рых протест не 
внесён, если такая отмена ухудшает 
их положение . 

Последовательное применение Р. н .  
обеспечивает всесторонность, полноту и 

объективность проверки законности и 
обоснованности решений , приговоров, оп
ределений и постанов;Лений, действениость 
на:дзора за судебной деятельностью ни-

жестоящих судов , исправление ошибок, 
допущенных нижестоящими судами, ох
рану прав и законных интересов граждан 
и юриди'I. лиц, уqаствующих в гражд. 
деле, и уqастников процесса по уголов
ному делу вне зависимости от подаqи ими 
жалобы на решение или приговор. 

Р. н. отлиqает действующие в сов. 
праве институты кассации и перес�ютра 
в порядке надзора от сходных институ
тов бурж. права. А. Г. Мазалов . 
Р Е В И З ИЯ (от позднелат. гevisio - пере
смотр) - в сов . праве обследование фи
нансово-хоз. деятельности объединений, 
предприятий, орг-ций и учреждений. 
Один из оси . методов фишmсового IСО1Ш7-
роля . Р. может быть документальной, 
факти'f. , плановой, внеплановой, полной 
(сплошной),  выбороqной, комплексной . 

При документальной Р. проверлютея 
разлиqные денежные документы, а также 
отqёты, финансовые планы, сметы и др . 
документы. При фактиq. Р. кроме доку
ментов провернется наличие денег, цен
ных бумаг, материальных ценностей. Р. , 
как правило, осуществляются в плановом 
порядке, но при необходимости могут 
проводиться и внеплановые (в случае по
ступления жалоб, заявлений трудящихся 
и в других случаях).  При полной Р. 
провернется вся финансово-хоз . деятель
ность объединений, предприятий, орг-ций 
и уqреждений за определённый период, 
а при выборочной - лишь отдельные 
участки этой деятельности .  

Р .  осуществляются контрольно-реви
зионными подразделениями мин-в и ве
домств, управлений (отделов) исполко
мов Советов нар . депутатов и др . органов 
управления. Р. финансово-хоз . деятель
ности объединений, предприятий, орг-ций 
и учреждений назначаются руководите
лем соответствующего вышестоящего ор
гана и проводятся в подведомственных 
объединениях, предприятиях и орг-циях, 
состоящих на хозяйственпом рgсчёте, 
комплексно один раз в год,  а в др . 
орг-циях и уqреждениях - один раз 
в два года . Срок проведения Р. не может 
превышать 30 дней, продление этого 
срока допускается с разрешения руково
дителя органа, назначившего Р.  

Результаты Р. оформляются актом, 
подписываемым руководителем ревизи
онной группы (ревизором) ,  руководите
лем и главным бухгалтером объединения , 
предприятия, орг-ции, уqреждения. Если 
руководитель или главный бухгалтер име
ет возражения или замечания по акту Р. , 
то он должен подписать акт и одновре
менно пряложить к нему свои письмен
ные возражения или замечания. 

Наряду с проведением внутриведомст
венных Р . ,  в слуqаях, предусмотренных 
законодательством, отдельные органы 
гос. управления вправе проводить Р. дея
тельности любых объединений, предприя
тий, орг-ций и уqреждений. Так , Мин-во 
финансов СССР имеет право произво
дить документальные Р. финансовой дея
тельности гос . комитетов, мин-в и ве
домств СССР, а также объединений, 
предприятий, орг-ций и учреждений. В си
стеме финансовых органов создан спец. 
аппарат - контрольно-ревизионное уп
равление Мин-ва финансов СССР, коит
рольно-ревизионные управления мин-в 
финансов союзных республик и их орга
ны на местах . М. Л. Когап. 
Р Е ГИ СТ Р  СССР - гос . орган спец. ком
петенции, осуществляющий техни'f. над
зор,  классификацию и обмер морских 
судов . Находится в ведении Мин-ва нор
екого флота СССР. Главные задачи,  
круг деятельности и организация Р.  
СССР определены пост. СНК СССР 

от 1 1  дек . 1931 �о Регистре Союза с-с;р,. 
(СЗ СССР, 193 1 ,  N2 71 ,  ст.  478) ,  Кодек
сом торгового мореплавания (КТМ) 
СССР, а также Уставом Р.  СССР, ут
верждаемым м инистром морского флота 
СССР. Р. СССР действует на началах 
хозяйственного расчёта, имеет сана
стоят. баланс , является лицо"ч юридиче
ским .  Местонахождение - Ленинград. 
Деятельность на местах Р. СССР осуще
ствляет через бассейновые инспекции.  

Переqень морских судов , подлежащих 
технич . надзору,  установлен КТМ (ст. 
29) :  все пассажирские, грузопассажир
ские, нефтеналивные, буксирные, а так
же другие саноходные суда с главными 
двигателями мощностью не менее 75 ло
шадиных сил и несамоходные суда вало
вой вместимостью не менее 80 регистро
вых тонн. Техни'f. надзор осуществля
ется Р. СССР независимо от ведомствен
ной принадлежности су дна на стадии его 
проектирования, постройки, эксплуата
ции, ремонта, переоборудования, чтобы 
обеспеqить выполнение всех техни'f. тре
бований, имеющих целью создание усло
вий безопасности мореплавания. Год
ность судна к плаванию удостоверяется 
соответствующим Свидетельством, к-рое 
выдаёт Р. СССР. Классификация, т .  е .  
присвоение судну класса Р.  СССР, не  
является обязательным условием экс
плуатации, а свидетельствует о его высо
ких мореходных, эксплуатационных ка
qествах и технич . состоянии судна , что 
даёт судовладельцу право на получение 
более высокого фрахта и т. д. Класс
ность судна удостоверяется Свиде.тель
ством о присвоении класса Р. СССР. 
Вместимость судна, к-рая устанавлива
ется его обмером, влияет на размер взы
скиваемых с су дна сборов в порту . Она 
удостоверяется Мерительным свидетель
ством . Услуги , оказанные Р. СССР, 
оплаqиваются по тарифам . 

Р. СССР ведёт учёт судов , находящихся 
под его техни'f. надзором , в этих целях 
издаёт �Регистровую книгу судов CCCPJ>. 

Р. СССР издаёт правила, касающиеся 
постройки и оборудования судов , исполь
зования материалов в судостроении, снаб
жения морских r.:удов спасательными,  
противопожарными и др.  средствами; 
осуществляет надзор за соблюдением 
этих правил при проектировании, пост
ройке и эксплуатации судов . В случае 
невыполнения установленных правил и 
требований он имеет право запрещать экс
плуатацию судов, судовых механизмов , 
устройств . Р. СССР наделён правом 
заклюqать договоры с иностр . классифи
кационными обществами.  При Р. СССР 
имеется Научно-техни'f . совет . 

Технич . надзор за реqными судами 
относится к функциям реqных регист
ров, находящихся в ведении; Мин-ва 
речного флота РСФСР и органов реq
ного флота соответствующих союзных 
республик . 

Технич. надзор за судами,  к-рыс не 
подлежат надзору Р. СССР, осущест
вляется: за судами, находящимися в ве
дении Мин-ва морского флота СССР 
и Мин-ва рыбного х-ва СССР,- органа
ми,  на к-рые этот надзор возложен 
указ. мин-вами;  за спортивньши суда
ми - органом, на {<-рый этот надзор воз
ложен Комитетом по физкультуре и спор
ту при Совете Министров СССР; за nро
чими судами ,  а также судами ,  nринадле
жашими гражданам , - в порядке ,  уста
навливаемом Советом Министров .СССР. 

Л. С. Кокип. 
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РЕГИ СТР А Ц И Я  С Т Р О Е Н И Й . В 
СССР право собственности (право опе
ративного управления) на строение воз
никает с момента регистрации, т .  е. учёта 
принадлежности строения . Регистриру
ются строения (с обслуживающими зе
мельными участками,  законченные строи
тельством и вступившие в эксплуатацию) 
в городах, рабочих, дачных, курортных 
посёлках, находящиеся в ведении мест
ных Советов нар. депутатов, roc . учреж
дений, предприятий, орг-ций, кооп . и др. 
общественных орг-ций, жuлые до.ма, при
надлежащие гражданам на праве личной 
собственности .  Регистрация осуществля
ется бюро технич . инвентаризации испол
комов местных Советов в реестрах по 
установл. форме (см. Инструкцию, утвер
ждённую Мин-вом коммунального х-ва 
РСФСР 21 февр . 1968, - •Законода
тельство о жилищно-коммунальном хо
зяйстве>,  т. 2, М . ,  1973, с. 302). 

Строения, принадлежащие на праве 
общей собственности двум или несколь
ким кщrхозам либо кооп. или иным об
щественным орг-циям, либо гос-ву и кооп. 
wrи иной обществ. орг-ции, либо двум 
или нескольким гражданам, регистри
руются за сособственниками в долях, 
к-рые указаны в документах , устанавли
вающих право на строение (многоквар
тирные дома жилищно-строительных кол
лективов индивидуальных застройщиков 
регистрируются в реестре жилых домов 
граждан) .  К числу правоустанавливаю
щих документов относятся нотариально 
удостоверенные договоры о предоставле
нии земельных участков под строитель
ство жилых доJI.юв на праве личной собст
венности, жилых домов жилищно-строи
тельных коллективов индивидуальных 
застройщиков, доrоворы купли-продажи 
(в т. ч. с условием пожизненного содержа
ния продавца), мены, дарения строений, 
нотариальные свидетельства или всту
пившие в законную силу решения суда 
об уетановлении права наследования, 
копии актов о продаже домов граждан 
с nубличных торгов , а также выданные 
тое . нотариальными конторами свиде
тельства о праве собственности на долю 
в общем имуществе супруrов. 

При отсутствии подлинных документов 
или надлежаще заверенных копий могут 
быть представлены обязательства по бан
Кбвским ссудам, выданным на строитель
ство жилых домов, инвентаризационно
технич. документы (при условии, что 
в их тексте имеется указание на наличие 
надJ'!ежаще оформленного nравоустанав
ливающего документа),  документы об оп
лате земельного налога и налога со 
строений,  страховые свидетельства и др . 
В таких случаях Р. с. разрешается 
орг-цией, к-рой подчинено бюро технич. 
и нвентаризации, и окончательно решает
ся исполкомом районного (rородскоrо) 
Совета . На этом основ'!:нии бюро технич . 
инвентаризации выдает собственнику 
(орr-ции, обладающей правом оператив
ного управления) регистрац. удостовере
ние  на строение. При отсутствии необхо
димых документов вопрос о принадлеж
ности строения решается в исковом по
рядке . А. Ю . Каба.лl(uн. 
Р Е ГЛА М Е Н Т  В Е РХО В Н О ГО СО В ЕТА 
СССР - нормативно-правовой акт, опре
деляющий на основе Конституции СССР 
порядок деятельности Верх. Совета СССР 
и ero органов . 

Регламент Верховного Совета СССР 
принят Верх. Советом СССР 19  апр . 
1979 (• Ведомости Верховного Совета 
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СССР >, 1979, .N! 1 7 ,  ст. 272);  он состоит 
из 12 глав (70 статей) .  В главе I устанав
ливается, что деятельность Верх. Совета 
СССР основывается на коллективном, 
свободном, деловом обсуждении и реше
нии вопросов, гласности, регулярной 
отчётности перед Верх. Советом СССР 
создаваемых им органов, широком при
влечении граждан к управлению roc . и 
общественными делами ,  постоянном учё
те общественного мнения. В главе I I  
подробно определены порядок созыва 
1-й сессии Верх. Совета СССР новото 
созыва, а также его очередных и внеоче
редных сессий; порядок проведения раз
дельных и совместных заседаний Совета 
Союза и Совета Национальностей; пра
вовой статус Советов Старейшин, пред
седателей палат и их заместителей; пра
ва депутата Верх.  Совета СССР на сес
сии; порядок принятия повестки дня 
сессии и проведения прений. Регламент, 
в частности, предусматривает, что засе
дания палат Верх. Совета СССР прово
дятся открыто, на них приrлашаются 
представители тое . органов, обществен
ных орг-ций, трудовых коллективов, nе
чати, телевидения, радио,  а также иные 
лица (ст. 16) .  Глава III  регулирует поря
док избрания Щ)езидиума Верх. Совета 
СССР и проведения его заседаний, а так
же устанавливает конкретные полномо
чия Президиума Верх. Совета СССР 
в связи с созывом и проведением сессий 
Верх. Совета СССР (ст. 23}, координа
цией деятельности постоянных комис
сий палат (ст. 24}, оказанием содейст
вия депутатам Верх. Совета СССР 
в осуществлении ими своих полномочий 
(ст. 25) .  Глава IV посвящена вопросам 
образования, избрания и деятельности 
хо.миссий Верховного Совета СССР и 
комиссий его палат. В главе V определён 
порядок образования Совета Министров 
СССР - Правительства СССР, в главе 
VI-порядок образования Комитета на
родного контроля СССР, избрания Верх.  
суда СССР и назначения Генерального 
прокурора СССР. Глава VII содержит 
правила о порядке рассмотрения Верх. 
Советом СССР проектов законов СССР 
и др . вопросов тое . ,  хоз. и социально
культурното строительства. Порядку рас
смотрения тое . планов экономич. и со
циального развития СССР, Гос . бюд
жета СССР и отчётов об их выполне
НitИ nосвящена VIII глава Регламента. 
Глава IX устанавливает порядок рас
смотрения Верх . Советом СССР и его 
Президиумом внепшеполитич . вопросов и ,  
в частности, перечисляет осн . формы,  
в к-рых Верх. Совет СССР и его Пре
зидиум осуществляют свою внешнеполи
тич . деятельность и междунар. связи 
(ст. 54). В главе Х определён порядок 
осуществления Верх. Советом СССР 
контроля за деятельностыо всех подот
чётных ему гос . органов, к-рый включает 
заслушивание отчётов Совета Министров 
СССР и др . roc . органов; запросы депута
тов к Совету Министров СССР, к мини
страм и руководителям др . органов, об
разуемых Верх. Советоl\1 СССР; конт
рольную деятельность постоянных ко
миссий палат и др. Глава XI посвящена 
порядку опубликования актов Верх. Со
вета СССР и его Президиума, издания 
стенографич. отчётов сессий и др. доку
ментов Верх . Совета СССР, глава XII 
вопросам организации аппарата Прези
диума Верх. Совета СССР и порядку ут
верждения сметы расходов , связанных 
с деятельностью Верх . Совета СССР и его 
органов. 

Принятие Регламента Верховного Со
nета СССР укрепило правовую основу 

организации и деятельности высшего 
органа тое. власти СССР и способствует 
дальнейшему повышению эффективно
сти его работы. Верх. Советы союзных 
и авт. республик также приняли свои 
регламенты. В. И. Ястребов. 
Р Е ГЛА М Е НТАЦИЯ (от франц. regle
ment - упорядочение, распоряжение, 
предписание) - способ организации пра
вового регулирования общественных отно
шений посредством наделения их участ
ников субъективными юридич. праваl'!И 
и обязанностями. Р. общественных отно
шений может носить политич . ,  нравст
венный характер и др. Особенность пра
вовой Р. заключается в том , что она ис
ходит от rос-ва, охраняется им и охваты
вает лишь определённую сферу общест
венных отношений. Устанавливая при 
помощи правовых норм границы возмож
ного (субъективное право) и должного 
(юридич . обязанность) поведения , гос-во 
регламентирует это поведение и тем самым 
создаёт необходимые рычаги социального 
управления. Правовал Р. охватывает 
начальные (статичные) стадии механизма 
правовага регулирования, когда право
вые нормы (в к-рых права и обязанности 
не имеют переовально определённых адре
сатов) и соответствующие им правоотно
шения (права и обязанности в к-рых об
ретают таковых) опосредуют те или иные 
общественные отношения. Использова
ние гражданами субъективных прав , 
а также соблюдение и исполнение ими 
юридич . обязанностей относится ко вто
рой - динамичной - стадии механизма 
правовоrо регулирования, на к-рой проис
ходит реализация господствующей классо
вой воли, содержащейся в правах и обя
занностях,  и раскрывается эффективность 
правовой Р. В социалистич . гос-ве пра
вовал Р. организуется и осуществляется 
в интересах трудящихся в соответствии 
с объективными законам и общественного 
развития . v Б. Л. Назаров.  
Р Е ГРЕСС Н Ы И  И С К  (от лат. regгes
sus - обратное движение), о б р а т н о е 
т р е б о в а н и е , - в гражд . нраве и 
rrpoцecce требование кредитора о воз
врате денежной суммы (или иной имуще
ственной ценности}, к-рую он уплатил 
третьему лицу по вине должника. 
Напр. , по сов . праву орг-ция или граж
данин, ответственные за причинённый 
вред, обязаны по Р. и. органа социаль
ного страхования или социального обе
спечения возместить суммы nособий либо 
пенсий , к-рые выплачены в связи с уве 
чьем или иным повреждением здоровья 
потерпевшему,  а в случае ero смерти -
лицам , указанным в законе. В соответ
ствии с Основами гражданского законода
тельства (ст. 81 ) страховая орг-ция , уп
латившая страховое возмещение по иму
щественному страхованию (см. Страхо
вание и.муществетюе}, вправе предъ
явить в пределах этой суммы требова
ние к лицу , ответственному за причинён
ный вред . Основы законодательства 
о труде (ст . 93) предоставляют суду пра
во возложить на должностное лицо , ви
новное в незаконном увольнении или пе
реводе работника на др . работу , обязан
ность возместить ущерб, nричинённый 
орг-ции в связи с оnлатой за время 
выиужден.иого прогуда или выполнения 
JIИжеоплачиваемой работы. 

На должника по Р. и. возлагается обя
занность возместить кредитору уплачен
ные им третьему лицу суммы в полном 
объёме. Исключение составляют Р. и .  
орг-ции к своему работнику, когда дейст
вуют общие нормы о материальной ответ
ственности рабочих и служащих (см. 
Ответствен.пость материальная). 



Как nравило, Р. и. может быть предъ
явлен лишь после уплаты кредитором 
соответствующей суммы третьему лицу . 
Однако по делам о восстановлении на ра
боте или в прежней должности непра
вильно уволенных или неправильно пере
ведённых на др . работу рабочих и служа
щих суд , взыскивая с орг-ции в пользу 
работника вознаграждение за вынужден
ный прогул или разницу в заработной 
плате , одновременно может возложить 
на должностное лицо обязанность возме
стить орг-ции выплаченную ею по его 
вине сумму . 

В арбитражной практике Р. и. приме
няются в отношениях между предприя
тиями и др . орг-циями для взыскания 
с контрагента сумм, уплаченных по его 
вине третьиN лицам . Напр. ,  обувная 
фабрика, уплатив штраф за поставку 
недоброкачественной продукции универ
магу , взыскивает соответствующие сум
мы с кожевенного завода, поставившего 
недоброкачественное сырьё. 

К . Б . !Jрошенко. 
Р ЕЖИ М  П ОЛ И ТИ Ч Е С К И И - сово
купность методов и приёмов осуществле
ния гос . власти, характеризующая поли
тич. обстановку в стране. Определяется 
прежде всего классовой сущностью, фор
.чой государства, характером законода
тельства , фактич. полномочиями гос . 
органов и юридич. формами их деятель
ности . Существенное влияние на Р. п .  
оказывают соотношение классовых сил , 
уровень и формы классовой борьбы, 
историч . традиции страны, а также меж
дунар . обстановка . 

В разных общественно-экономич . фор
иациях, историч. типах гос-ва существо
вал и различный Р. п . ,  неодинаков он и 
в конкретных гос-вах в рамках одной и 
той же формации.  Нек-рая преемствен
ность ряда черт Р. п . ,  присущая его осв. 
разновидностям - демократической и ан
тидемократической , не должна заслонять 
главное в Р. п . - сущность , тип, харак
тер данной политич . власти (рабовла
дельческой , феодальной, буржуазной, со
циалистической) .  Все l'!Ногообразные 
формы Р. п . , существовавшие в эксплуа
таторских гос-вах , были и остаются экс
плуататорскими:  в рабовладельческом об
ществе - деспотический, теократически
монархический, аристократический (оли
гархический) режим, режии рабовладель
ческой демократии; в феодальном об
ществе - абсолютистский, своеобразная 
• Феодальная демократия � (для дворян
ства), клерикально-феодальный (в тео
кратич . монархиях), милитаристско-по
лицейский Р. п . , режим •просвещённого 
абсолютизма �; при капитализме - бур
жуазно-демократический (конституцион
ный) ,  бонапартистский , военно-полицей
ский. в ряде стран в период общего кри
зиса · капитализма - фашистский или 
• Фашизмоподобный � Р.  п. В совр . капи
талистич. странах можно различать 
Р. п . ,  установленный гос-вом, всем меха
низмом диктатуры монополий , и Р. п .  
в более широком смысле - своего рода 
общественно-политич . •атмосферу �, скла
дывающуюся вопреки воле господствую
щих классов, под влиянием левых, демо
кратич . сил . Наряду с сохраняющейся в 
одних странах ограниченной бурж . демо
кратией существуют и явно антидемо
кратич . Р. п. фашистского либо военно
полицейского характера (среди них и ма
рионеточные Р. п. ), расистеко-национа
листического характера. 

Последовательно демокрап�;:еский Р. п .  
устанавливается с победои социали
стич. революции. E�IY нрисущи полно
властие трудящихся, гарантированность 

их прав и свобод. В переходн�й период 
в условиях острой классовои борьбы 
возможны ограничения политич. прав 
и свобод сопротивляющихся эксплуата
торских элементов. С построением социа
лизма, особенно на стадии развитого со
циалистич. общества, Р. п. свойственны 
прочная законность и правопорядок, 
расширение и углубление социалистич. 
демократии, укрепление правовой осно
вы гос . и общественной жизни, расшире
ние гласности, возрастание роли общест
венных орг-ций, политич . активности 
граждан . В . Е. Гулиев. 
Р ЕЗОЛ ЮЦИЯ (от лат. resolutio - реше
ние) -1 ) решение, принятое в резуль
тате обсуждения к .-л . вопроса на засе
дании (съезде, конференции, сессии) кол
легиального органа, собрания и т. д .  
2)  Надпись на документе, сделанная 
должностным лицом и содержащая при
няrое им решение. 
Р Е К В И З И Т Ы  (от лат. requisitum - тре
буемое, необходимое) - обязательные 
сведения, к-рые должны содержаться 
в документе (напр . ,  в договоре, транс
портной накладной) для признания его 
действительным. Такими сведениями, 
как правило, являются : наименование и 
дата составления документа; название 
и адрес предприятИя (орг-ции),  состав
ляющего документ; стороны,  участвую
щие в совершении операции; содержание 
совершаемой операции; основание к со
вершению операции; единицы измерения 
и объём операции (в натуральном и стои
мостном выражении�; подписи ответст
венных лиц. Отсутствие одного или не
скольких Р. в случаях, предусмотр. 
законом, влечёт недействительность или 
оспоримость документа. Наиболее стро
гие требования установлены для Р. 
бухгалтерских документов, в к-рых мо
гут быть предусмотрены дополнит. Р .  
Р Е К В И З И ЦИЯ (от лат. requisitio - тре
бование) - изъятие· rос-вом имущества 
у собственника в гос . или общественных 
интересах с выплатой ему стоимости иму
щества. По сов . праву допускается лишь 
в случаях и в nорядке, установленных 
законодательством (Основы граждан
ского законодательства, ст. 31 ; ГК 
РСФСР, ст. 1 49).  Действующий в РСФСР 
Сводный закон о реквизиции и конфиска
ции имущества от 28 марта 1927 (СУ 
РСФСР, 1927, М 38, ст. 248, с последую
щими изменениями) предусматривает, 
что Р. может применяться при наличии 
roc . необходимости и по постановлению 
компетентного roc . органа .  Hanp. ,  Р. 
могут быть подвергнуты продукты пита
ния, одежда, строения, средства транс
порта и т. п. у граждан, колхозов, иных 
кооп . орг-ций при таких чрезвычайных об
стоятельствах, как стихийное бедствие, 
эпидемия, война и т. д. В постановле
нии о Р. должны быть указаны: район Р . ,  
категории подлежащих Р.  предметов, спо
собы оплаты и др . Представитель орга
на, производящего Р. , составляет осо
бый акт, содержащий указания об осно
вании проведения Р. , подробную опись 
изымаемого имущества, место и время 
уплаты собственнику вознаграждения 
и др . Оплата реквизированного имущест
ва производится органом, к-рому оно 
поступает, не позднее месячного срока 
со дня фактич . изъятия имущества по 
оценке, определяемой применительно 
к действующим ценам. Если собственник 
считает , что Р.  произведена неправильно, 
он может обратиться с жалобой к орга
ну,  вышестояшему по отношению к осу
ществившему Р. Лицо, потерпевшее от 
незаконной Р. , вправе требовать возвра
щения неправильно изъятого имущества 

и возмещения убытков путём nредъяв
ления иска в суд к учреждению, додж
ностное лицо к-рого произвело неэакон
ную Р.  С. М . Корнеев . 
Р Е КЛАМАЦИЯ - см . Прете�tзия .  
Р Е С П У БЛ И КА (лат . respuЬlica , о т  геs 
дело и {IUЬlicus - общественный, все
народный) - форма правления, при 
к-рой все высшие органы гос . власти либо 
избираются, либо формируются общенац. 
представительныl'IИ учреждениями.  Исто
рически Р. возникла в античную эпоху 
в Европе как антипод .мo�tapxuu. Наиболь
шее расnространение pecn. форма правле
ния получила при капитализме, хотя и 
в совр . эпоху в ряде стран сохраняется 
монархич. форма правления. Однако 
различие между этими формами nравс 
ления носит чисто формальный характер: 
• Формы буржуазных государств чрезвы
чайно разнообразны ,  н о  суть и х  одна: 
все эти государства являются так или 
иначе, но в последнем счете обязательно 
д и к т а т у р о й б у р ж у а з и и �  
( Л  е н и н В .  И . , Поли . собр . соч . ,  т. 
33, с .  35) .  

Различают два осв . вида бурж. Р. 
президентская и парламентарная . Глав
ной отличительной особенностью п р е
з и д е н т с к о й  Р. является соедине
ние в руках президента полномочий гла
вы гос-ва и главы пр-ва (США, Аргенти
на, Бразилия, Мексика). Жёсткое раз
граничение компетенции 1\!ежду высши
ми органами гос. власти и организаци
онное их обособление обусловило и др. 
специфич. черты президентских Р. : вне
парламентский метод избрания прези
дента (nосредством nрямых или косвен
ных выборов) и внеnарламентский способ 
формирования пр-ва, отсутствие инсти
тута парламентской ответственности 
nр-ва и отсутствие у президента права 
досрочного роспуска парламента. В пре
зидентской Р. nри режиме бурж. демо
кратии nр-во более стабильно, а nарла
мент более независим от исполнитель
ной власти ,  чем в бурж. странах с пар
ламентарными формами правления . 

В основу системы высших органов гос. 
власти п а р  л а м е н т а р  н о й  Р.  
формально положен nринцип верховен
ства парла.ме�tта, перед к-ры�>l nр-во не
сёт коллективную ответственность за свою 
политич. деятельность . В парламентар
ной Р. ,  в отличие от президентской, nр-во 
остаётся у власти до тех пор, пока оно 
располагает поддержкой парламентского 
большинства (в двухпалатных парламеп
тах - большинс:rва нижней палаты).  
Утратив её , оно либо уходит в отставку, 
что означает правительств . кризис, либо 
распускает nарламент и назначает вне
очередные парламентские выборы . В пар
даментарной Р. пр-во формируется толь
ко парламентским путём из числа депу
татов, принадлежащих к правящей пар
тии или партийной коалиции. В прези
дентских Р. члены nр-ва не могут быть 
депутатами (институт весовместимости 
депутатского мандата и министерского 
портфеля). Формальныr-1 nризнаком пар
ламентарной Р. (Италия, ФРГ, Порту
галия, Греция, Ирландия, Исландия, 
Индия) является наличие должности 
nремьер-министра,  являющегося одно
временно главой пр-ва и лидером правя
щей партии или партийной коалиции. 

Если в президентских Р. президент 
как глава исполнительной власти сосре
доточивает в своих руках огромные пол
номочия, то президент парламентариой 
Р. осуществляет чисто номинальные 
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функции. Парла�1ент в nарламентариых 
Р. подвержен более жёсткоиу контролю 
со стороны пр-ва, чем в nрезидентских Р. 
См . также Парламентаризм . 

В нек-рых совр . бурж . странах суще
ствуют формы nравления, сочетающие 
черты nарламентарной и nрезидентской 
Р. (наnр . ,  во Франции - Пятая Ресnуб
лика по Конституции 1958). 

Р.- единственно возможная ,  органи
ческая форма социалистич . гос-ва; неза
висимо от вида социалистич. Р. (совет
ская Р . ,  народная Р. , народно-демокра
тич. Р . , демократич .  Р . )  все они строятся 
на единых социалистич . nринципах. См . 
также Государство . А. А . Мишин. 
Р ЕСТ ИТУЦИЯ (от лат . restitutio - вос
становление) - 1 )  в гражд. nраве воз
врат сторонами ,  заключившими сделку, 
всего nолученного ими по сделке в случае 
nризнания её недействительной . При 
невозможности возвратить полученное в 
натуре возмещается его стоимость в день
гах, если иные последствия недействи
тельности сделки не nредусмотрены в 
законе (ГК РСФСР, ст. 48) .  В сов . 
гражд . nраве обшим nравилом является 
двусторонняя Р . ,  т. е. каждая из сторон 
возвращает другой все nо;1 учснное rю 
сделке, а при невозможности это сделать 
возвращает его стоимость в деньгах 
(наnр . ,  по сделке, совершенной недеесnо
собным гражданином) .  В тех случаях, 
когда одна сторона при заключении сдел
ки умышленно действовала во вред дру
гой , нарушая её права и законные инте
ресы, или с целью,  заведомо противной 
интересам социалистич . гос-ва и общест
ва , nрименяется лишь односторонняя 
Р . - в отношении nотерnевшей стороны. 
Таковы же nо4Ледствия сделки,  совершён
ной nод влиянием обмана, угроз . Только 
виновная сторона возвращает всё nолу
ченное ею и возмещает понесённые рас
ходы, а nолученное потерnевшим от ви
новной стороны взыскивается в доход 
гос-ва (односторонняя Р.) .  

2) В междунар. nраве возвращение иму
щества, неnравомерно захваченного и вы
везенного одним из воюющих гос-в с тер
ритории др . гос-ва, являющегося его во
енным nротивником . Международно-nра
вовые акты, nринятые в nериод и nосле 
окончания 2-й �шровой войны,  nредус
матривали возвращение в nорядке Р.  
гос-вам , подвергши�1ся нападению и ок
куnации фашист. Гер�шнией и её союз
никами ,  материальных ценностей, захва
ченных и незаконно вывезенных с вре
менно оккуnированных территорий . 
РЕФЕРЕНДУМ (от лат . referendum 
ro, что должно быть сообщено) - в гос. 
nраве обращение к избирательному кор
nусу с целью принятия окончательного 
решения по конституц. ,  законодательным 
или иным внутриполитич . и внешнеполи
тич . вопросам . Условия проведения Р. и 
его процедура регулируются конститу
циями и законодательством соответствую
щих стран или субъектов федерации. 
В зависимости от предмета различают: 
Р. конституционный (на всенар . голосо
вание выносится nроект конституции 
или конституц. поправки - во Франции, 
Швейцарии, Исnании); законодатель
ный (на всенар . голосование выносится 
проект закона - в Италии); консульта
тивный (nредметом Р. является к .-л. 
важный nринцип, от одобрения или 
отклонения к-рого зависит nолитика 
пр-ва , - напр . ,  в Великобритании в 1975 
был проведён Р.  по воnросу о её членстве 
в Европейском сообществе). 
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По способу проведения Р .  подразделя .. 
ется на обязательный, когда проект со
ответствующего акта обязательно подле
жит ратификации избирательным кор
пусом (напр. ,  проект конституц. поправ
ки по Конституции Испании 1978, проект 
конституц. поправки во всех штатах 
США), и факультативный, когда ини
циатива проведения конституционного 
либо законодательного Р. может исходить 
от избирательного корпуса (Италия , 
22 штата США), субъекта федерации 
(Швейцария) или центр. власти (Фран
ция) .  По сфере применепил Р. может быть 
общенациональным, если он проводится 
в масштабах всей нации (гос-ва), или 
месmым, если проводится в отд . субъек
тах федерации или адм .-терр . едини
цах. 

Формально Р. является одним из ин
ститутов непосредственной (прямой) де
мократии, но степень его реального де
мократизма зависит от классовой сущ
ности соответствующего гос-ва и его по
литического режима (см . Режим полити
ческий). В бурж. гос-вах с фашистскими 
и иными авторитарными режимами Р. 
неоднократно исnользовался и исnоль
зуется в интересах реакции как средство 
навязывания вол и правящих кругов насе
Jiению (гитлеровская Германия, фран
кистекая Испания, совр. Чили) .  
' В социалистич. странах (Болгария , 
ГДР) Р. применяется как способ обще
нар . одобрения и припятня конститу
ций. Конституция СССР 1977 (ст. 108) 
предусматривает проведение факульта
тивного законодательного Р. по решению 
Верх. Совета СССР. A . .fi. Мишин. 
Р Е ЦИ Д И В П Р ЕСТУПЛ Е Н И й  (лат . re
cidivus - возобновляющийся, возвраща
ющийся) - вид множественности пре
ступлений. Различают фактический и ле
гальный Р. п. Фактич. Р. п . - простое 
повторение преступлеиий. Легальным 
считается такой Р. п . ,  за к-рый зако
ном специально устанавливается осо
бая ответственность. Различаются также 
криминологический, уголовно-правовой и 
пенитенциариый Р. п. Поиятие кримиио
логич. Р. п .  совпадает с понятием фак
тич. Р. п. Уголовно-правовой Р. п . - со
вершение не �1енее двух преступлений, 
если за ранее совершенное деяние (дея
ния) назначено наказание любого вида . 
Пеиитенциарный Р. п . - также соверше
ние не менее двух преступлений, если 
за каждое из них назначено наказание 
в виде лишения свободы . 

Р. п . - наиболее опасная форма пре
ступной деятельности. Неоднократное со
вершение преступлений свидетельствует 
об упорном вежелании лица вести обще
ственно полезный образ жизни. То об
стоятельство, что лицо совершает новое 
преступление уже при наличии судимо
сти (или даже судимостей) ,  лишь под
чёркивает привычиый для него обществен
но опасный характер поведения. Если 
одно и то же лицо после осуждения со
вершает новое однородное преступлеиие, 
имеет место т .  н .  специальный Р. п . ,  
при совершении же иеоднородного пре
ступления - т. н. общий Р. п. Оба ука
занных случая Р. п. практически в рав
ной мере негативно характеризуют субъ
екта преступления. 

По сов . праву лицо, к-рое, уже будучи 
осуждённым (или осуждавшимся, если 
судимость ещё не снята) ,  совершает но
вое преступление, признаётся рециди
вистом. Сов . уголовное законодатель
ство выделяет понятие особо опасного 
рецидивиста . В отличие от бурж. гос-в 
J< . -л .  фор�1 профессиональной преступ
ности в СССР нет. 

Р Е ЦИДИ В И СТ - в сов . уголовном пра
ве дицо, к-рое после осуждения nрию
нором суда за совершёвиое престуцлеиие 
ВНОВЬ СОВерШИЛО ОДНО ИЛИ ИССКОЛЬКQ;Iфе'
ступлений. Общественная опасность · Р. , 
как правило , более значительна, поэто
му ряд норм УК предусматривает на
значение Р. более строгих мер наказания, 
а исправительно-трудовое законодатель
ство - отбытие лицами,  к-рые ране«; от
бывали наказание в виде лишения свобо
ды, наказания за новые преступления 
в колониях строгого режима (см . Испра
вител'Ьuо-трудовая колония).  

Как правило, Р. считают дицо , совер
шившее новое преступление до снятия 
или погашения судимости за ранее со
вершённое преступление . Если новое 
преступление совершено до полного отбы
тия наказания за предыдущее , то к но
вому наказанию полностью или частич
но присоединяется по приговору суда 
неотбытая часть (УК РСФСР, ст. ст. 41 , 
45 , 54). 

Иногда, кроме понятия Р. , в юридич . 
значении применяется более широкое 
понятие , охватывающее и случаи, когда 
за ранее совершенное преступление к ли
цу были применсны меры, заменяющие 
уголовное наказание (передача ua пору
ки,  прииудительuые меры воспитателъ
ltОго характера, привлечение к адмиuи
стративuой ответственuости и др. ). 

Различают рецидив с п е ц и а л ь и ы й 
(новое преступление относится к тому же 
виду, что и ro, за к-рое Р. был осуждё.е:, 
или эти преступления однородны - по 
объекту, форме виuы, характеру дейст
вий лица) и рецидив о б щ и й (новое 
преступление не сходно с предыдущим ) .  
При определенных условиях виновный 
призиаётся по приговору суда особо опас
ным Р. , напр . :  если он ранее осуждался 
к лишению свободы за особо опасное гос .  
преступлеиие или к.-л. др . тяжкое пре
ступление из перечисленных в законе 
и осуждён за подобное преступление к 
лишению свободы на срок не ниже пяти 
лет; если он, ранее дважды в любой по
следовательности осуждавшийся к лише
нию свободы за особо опасное государст
венное иреступлен не иди за иное тяжкос 
преступление из перечисленных в законе, 
вновь совершит к.-л. из подобных nре
ступлений и будет осуждён к лишению 
свободы на срок свыше трёх лет, а также 
в иек-рых других указанных в законе 
случаях (УК РСФСР, ст . 24' ) .  При
знание особо опасным Р. влечёт возмож
tюсть назначения более строгого наказа
ния (лишения свободы на срок до 15 лет) ,  
особую строгость режима отбывания нака
зания, неприменение условно-досрочного 
освобождения (см . Освобождение до
срочuое), неприменение обычного поряд
ка погашения судимости давностью, уста
новление адм . uадзора по отбытии нака
зания. Следователь, суд обязаны по каж
дому делу выяснять наличие или отсут
ствие у подсудимого прошлых судимо
стей и приобщать справки органов вну� 
тренних дел , копии приговоров и опре
делений . При невыясненности данного 
обстоятельства дело должно направлять
ся для дополнит . следствия. 
Р Е Ш Е Н И Е  (в п р  а в е) - 1 )  акт гос . 
органа или должностного лица, припя
тый в пределах их компетенции для 
достижения определённой цели и влеку
щий те или иные юридич. последствия . 
2) Форма актов , принимаемых Советами 
нар . депутатов, их исполнительными ко
митетами (см . Акты оргаuов государст
венного управле11ия , Акты органов го
сударствеиной власти).  3) Акт суда, вы
несенный в результате разбирательства 



гражд. дела (см . Решеиие судебNое) .  
4) Акт, прини�tае�tый в результате рас
смотрения в I"OC . или ведомственном ар
битраже хоз .  спора (см . Закон СССР 
о государственном арбитраже в СССР 
1979, ст . ст. 18-2U - • Ведомости Вер
ховного Совета СССР�, 1979, .N! 49, ст . 
844). 
Р Е Ш Е Н И Е  СУД Е Б Н О Е - по сов . пра
ву постановление суда первой инстанции , 
к-рым граждаиское дело разрешается 
по существу (ГПК РСФСР, ст. 191 ) .  
Р .  с . - провозглашаемый именем гос-ва 
акт социалистич . правосудия , подтверж
дающий наличие или отсутствие конкрет
ных правоотиошеиий или фактов юри
дичес1Сuх, предписывающий обязанным 
лицам действовать определённым обра
зом и обязательный для всех roc . орга
нов , гос . и общественных орг-ций и граж
дан . Р. с. выносится большинством го
лосов учасТВУJ?ЩИХ в деле судей� � соб
людением таииы совещаиия суоеи, из
лагается в письменном виде и подписы
вается всеми судьями, участвовавшим и 
в ero принятии .  Р. с. должно быть закон
ным (т. е. соответствовать закону 
нормам материального и процессуалыюго 
права) и обоснованным (т. е. соответст
вовать фактич . обстоятельствам дела, 
установленным в судебном заседании) .  
Р. с .  выносится по общему правилу немед
ленно после разбирательства дела. Со
стоит из четырёх частей : вводной (сведе
ния о времени и месте заседания, наиме
новании и составе суда, лицах, участвую
щих в деле), описательной (исходные по
зиции сторон) ,  мотивировочной (оценка 
доказательств, фиксация установленных 
судом фактов, ссылка на применённый за
кон, выводы о правах и обязанностях 
сторон) и резолютивной (окончательные 
и изложенные в виде приказа указания 
суда по существу дела, распределению 
судебных расходов и т. д . ) .  Р. с. ветула
ет в законную силу по истечении срока , 
установленного на ero обжалование . Реше
ния Верх . су до в союзных республик и 
Верх . суда СССР вступают в силу не
�tедленно после их провозrлашения. 
Р И С К  СЛУЧА Й Н О Й  ГИ Б ЕЛ И  и м у
щ е с т в а - риск возможного несения 
убытков в связи с гибелью или порчей 
имущества по причинам , не зависящим от 
сторон обязательства (случай, uenpeo·· 
долимая сила). По сов . гражд. праву 
решение вопроса о том , на кого возлага
ются возможные неблаrоприятные послед
ствия случайной гибели или случайной 
порчи отчуждаемых собственником вещей 
(убытки),  связано с определением мо
мента перехода nрава собствеииости 
(права оперативного управления).  Р. с. г. 
или порчи отчуждаемых вещей перехо
дит на лриобретателя одновременно с воз
никновением у него права собственности, 
если иное не установлено договором (ГК 
РСФСР, ст . 138, ч. 1 ) .  Следовательно, 
по общему правилу убытки (риск) в свя
зи с гибелью или порчей вещи несёт их 
собственник, но стороны могут устано
вить в договоре иной порядок : напр . ,  
что Р .  с .  г .  или случайной порчи отчуж
даемой вещи переходит на покупателя 
до передачи вещи, с момента уплаты её 
стоимости. Однако , если отчуждатель 
просрочил передачу вещей или приобре
татель просрочил их принятие , Р. с. г .  
или случайной лорчи всегда несёт про
срочившая сторона (ГК РСФСР, ст. 138, 
ч .  2).  В договоре подряда установлен 
принцип риска подрядчика (ГК РСФСР, 
ст . 350), т .  е .  он несёт Р. с .  г .  пред
�Iета подряда до сдачи его за1<азчику, а 
также риск случайно наступившей не
воз�южности окончания работы либо 
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случайного ухудшения или задержки 
работы. В соответствии с этим при слу
чайной гибели предмета подряда или не
возможности окончания работы не по 
вине сторон подрядчик не вправе тре
бовать от заказчика ни вознаграждения, 
ни возмещения убытков, а при случайном 
ухудшении предмета подряда либо за
держке работы по вине подрядчика по
следний обязан возместить понесённые 
заказчиком убытки. 
РОДИТЕЛ ЬС К И Е П РАВА И О БЯ ЗАН
Н ОСТИ - в СССР nредоставленное ро
дителям до совершеннолетия детей право 
на личное восnитание своего ребёнка, 
к-рое означает в то же время и возложен
ную на родителей обязанность по воспи
танию детей . Конституция СССР (ст. 66) 
возлагает на родителей обязанность забо
титься о воспитании детей, готовить их 
к общественно полезному труду,  растить 
достойными членами социалистич . обще
ства. Эта обязанность предусмотрена и 
Основами законодательства о браке и се
мье (ст . 18) ,  а также ресnубликанскими 
кодексами о браке и семье . Родительские 
права не могут осуществляться в проти
воречии с интересами детей . 

Родительские права основываются на 
происхождени11 детей, удостоверенном 
в установленном законом порядке, т. е .  
путём регистрации рождения в органах 
загса (см . в статьях И.мя , Отцовство ). 

Мать и отец имеют равные права и не
сут равные обязанности в отношении 
детей независимо от того, находятся они 
в браке или брак расторгнут. Все вопро
сы, относящиеся к воспитанию детей, ре
шаются отцом и матерью по взаимному 
согласию, возникающие между ними сnо
ры разрешаются органами опеки и попе
чительства с их участиеr-1 (КоБС 
РСФСР, ст. 54). Если родители прожи
вают раздельно и не пришли к соглаше
нию, nри ком из них будет проживать 
ребёнок , этот вопрос решает суд, исходя 
из интересов детей. Родитель , проживаю
щий отдельно, обязан nринимать участие 
в восnитании ребёнка и вправе общаться 
с ним .  Родители являются .1акоииы.ми 
представителями своих нссовершенпо
летних детей и выступают в защиту их 
прав и интересов во всех учреждениях (в т. •r . судебных) без особого полномочия . 
Родители обязаны отдавать детей в школу , поскольку в СССР осуществляе·rся 
всеобщее обязательное среднее образова
ние ( Конституция СССР, ст. 45) .  Закон 
обесnечивает защиту родительских прав , 
nредоставляя родителям право требовать 
возврата им ребёнка от любщ·о лица, 
удерживающего его вопреки закону или 
судебному решению ( КоБС РСФСР, 
ст. 58, ч .  1 ) . 

На родителей возложена обязанность 
содержать своих несовершеннолетних и 
нетрудосnособных совершеннолетних де
тей, нуждающихся в помощи (см . Али
менты).  

В установленных законом случаях при 
виновном невыполнении обязанностей 
по восnитанию родители (или один из 
них) могут быть лишены родительских 
nрав (см . Лишение родительских прав),  
что не освобождает их от обязанности 
по содержанию детей . Суд может при
нять решение об отобрании ребёнка и nе
редаче ero на попечение органов опеки 
и попечительства независимо от лишения 
родительских прав, если оставление ero 
у лиц, у к-рых он находится, опасно для 
него . Восстановление в родительских 
правах допускается, если этого требуют 
интересы детей.  А . .  и .  Перга.менm. 
Р ОД О ВАЯ П ОДСУД Н ОСТЬ - cz.1. в 
ст. Лодсудиасть. 

РОДСТВО (в п р а в е) - кровная связь 
между людьми, с наличием к-рой закон 
связывает возникновение, изменение или 
прекраll!ение прав и обязанностей . 
В СССР правовое значение имеет как 
прямое Р. (наnр . ,  отец - сын, бабуш
ка - внучка), так и боковое, когда 
родственные связи возникают благодаря 
наличию общего предка (напр . , ,  брат 
сестра, дядя - племянник) .  Прямое Р.  
может быть восходящим (от nотомкон 
к предкам) и нисходящим (от предков 
к потомкам) .  Братья и -сёстры иогут быть 
полнородными, если они имеют общих 
мать и отца, неnолнородными, если они 
имеют общую �Iать (единоутробные) или 
общего отца (единокровные). Это деле
ние не влечёт различий в правоном nо
ложении братьев и сестёр (напр . ,  не под
лежит регистрации брак между брато�I 
и сестрой независимо от того, полнород
ные они или нелолнородные) .  Различают 
также стеnени Р . ,  указывающие на бли
зость кровных связей между родственни
ками (родители и дети - родственники 
nервой стеnени,  братья и сёстры - родст
венники второй степени и т. д . ) .  По пра
вовшtу значению к Р. приравниваются 
отношен ия между усыновителем и усы
новлённыи . Отношения между суnру
гами Р. не являются . 

Р. как само по себе, так и в сочетании 
с др . юридич. фактами служит основа
нием для возникновения ряда прав и обя
занностей . В каждоr-1 конкретном слу
чае законодательство определяет круг 
лиц, Р. между к-рыми может иметь npa · 
вовое значение . Наиболее широко кате
гория Р. используется в семейном nраве . 
В rражд. нраве отношения Р. лежат 
в основе регулирования вопросов пасле
довапия . В трудовом праве от стеnени Р. 
зависит назначение пенсий по случаю 
потери кормильца . Кроме того, закон за
nрещает совместную службу в одной 
орг-ции лиц, состоящих в близком Р. , 
если это связано с непосредств . подчи
нённостью или подконтрольностью одного 
из них друrоиу (си . об ЭТОI\1 в ст . Приё.м 
иа работу) .  
РОЗ Ы С К - в СССР деятельность сле
дователя , органа дозиаиия , адr-шнист
рации мест лишения свободы и др . ком · 
петентных органов по установлению 
места нахождения обвиняемых, скрыв
шихся от следствия и суда; осуждённых , 
уклоняющихся от исполнения nриговора 
либо бежавших из исправительно-тру до
вых учреждений ; лиц, nропавших без 
вести. Различают Р. как одну из мер , 
nринимаемых с целью раскрытия пре
ступления - установление лица, совер
шившего престуnление (см . Уюловиый 
розыск ), и собственно Р. , коrда разы
скиваются конкретные лица, к-рые подо
зреваются или обвиняются в совершении 
определённого преступления либо скры
ваются от отбывания наказания , уста
новленного приговором суда . 

В соответствии с УПК союзных рее · 
лублик Р. лица доnускается, если ему 
уже nредъявлено обвинение или вынесено 
постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого. Одновременно с объявле
нием Р. может быть избрана .мера пресе
чеиия в отношении разыскиваемого, 
к-рая применяется после ero обнаруже
ния. Р. может быть объявлен как во вре
мя пооиз-ва предварительного следствия, 
тюс . 1  одновременно с его приостановле
нием, а также после вынесения приrо
вора . 

Различается Р. местный, республикан
ский и всесоюзный (в зависимости от тер-
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ритории, на к-рой он осуществляется) .  
Все гос . органы, учреждения и граждане 
обязаны оказывать содействие уголов
ному Р. Деятельность по Р. лиц, пропав
ших без вести, не в связи с совершённым 
преступлением и без возбуждения уго
ловного дела (напр . ,  Р. родственников) 
осуществляется паспортными аппарата
ми милиции. 
Р У КО ВОДЯ Щ И Е  РАЗЪЯ С Н Е Н ИЯ 
П л е н у м а В е р х о в н о г о с у
д а - вид судебного толкова'llИЯ зако
'llОв , разъяснения по вопросам примене
нии законодательства, возникающим при 
рассмотрении судами гражд. и уголов
ных дел . Р. р. даются Пленумом Верх . 
суда СССР по предложению Председа
теля Верх. суда СССР, Представлениям 
Генерального прокурора СССР и Мини
стра юстиции СССР, а пленумами Верх . 
судов союзных республик - по - пред
ложению Председателя Верх . суда и пред
ставлениям Прокурора и Министра юсти
ции соответствующей союзной республи
ки. Пленум Верх . суда СССР даёт Р. р .  
п о  вопросам применении как общесоюз
ного, так и ресnубликанского законода
тельства, а nленумы Верх. судов союз
ных ресnублик - только по вопросам 
nрименении республиканского законода
тельства. Р. р. сnособствуют укреnлению 
законности при осуществлении правосу
дия , nредотвращению ошибок , точному 
и единообразному nрименению зююно
дательства. 

В обсуждении nроектов Р. р. на nле
нумах Верх. суда СССР и Верх . судов 
союзных республик могут участвовать 
(кроме судей этих судов) лица , nриrла
шённые на заседания nленума, судьи др . 
судов, nредставители мин-в и ведомств , 
учёные и др . Р. р .  оформляются в виде 
постановлений Пленумов Верх. суда 
СССР и Верх. судов союзных ресnублик , 
к-рые подnисывает председатель соответ
ствующего суда и ·секретарь Пленума. 

Р. р. nечатаются в • Бюллетене Вер
ховного суда СССР> и в • Бюллетенях 1>  
Верх . судов союзных ресnублик. 

Р. р. носят общеобязательный харак
тер . Законом о Верховном суде СССР 
установлено, что Р. р .  Пленума Верх.  
суда СССР обязательны для судов, др . 
органов и должностных лиц, nрименяю
щих закон, по к-рому дано разъяснение . 
Такое же правило в отношении Р. р .  
Пленумов Верх. судов союзных респуб
лик имеется в законах о су до устройстве 
этих республик. 

На Верх. суд СССР возлагается кон
троль за выnолнением судами Р. р. Пле
нума Верх. суда СССР. Контроль за вы
nолнением Р. р .  Пленума Верх. Суда 
СССР и Пленумов Верх. судов союзных 
ресnублик возлагается на Верх. суды 

САДО ВОДСТ ВО КОЛЛ Е КТИ В Н О Е 
в СССР форма коллективного землеполь
зова'llия , осуществляемого добровольны
ми объединениями рабочих и служащих 
nредnриятий, орг-ций и учреждений -
садоводческими товариществами.  
САДОВОД Ч Е С К О Е  ТО ВА Р И Щ ЕСТ
ВО - в СССР общественная орг-ция 
кооnеративного типа. Правовое регули
рование отношений, возникающих в свя-
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союзных ресnублик. Особое значение 
в контроле за выnолнениеи Р.  р. имеет 
проверка законности и обоснованности 
судебных решений nри рассмотрении дел 
в кассационном и надзорном nорядке. 
Для осуществления контроля за приме
нением судами законодательства и отно
сящихся к нему Р. р. изучается и обоб
щается судебная nрактика . На Пленуме 
Верх. суда СССР заслушиваются док
лады nредседателей Верх. судов союзных 
ресnублик, nредседателей воен'JlЫХ три
бу'llалов видов Вооружённых Сил СССР, 
округов , трупn войск, флотов о ирактике 
применении законодательства Союза ССР, 
а также о выполнении Р.  р .  Пленума 
Верх. суда СССР. Х. В . Шейнин. 
Р Ы БОЛ О ВСТ ВО (nравовые вопросы)
осн . способ исnользования людьми при
родных запасов рыбы в океанах , морях, 
реках , озёрах, водохранилищах и др . ры
оохозяй:ственных водоёмах. 

По сов . праву Р .  подразделяется на : 
морское (в открытом море) и внутреннее 
водное (в пределах территории СССР), 
а также промысловое (промышленное) 
и любительское (в т. ч. спортивное). Ре
гулирование каждого вида Р. имеет 
особенности. 

Мор. nромысловое Р. регулируется 
междунар . соглашениями, определяю
щими порядок добычи рыбы, районы 
и сезоны, заnретные для лова, размеры 
и виды отлавливаемых рыб, допустимые 
орудия лова и др. В соответствии с Ука
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 дек . 1976 •0 временных мес 
рах по сохранению живых ресурсов и рее 
гулированию рыболовства в морских 
районах, прилегающих к побережью 
СССР> (<� Ведомости Верховного Совета 
СССР>, 1976, .J\12 50, ст. 728) в nрилеrаю
щих к побережыо СССР мор . районах 
шириной до 200 мор. миль (отсчитывае
мых от тех же исходных линий:,  что и 
территориальные воды СССР) nромысел 
рыбы и др . живых ресурсов, а также раз
ведка и иные операции ,  связанные с та
ким nромыслом, могут осуществляться 
иностр . юридич . и физич . лицами только 
на основе соглаiПений: или иной: догово
рённости между СССР и иностр . гос-вами.  
Такое соглашение заключено, в частно
сти, СССР и Болгарией о Р. в районах 
Баренцева моря, прилегающих к nобе
режью СССР (СП СССР, 1979, .J\12 22, 
ст. 1 42) .  Условия мор. любительского 
Р. nравом не регламентируются . 

Внутренневодное nромысловое Р. ре
гулируется законодательством Союза 
ССР и союзных ресnублик . Наиболее 
общие nсiJложения оnределены общесоюз
ным Законом об охране и использовании 
животного мира (<� Ведомости Верховного 
Совета СССР>, 1980, .J\12 27,  ст. 530).  

зи с организацией и деятельностью С .  т . ,  
оnирается н а  закреплённое в Конститу
ции СССР (ст. 13)  положение о предо
ставлении в установленном законом по
рядке участков земли в nользование 
граждан для садоводства и огородниче
ства. 

Для создания коллективного сада 
предприятию, учреждению, орг-ции по 
совместному ходатайству администра
ции и nрофсоюзного комитета решением 

Более детально nорядок и условия про-
1\!Ыслового Р. во внутр . рыбохозяйствен
ных водоёмах установлены Положением 
об охране рыбных запасов и о регу
лировании рыболовства в водоё�шх 
СССР, утверждённым nост. Совета Ми
нистров СССР от 15 сент . 1958 (СП 
СССР, 1958, N� 16, ст . 127) .  В развитие 
этого Положения Мин-вом рыбного х-ва 
СССР изданы правила рыболовства по 
бассейнам оси . рыбохозяйственных водоё
мов. Порядок и условия промыслового 
Р. регулируются в интересах рациональ
ного исnользования рыбных запасов , их 
сохранения и восnроизводс'!'ва. Законода
тельство и др . нормативные акты опре
деляют места и сроки вылова рыбы раз
личных nород, допустимые способы и 
орудия лова с учётом периодов и районов 
икрометания (нереста), путей массового 
движения рыбы к нерестилищам и обрат
но, мест скопления рыбы во время зимо
вок , а также др . условий существования 
и размножения рыб. 

Промысловое Р.  в водоёмах СССР осу
ществляют roc. предприятия рыбной: 
nром-сти системы Мин-ва рыбного х-ва 
СССР, рыболовецкие колхозы, пред
приятия nотребительской кооперации и 
нек-рые др . рыбодобывающие организа
ции в пределах nредоставленных им прав . 

Внутренневодное тобительское Р. так
же регулируется законодательством Сою
за ССР и союзных ресnублик и правилами 
Р. Сnортивный: и любительский: лов ры7 
бы для личного потребления разрешает
ся всем гуажданам СССР бесплатно во 
всех водоемах (за исключением водоёмов 
и участков водоёмов, занятых заповед
никами,  рыбопитомниками,  nрудовыми 
и др . культурными рыбными х-вами) 
с соблюдением установленных правил Р.  
и водопользования . В культурных рыб
ных х-вах обществ охотников и рыболо
вов и др. добровольных сnортивных 
обществ любительское Р. осуществляется 
по разрешениям, выдаваемым этими об
ществами, бесплатно или за плату. Раз
меры платы за спортивный: и любитель
ский: лов рыбы в культурных рыбных 
х-вах обществ охотников и рыооловов 
и др . добровольных спортивных обществ, 
в водоёмах и их отд . участках ,  где лов 
рыбы организуется этими обществами,  
а также категории лиц, освобождаемых 
от платы, устанавливаются в порядке, 
определяемом Советами Министров со
юзных ресnублик . Постуnающие ср�;дства 
исnользуются на nроведение мероnрия
тий: по охране и воспроизводству рыбных 
запасов, а также на организацию и оснаiЦе
ние рыболовных баз указанцых обществ. 
8 Сборник нормативных актов по охране 
природы , под ред.  В. М. Блинова, М . ,  1978. 

О .  С. Ко.лбасов .  

Совета Министров авт . ресnублики, крае
вого или областного исполкома выделя
ется земельный участок. В С . т. добро
вольно объединяются рабочие и служа
щие не моложе 18 лет , работающие в этой 
орг-ции,  а также ранее работавшие в ней: 
nенсионеры. Преимущественное nраво 
всrупления в С. т. имеют семьи, в к-рых 
двое и более детей или участники Вели
кой Отечеств . войны (работающие в дан
ной орг-ции или nерешедшие на nенсию).  
Приём в члены С .  т .  оформляется 
n равлениеN на основании совместного 



решения администрации и профкома 
о предоставлении гражданам земель
ных участков, к-рые в дальнейшем разде
ду не подлежат. Не могут быть членами 
С. т. лица ,  пользующиеся приусадебным 
участкам либо имеющие сОбственную 
дачу или состоящие членами дачно-строи
телЫtого кооператива либо другого 
С. т. Действует С. т. на основании уста
ва, разработанного в соответствии с Ти
повым (в РСФСР Типовой устав С. т.  
утверждён Мин-вом коммунального х-ва 
РСФСР и Мин-вом с. х-ва РСФСР 18 мая 
1966 по согласованию с ВЦСПС; в него 
внесены изменения и дополнения 3 июля 
1978 и 2 февр . 1982) . Проект устава рас
сматривается общим собранием , утверж
дается профсоюзным комитетом и адми
нистрацией орг-ции ,  при к-рой создан 
коллективный сад, и регистрируется 
в районном (городском ) Совете нар. 
депутатов, на территории к-рого нахо
дится выделенный С. т. земельный 
участок . С момента регистрации устава 
С. т. приобретает права юридич . ли
ца (см . Лицо юридическое) . В случае 
ликвидации орг-ции , при к-рой созда
но С. т . , деятельностью С. т. руководит 
районный (городской) Совет. 

Члены С. т. вправе иметь летние доми
ки (с отоплением тиёрдым топливом) 
полезной площадью от 12 до 25 м2 с тер
расой до 10 м2 (при необходимости -
с мансардой сверх указанных размеров 
и погребом). На участке может быть пост
роен хоз . 6лок площадью до 15 м2 с уст
ройством в нём помещений для содержа
ния кроликов (до 5 кроликоматок с при
плодом) ,  домашней птицы (до 20 голов) 
в вольерах , 5 пчелосемей, нутрий в клет
ках (до 5 нутриематок с приплодом),  
а также для хранения хоз . инвентаря, 
душ и туалет . С учётом местных условий 
постройки могут быть деревянными, 
кирпичными, шлакоблочными и т .  п. 

Для приобретения или строительства 
садовых домиков , благоустройства уча
стков члены С. т. вправе получить кре
дит в сумме до 3 тыс. руб . ,  к-рый дол
жен быть погашен в течение 10 лет, на
чиная с третьего года после получения 
I<редита. Рабочим и служащим хозрас
чётных орг-ций кредит предоставляется 
через эти орг-ции, а работникам бюд
жетных орг-ций - непосредственно уч
реждениями Госбанка СССР по хода
тайству орг-ции. Пост . ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 14 сент. 1 977 
•О личных подсобных хозяйствах кол
хозников , рабочих, служащих и дру
гих граждан и коллективном садоводстве 
и огородничестве�  (• Забота партии и пра
вительства о благе на�ода . Сборник доку
ментов, 1 974 г. - евраль 1980 г. � ,  
кн . 2,  М . ,  1 980, с .  74) Советам Мини
стров союзных республик предложено 
способствовать организации и улучшению 
деятельности С. т . ,  обеспечивать выяв
ление и предоставление в установленном 
порядке предприятиям, орг-циям и уч
реждениям земельных участков для С. т .  

Участки выделяются из земель гос . 
запаса или из не подлежащих облесению 
земель roc . лесного фонда за пределами 
зелёной зоны городов или за чертой др . 
населённых пунктов (с учётом перспек
тивного расширения их территории). При 
отсутствии таких земель для С. т. могут 
предоставляться, в виде исключения, не
сельскохозяйственные угодья из числа 
земель, занятых подсобны�1 сельским 
х-вом предприятий, орг-ций и учрежде
ний , неудобные земли колхозов и сов
хозов , а также несельскохозяйственные 
угодья из не используемых в лесном 
х-ве и не подлежащих облесению земель 
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государственного лесного фонда в пре
делах зелёных зон городов и др . насе
лённых пунктов. 

Согласно Типовому уставу члены С.  т .  
обязаны личным трудом участвовать 
в общих мероприятиях , проводимых 
в коллективном саду (с привлечением 
членов их семей),  выполнять агротехнич . 
мероприятия по закладке сада и по уходу 
за насаждениями,  своевременно прово
дить меры по борьбе с вредителями и бо
лезнями растений как в коллективном 
саду, так и на выделенных им участках. 

Лицу,  выбывающему из С .  т . ,  возвра
щаются целевые взносы, внесённые на 
строитедьство общественных производств. 
помещений и сооружений, дорог, ограж
дений ,  водоснабжения и т. п. Не воз
вращаются вступительные и членские 
взносы, платежи за воду, электричество 
и нек-рые др . Стоимость насаждений, 
построек и сооружений, находящихся 
на участке, возмещается выбывающему 
за счёт лица , вновь принятого в С. т .  

Одному из  наследников умершего чле
на С. т. предоставляется иреимуществен
ное право вступления в С. т. в каждом 
случае по постановлению общего собра
ния (конференции) с учётом рекомен
даци и  правления. В случае растор
жения брака вопрос, за кем из бывших 
супругов сохраняется право пользо
вани.lf выделенным под сад земельным 
участком, решается в таком же порядке. 
Оформление в члены товарищества про
изводится правленнем в течение одного 
года с момента открытия наследства 
или после расторжения брака. Во всех 
других случаях освободившисся земель
ные участки передаются решением адми
нистрации и профкома (либо местного 
Совета) рабочим и служащим орг-ции, 
при к-рой создано С .  т. , или пенсионерам, 
ранее в ней работавшим, а при отсутствии 
желающих - работникам данной отрасли.  

Споры наследников о защите нарушен
ного или оспариваемого иреимуществен
ного права на вступление в С. т . ,  споры 
разведенных супругов о праве пользова
ния земельным участком, споры имущест
венного характера между С. т. и его чле
нами либо между ними и членами их се
мей, а также др. лицами разрешаются 
в судебном порядке. А. Ю. КабаJiкин. 
СА М О ВОЛ ЬНАЯ ОТЛУЧ КА - см . От
лучка самовольная. 
СА М О ГО Н О ВА Р Е Н И Е - в сов . уго
ловном праве преступление, заключаю
щееся в незаконном изготовлении само
гона и др . крепких спиртных напитков 
домашней выработки .  Относится к числу 
преступлепии хозяйствепных. Общест
венная опасность С. состоит в использо
вании не по назначению продуктов , упо
требляемых в качестве сырья при С . ,  
причинении вреда здоровью граждан, на
рушении гос . �юнополии на производет
во крепких спиртных напитков . Напр . ,  
п о  УК РСФСР (ст. 158) изготовление 
и хранение без цели сбыта самогона, ча
чи, араки, тутовой водки ,  браги или др. 
крепких спиртных напитков домашней 
выработки, а также изготовление без це
ли сбыта или хранение аппаратов для их 
выработки наказываются исправитель
ными работами на срок до двух лет 
либо штрафом до 300 руб . ;  те же дейст
вия, совершённые повторно, наказывают
ся лишением свободы на срок до двух 
лет или исправительными работами на 
тот же срок . С .  с целью сбыта влечёт 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от одного года до трёх лет с кон
фискацией имущества или без таковой. 
За повторное С .  с целью сбыта установ
лено более суровое наказание. 

СА М О НАДЕЯ Н Н ОСТЬ П Р ЕСТУП
НАЯ - в сов . уголовном праве форма 
вины, один из видов иреступной неосто
рожпости. С. п. характеризуется тем , что 
виновный предвидит возможность наступ
ления общественно опасных последствий 
своего действия или бездействия, но лег
комысленно рассчитывает на их предот
вращение (Основы уголовного законода
тельства, ст. 9) .  Лицо при этом может 
надеяться на свою способность (умение , 
опыт, ловкость и т. п . )  не допустить вред
ных последствий, на вмешательств() др . 
людей, на то, что преступный результат 
не наступит в силу к .-л . внешних фак
торов . Этим С. п. отличается от косвен
ного умысла, при к-ром виновный созна
тельно допускает наступление обществен
но опасных последствий. 

Как С. п. можно расценивать, наnр . ,  
действия водителя автомобиля, к-рый , . 
видя переходящего дорогу человека ,  не 
снижает скорости движения, рассчиты
вая , что высокая квалификация и боль
шой опыт вождения позволят ему объе
хать пешехода или что последний, за
метив автомашину ,  остановится. 
СА М О У П РА ВСТВО - в сов. уголов
ном праве преступление, заключающееся 
в самовольном (с нарушением установ
ленного законом порядка) осуществлении 
своего действительного или предполагае
мого права, причинившем существенный 
вред гражданам либо гос. или обществен
ным орг-циям. Относится к числу пре
ступлепий пратив порядка управлепия . 
По УК РСФСР (ст . 200) наказывается 
исправительными работами на срок до 
шести месяцев, или штрафом до 100 руб . ,  
или общественным порицаинем или вле
чёт применение мер общественного воз
действия. С . ,  совершённое должпостным 
лицо.м с использованием своего служеб
ного положения, рассматривается как 
превышепие власти или служебпых пол
по.мочий. 
СА НАТО Р Н О- К У Р О РТ Н О Е  Л Е Ч Е
Н И Е - в СССР один из видов лечебно
профилактич. помощи, связанной с ис
nользованием природных лечебных фак
торов (минеральные воды, лечебные гря
зи, благоприятный климат и др . ) .  Оси . 
типами лечебно-профилактич . учрежде
ний, предназначенных для С.-к.  л . ,  яв
ляются санатории и санатории-профилак
тории. Для лечения в санаториях трудя
щиеся, как правило, используют еже
годный и дополнит. отпуска. В санатори
ях-профилакториях лечение осуществля
ется гл . обр . без отрыва от трудовой дея
тельности. В отд . случаях,  с учётом сnе
цифики отрасли и производства (с. х-во, 
строительство и т. д . ) ,  могут открывать
ся санатории-профилактории для обслу
живания трудящихся в период их отпу
сков . 

Отпуск для С. -к .  л. предоставляется 
на весь срок путёвки и на проезд в сана
торий и обратно . Если ежегодного и до
полнит. отпусков недостаточно для лече
ния в санатории, проезда в санаторий и 
обратно и если nутёвка для С.-к .  л .  пре
доставлена профкомом предприятия или 
вышестоящей профсоюзной орг-цией за 
счёт средств гос . социального страхова
ния бесплатно или с оплатой рабОтником 
30% стоимости путёвки, то на недостаю
щее время работнику выдаётся больнич
ный листок и выплачивается пособие вре
менной нетрудоспособности .  Больным ак
тивной формой туберкулёза, .. направляе
мым на лечение в туберкулезный сана
торий, работающим инвалидам Великой 
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Отечествецной войuы первой и второй 
групп и др. иuвалидам первой и второй 
Групп , приравненным в отцошеций льгот 
к инвалидам войны, при цедостаточцости 
очередцого и дополцит. отпусков для 
С.-к. л. и проезда в санаторий и обратцо 
выплачивается пособие по времецной не
тру доспособцости цезависимо от того, 
кем и за чей счёт выдана путёвка (см . 
в ст. Участники Великой Отечествен
ной войны) .  

Больцьш, цаправленным ца долечива
ние в сацаторий непосредственно из ста
ционара лечебцо-профилактич . учрежде
ния после перецесёнцого инфаркта мио
карда, больничцые листки выдаются ца 
всё вреия пребывация в сацатории без 
зачёта ежегодиого и дополцит. отпусков. 
Путёвки в сацатории такии больным пре
доставляются бесплатцо за счёт средств 
гос . социальцого страховация (больные 
направляются в сацаторий ца долечива
ние в сопровождеции работника средцего 
мед. персонала).  

С 1960 все хозрасчётные сацатории (кро
ме туберкулёзных и детских) ,  так же как 
и дol'la отдыха, цаходятся в ведеции 
профсоюзов . Саца тории-проф илактории 
находятся в ведеции профкоиов и адми
цистрации предприятий (учреждеций, 
орг-ций) .  

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС определили на 1982-85 и на пе
риод до 1990 програииу дальнейшего 
улучшения санаторно-курортного лечения 
и отдыха трудящихся, расширения сети 
таких учреждений (СП СССР, 1982, 
отд. I, No 5, ст . 26) .  К . С .  Ватыгин · 
СА Н И ТА Р Н Ы Й  НАДЗО Р - в СССР 
коцтроль за проведениеи противоэпиде
мич. нероприятий и за соблюдециеи 
мин-вами (ведоиствами),  предприятиями, 
учрежденияии,  орг-цияии, должност
ными лицаии и гражданами санитарно
гигиецич . и санитарно-противоэпидемич. 
правил и нори , направленных на ликви
дацию и предупреждение загрязнеция 
внешней природной среды (водоёмов , 
почвы и воздуха), на оздоровление усло
вий труда , обучения , быта и отдыха на
селения , на предупреждение и снижение 
заболеваемости. Осуществляется органа
ми и учреждениями сацитарно-эпидемио
логич. службы Мин-ва здравоохраценил 
СССР и миц-в здравоохранения союзных 
республик. Положение о rосударствен
нои санитарном надзоре в СССР утверж
дено Советом Министров СССР 31 мая 
1973 (СП СССР, 1 973, М 16, ст. 86) .  

В систему органов и учреждений сани
тарно-эпидемиологич. службы входят: 
Главное санитарно-эпидеииологич. управ
ление и Главное управление карантин
ных инфекций Мин-ва здравоохранения 
СССР; главные сацитарно-эпидемиоло
гич . управления (санитарно-эпидеииоло
гич . управления) иин-в здравоохране
ния союзных республик; респ . санитар
но-эпиде:r<шологич.  станции; краевые, об
ластные, окружцые, городские и район
ные санитарно-эпидемиологич. станции; 
бассейновые, портовые и линейцые сани
тарно-эпидемиологич. станции на воднои 
транспорте . 

Органы С. н. пользуются широкими 
правами,  они могут предъявлять мин-вам, 
ведомствам, предприятиям, учрежде
нили и орг-цияи, а также должностным 
лицам и отд . гражданаи требования о 
проведении саuитарных и противоэпиде
иич. иероприятий с указанием сроков 
их исполнения; запрещать или приоста
навливать (впредь до проведения необ-
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ходимых санитарных и противоэпиде�шч. 
иероприятий ) эксплуатацию действую
щих производств . объектов пром-сти ,  
транспорта, с .  х-ва и связи, гидротех
нич. и комиуцальных сооружений, пред
приятий общественного питания , торгов
ли и иных сооружений, зданий культурно
бытового назначения и др . объектов; 
запрещать использование для питания 
людей пищевых продуктов в случае 
призцация их непригодности ;  отстранять 
от работы лиц, являющихся бактерионо
сителями;  подвергать карантину лиц, 
имеющих контакт с инфекционными боль
НЫl'!И.  

Должностцые лица санитарно-эпиде
миологич . службы обязаны сообщать 
руководителям предприятий , учрежде
ний и орг-ций о несоблюдении подчинёц
ньши им работникам и санитарно-гигие
нич. и санитарно-противоэпидеиич. пра
вил и цорl'! и невыполцении противоэпи
демич. мероприятий и ставить перед эти
ии руководителями вопрос о наложении 
на виновцых лиц дисциплинарных взы
сканий; доводить до сведения партий
ных, профсоюзных и др . общественцых 
орг-ций о фактах нарушения санитарцо
гигиенич. и санитарно-противоэпидемич. 
правил и норм для принятия мер общест
венного воздействия к виновным лицам. 
Если указанные меры окажутся недоста
точными, должностные лица санитарно
эпидемиологич. службы могут налагать 
штрафы в размере до 50 руб . на долж
ностных лиц и до 10 руб . на граждан . 
В цеобходимых случаях должностные 
лица санитарно-эпидемиологич . службы 
имеют право возбуждать перед органам и 
прокуратуры вопрос о привлечении лиц, 
виновных в нарушении санитарно-гигие
нич .  и санитарно-противоэпидемич. пра
вил и норм , к уголовной ответственности.  

Ю . Н. Коршунов. 
СА Н К ЦИ И АД М И Н И СТРАТ И В
Н Ы Е - см . в статьях Административ
ная ответственность, Взыскание адми
нистративное . 
СА Н К ЦИ И  ДОГО ВО Р Н Ы Е - ПО сов . 
гражд. праву предусмотрецные законом 
и договором иеры ииущественного воздей
ствия , призванные обеспечивать надлежа
щее исполнение заключённых социали
стич. орг-циями хозяйственных догово
ров. Оси. виды С .  д .- возмещение при
чицённых убытков и уплата неустойки 
в форме штрафа или пени.  К числу С. д .  
относятся также т .  н .  оперативные санк
ции, включающие такие :r<!еры воздейст
вия на неисправных контрагентов, как 
право покупателя своими силами устра
нить цедостатки поставленной nродук
ции за счёт поставщика, полный и ча
стичный отказ от акцепта платёжцого тре
бования, оплата поставленной продук
ции после её приёики по качеству, право 
перевозчика задержать выдачу груза до 
оплаты провозных платежей, отказ от 
принятия ненадлежащего исполнения, 
отказ от заключённого договора ,  если его 
условия существенно нарушены контр
агентом . Особенцостью оперативных санк
ций является то, что они не выражены 
непосредственно в денежной форме, 
а возможность их применепил предостав
лена самому управомоченному без обра
щения для этого в арбитраж (суд) .  Круг 
и условия применения оперативных сацк
ций в отдельных хоз . договорах опреде
ляются законодательствои по-разноиу .  
Наиболее широко они используются в до
говоре поставки ,  реже - в договорах 
подряда на капитальное строительство 
п перевозки груза. 

При заключении хоз . договора стороны ногут предусмотреть в пён дополнцтель-

ные С. д. , отражающие особенности их 
договорных взаи:r<юотношений и значе
ние принимаемых ими договорных обя
зательств . Споры об установлении в хоз . 
договорах дополнительных С .  д. и об их 
размере принииаются и рассматриваются 
органами арбитража на общих основа
ниях. Дополнительные С. д. устанавли
ваются органами арбитража применитель
но к санкциям, предусмотренным дейст
вующии законодательствои. 

В условиях осуществления хозяйст
венного расчёта и использования эконо
мич. рычагов и стимулов С. д. являются 
важцым средство�1 укрепления плановой 
и договорной дисциплины (см . Дисципли
на договорная) во взаимоотношениях со
циалистич. орг-ций; они должны неук
лонно применяться к орг-циям, допу
скающим нарушения хоз . договоров . Ор
ганам арбитража предоставлено право 
повышать размер неустойки при грубых 
нарушениях договорных обязательств, 
а также ряд др. правоиочий, призванных 
содействовать эффективности С. д .  

О. Н. Садиков. 
СА Н К Ц И И  К Р ЕД И Т Н Ы Е - в СССР 
меры экономич. воздействия, применяе
мые банками к предприятиям и орr-циям, 
не выполняющим своих обязательств 
перед банками и допускающим наруше
ние финансовой, кассовой, кредитной 
или расчётной дисциплины. С. к. воздей
ствуют на финансово-хозяйственную де
ятельность предприятий и организаций. 
С .  к. являются: ирекрашение кредитова
ния (полностью или частично) предприя
тий и орг-ций; досрочное взыскание ссуд 
в случаях возникновения необеспеченной 
задолженности, использования выданных 
средств не по целевому назначению и в др . 
случаях; перевод предприятий и орг-ций 
на кредитование под гарантию вышестоя
щей орг-ции; перевод на особый режим 
кредитования. 

Банки могут переводить на особый ре
жим кредитования плохо работающие 
предприятия и орг-ции, не выполняющие 
планов реализации продукции , с учётои 
степени выполнения плана поставок по 
номенклатуре (ассортииенту), в сроки, 
предусмотренные заключённыии догово
рами, заданий по улучшению качества 
продукции, плана прибыли, заданий по 
росту производительности труда, по себе
стоимости продукции, а также сохран
ности собственных оборотных средств. 
Такой перевод может осуществляться при 
невыполнении всех либо отд. указанных 
показателей хоз. и финансовой деятель
ности предприятия или орг-ции через 30 
дней после предупреждения банком руко
водителя предприятия или орг-ции . При 
особом режиме кредитования банк имеет 
право: повышать на 20% размер ставки 
за пользование кредитом ; выдавать ссу
ды на временное восполнение недостатка 
собственных оборотных средств только 
под гарантию вышестоящей орг-ции; пре
кращать предоставление отд . видов креди
та, кроме кредита для расчётов со сдат
чиками с . -х .  продукции и с внешнеторг. 
орг-цияии; ограничивать предоставление 
кредита предприятиям ,  кредитующимся 
по обороту материальных ценностей и за
трат на зарабошую плату, размеро1>1 изъ
ятой суимы собственцых оборотных 
средств . 

Действие отд. санкций может быть пре
кращено при улучшении деятельности хоз . оргаца. Особый режим кредитовация оп1еняется полностью при восстацовле
нии хоз . органом н течецие двух-трёх месяцев собственных оборотны х  средств 
до планового раз�1ера , выполнения nланов реализации и накоплений.  



, К nредnриятиям, к-рые по истечении 
шести месяцев со дня перевода на осо
бый режим кредитования не улучшили 
свою работу , применяются банками до
полнит. меры экономич . воздействия : 
полностью прекрашается их кредитова
ние, ссуды выдаются только для расчётов 
со сдатчиками с . -х .  продукции и с внеш
неторг. орг-циями,  а также на создание 
nостоянных запасов товарно-материаль
ных ценностей в nределах суммы изъятых 
собственных оборотных средств; ранее 
выданные ссуды предъявляются к до
срочному взысканию; направление непо
средственно на погашение задолженности 
по ссудам банка, обеспеченным залогом 
товарно-материальных ценностей , вы
ручки от реализации этих ценностей. 

М . Л. Коган . 
СА Н К ЦИЯ (от лат. sanctio- строжай
шее постановление) - см . в ст . Норма 
права. 
С В Е РХУРОЧ НАЯ РАБОТА - по сов . 
трудовому праву работа, выполненная 
по распоряжению или с ведома админист
рации сверх установленной продолжи
тельности рабочего времени .  Понятие 
«с ведома 1- означает, что администрация, 
хотя и не давала распоряжения о С. р . ,  
н о  знала и ,  следовательно, допускала 
их применение . 

С. р . ,  как правило, не допускается. 
Ограничивая её , трудовое законодатель
ство установило исчерпывающий пере
чень исключительных случаев, когда 
С. р .  могут быть разрешены (КЗоТ 
РСФСР, ст . 55), в частности ,  для выпол
нения необходимых оборонных работ, 
для предотвращения общественных и 
стихийный бедствий, производств. ава
рий и немедленного устранения их пос
ледствий , для устранения случайных и 
непредвиденных обстоятельств,  нарушаю
щих правильное функционирование во
до- 11 газоснабжения , отопления , освеще
ния, работу транспорта и связи. При от
сутствии таких оснований С. р. не могут 
назначаться (напр . ,  для выполнения 
производств . плана) .  Под установленной 
продолжительностью рабочего времени 
понимается его продолжительность, опре
делённая законом, а тю<же распорядком 
или графиком работы (Основы законода
тельства о труде, ст. ст . 2 1 ,  22, 24, 28). 
С. р .  признаётся работа как сверх рабо
чего дня или рабочей недели ,  так и сверх 
рабочей смены.  При суl'IМИрованном 
учёте рабочего времени С. р. определяется 
как разность между фактически прора
ботаиными часами за учётный период 
и нормой часов за этот период. В виде 
исключения С .  р. не считается работа 
сверх установленной продолжительности 
рабочего времени лиц с ненормированным 
рабочи�t днём . 

Для производства С .  р .  обязательно 
предварительное разрешение профкома. 
С .  р .  на одного рабочего или служащего 
не могут превышать 1 20 ч в год и 4 q 
в течение двух дней подряд.  К С .  р .  за
прещено привлекать женщин беремен
ных, кормящих грудью и имеющих детей 
в возрасте до одного года ; лиц моложе 
18 лет; обучаюшихся без отрыва от про
изводства в общеобразоват. школах и 
проф.-технич. учебных заведениях (в дни 
занятий), др . категории работников в со
ответствии с законодательством . Женщи
ны, имеющие детей в возрасте от одного 
года до восьми лет, и инвалиды могут 
привлекаться к С. р . только с их согла
сия (инвалиды - лишь в случае , когда 
С .  р. не противопоказаны ии по состоя
н ию зл;оровья ) .  С .  р .  оплач иваются в но
вышеннон раз�1ере ( КЗоТ РСФСР, cт . IJ8). 
Компенсация за них отrу лом не доnуска-

ется, за пек-рым исключением ,  прямо пре- пализаторекой деятельности, разви;rием 
дусl'ютренпым законодательством . За литературы и искусства. Государстsо 
примепепие С. р. при отсутствии закон- создаёт необходимые для этого матери
RЫХ оснований или с нарушением установ- альные условия, оказывает поддержку 
ленного порядка виновные должны прив- добровольным обществам и творческим 
лекаться к дисциплинарной, адм. или уго- союзам , организует внедрение изобрете
ловной ответственности ( КЗоТ РСФСР, ний и рационализаторских предложений 
ст. 249). Л. Я. Осmровс�еий. в нар . х-во и др . сферы жизни. 
С В И Д ЕТЕЛ Ь - в сов.  праве лицо, Важной гарантией обеспечения свободы 
к-рому могут быть известны к .-л. обстоя- творчества является предусмотренная 
тельства, подлежащие установлению по Конституцией СССР охрана гос,вом прав 
данному делу . Не могут допрашиваться авторов (см . Авторское право), изобрета
в качестве свидетелей : представители по телей (см . Изобретательское право) и 
гражд. делу или защитники по угол. рационализаторов (см . Рационализатор
делу - об обстоятельствах, к-рые стали С1Сое предложение).  
им известны в связи с выnолнением обя- СВО БОДА П ЕЧАТИ - гарантирован
занности представители или защитника, а пая Конституцией СССР (ст. 50) политич. 
также лица, к-рые в силу своих физич . свобода. Означает право гос. , обществен
или психич . недостатков не способны ных орг-ций и творческих союзов созда
правильно воспринимать обстоятельства, вать издательские учреждения , выиу
имеющие значение для дела , и давать екать и распространять различные изда
о них правильные показания . Участие- ния, публиковать произведения , соответ
в деле законных представителей nотер- ствующие интересам народа и способст
певшего, подозреваемого, обвиняемого не вующие укреплению и развитию социа
исключает возможности допроса этих лиц листического общественного строя, 
в качестве С. (УПК РСФСР, ст . 399) .  С .  п .  обеспечивается предоставлением 

С. обязан явиться по вызову лица, трудящимся и их орг-циям возможности 
производящего дознание,  следователя ,  использования печати, телевидения и ра
прокурора и суда и давать nравдивые дио для делового обсуждения вопросов 
показания, сообшить всё известное ему по политики, науки, деятельности гос-ва 
делу и ответить на поставленные вопро- и жизни общества. 
сы . При неявке С. без уважит. причины Граждане СССР широко исnользуют 
лицо, производящее дознание, следова- С. п . ,  выступая на страницах газет и 
тель ,  прокурор и суд вправе подвергнуть журналов с конструктивной критикой 
его приводу . С. имеет право давать по- деятельности гос. органов и общественных 
казания на родном языке , знакомиться с орг-ций, с предложениями по улучше
протоколом допроса , требовать допол- нию их работы, с изложением своего 
нений или внесения поправок в протокол, мнения по различным вопросам разни
получить возмещение расходов , понесён- тия сов . общества. С. п . - важная фор
ных в связи с явкой по вызову следо'Ьа- ма участия трудящихся в управлении 
теля или суда , и др . страной, обеспечении чёткой и эффек-

За отказ или уклонение от дачи показа- тивной работы всех звеньев хоз. и гос. 
ний , а также за дачу покаааний заведомо аппарата . Си. также Осповные права, 
ложных С .  несёт уголовную ответствен- свободы и обязанности граждан СССР. 
ность (УК РСФСР, ст . ст . 181 , 182). СВО БОДА СЛО ВА - гарантированная 
С В И Д ЕТЕЛ Ь С К И Е П О КАЗА Н ИЯ - Конституцией СССР (ст. 50) политич. 
см . в ст. Показания . свобода . Означает право сов . граждан 
С В И Д ЕТЕЛ ЬСТ ВО - документ, удосто- свободно выражать свои �шения и взгля
веряющий к . -л .  юридич. факт (напр. ,  ды по всеи вопросам общественно-поли
свидетельство о рождении,  о расторже- тич. и гос . жизни: давать оценку собы
нии брака). С. удостоверяет только те тий, документов, критиковать педостат
юридич . факты , обязательное подтверж- ки и упущения в деятельности гос . орга
дение к -рых С .  предусмотрено законом нов и общественных орг-ций ,  вносить 
(или иным ирановы�I акто�1 ) ;  форма и nредложения об улучшении их деятель
реквизиты С. установлены соответствую- ности; принимать участие в обсуждении 
щим и nравоными актами ,  и их несоблю- кандидатов в депутаты Советов , подавать 
дение может повлечь недействительность заявления и жалобы (см. Право ita внесе
документа . Содержание С .  может оспа- ние предложений и на критику ).  
риваться лишь в судебном порядке . С .  с .  даёт воз!'IОЖность широким на
В нек-рых случаях С. имеет спец. назва- родным массам участвовать в обсуждении 
ние :  диnлом об окончании высшего учеб- важнейших вопросов, решение к-рых 
ного заведения , аттестат о nрисвоении определяет развитие сов . общества. Так, 
учёного звания nрофессора ,  и др. в обсуждении nроекта Конституции 
С В О БОДА НАУ Ч НО ГО ,  Т ЕХ Н И Ч Е- СССР 1977 припяло участие на собрани
С КО ГО И ХУДОЖЕСТ В Е Н НО ГО ях трудящихся св. 1 40 млн. человек, Т В О Р Ч ЕСТВА - одно из основных т. е. более 4/s всего взрослого населения 
прав граждан СССР, впервые закреплён- страны.  Были внесены поправки, заме
нос Конституцией СССР (ст . 47) ;  гаран- чания и дополнения, направленные на 
тируст возможность nроводить научные совершенствование проекта Конститу
исследования , осуществлять открытия и ции. Миллионы граждан приняли уча
изобретения, создавать новые произведе- стие в обсуждении Основных направле
ния литературы и искусства, исполни- ний экономического и социального разви-. 
тельского творчества, др. духовные цен- тия СССР на одиннадцатую nятилетку 
ности в соответствии с целями коммупи- ( 1981-1985 гг. ) и на nериод до 1990. 
стич. строительства. Их предложения были учтены nри окон-

В СССР свобода творчества носит все- чательной разработке планов и реалпзу
общий характер,  т. е. принадлежит не ются в nрактич. деятельности гос. органов 
только лицам творческих профессий, и общественных орг-ций. 
но и всем сов. гражданам . В соответствии С. с . , как и др. свободы, предоставля
с этим правом граждане могут требовать ется в интересах укрепления социалистич. 
от гос . и общественных орг-ций, долж- строя и в соответствии с целями комму
ностных лиц устранения любых пре- нистич . строительства . Она не может быть 
пятетвин , мешаютих их творческому использована в ущерб делу мира, демокра
труду. Свобода творчества обеспечива-
ется широким развёртыванием научных СВОБОДА 32·5 исследований, изобретательской и рацио-



тии и социализма , в целях ,  противореча
щих интересам общества и гос-ва , в на
рушение прав др . граждан . Поэтому 
в СССР заnрещены и караются законом 
пропаганда войны ,  проnоведь националь
ной или расовой ненависти, антисоветская 
агитация и nропаганда, а также рас
пространение в тех же целях клевет
нических измышлений , порочащих совет
ский общественный и государственный 
строй. 
СВО БОДА СО Б РА Н И Й ,  М ИТИ Н ГО В ,  
УЛ И Ч Н Ы Х  Ш ЕСТ ВИ Й И Д Е М О НСТ
РА ЦИ Й - гарантированная Конститу
цией СССР (ст. 50) nолитич. свобода; обе
сnечивается nредоставлением трудящим
ел и их орг-циям общественных зданий и 
площадей, клубов, дворцов культуры, ши
роким расnространением информации,  
возможностью использования nечати, те
левидения и радио . Важная форма уча
стия граждан в управлении делами обще
ства и гос-ва, обесnечивающая осуществле
ние свободье слова, свободы критики в ин
тересах варода и в целях укреnления и 
развития социалистич. строя; См. так
же Осиовные права, свободы и обязан
ности граждан СССР. 
С ВО БОДА СО В ЕСТИ - гарантирован
ная Конституцией СССР (ст. 52) сов . 
гражданам личная свобода. Означает 
nраво сов. граждан исnоведовать любую 
религию либо не исповедовать никакой , 
отправлять религиозные культы или вести 
атеистическую пропаганду. Конститу
ция запрещает возбуждение вражды и 
ненависти в связи с религиозными веро
ваниями. 

С .  с .  гарантируется в СССР прежде 
всего отделеиие.м церкви от государст
ва, что означает невмешательство гос-ва 
во внутренние дела религиозных объе
динений , а также отказ от участия церк
ви в делах гос-ва . Отделение церкви от 
гос-ва означает также отсутствие в судеб
ной системе СССР к.-л. особых духов
ных (религиозных) судов: нормы рели
гиозных законов не являются в СССР 
источниками права. Вмешательство ре
лигиозных орг-ций в вопросы юридич . 
оформления брачно-семейных отноше
ний il:e допускается. 

Одной из гарантий С. с. в СССР слу
жит отделение школы от церкви, т . е .  
запрещение преподавания любых религи
озных вероучений во всех учебных заве
дениях. Это устраняет идеологич. влия
ние церкви, ограждает подрастающее 
поколение от насильственного приобще
ния к религии. 

Ни одна из религий не nользуется 
в СССР nривилегией и не подвергается 
ограничениям по сравнению с др . рели
гией . Свобода отnравления религиозных 
культов обеспечивается и охраняется 
законом. За воспрепятствование совер
шению религиозных обрядов предусмат
ривается уголовная ответственность 
(напр. ,  УК РСФСР, ст. 1 43) .  Для от
правления религиозных культов гос-во 
предоставляет верующим молитвенные 
дома (церкви, костёлы, мечети, синагоги 
и др . ), даёт им возможность содержать и 
готовить служителей культа (т. е. созда
вать монастыри, духовные академии и се
r.lинарии). Религиозные секты и осущест
вление религиозных обрядов, нарушаю
щих общественный порядок или сопро
вождаемых посягательствои на жизнь,  
здоровье и права граждан , запрещаются . 
Никто не может уклоняться от вьшолне
ния обязанностей гражданина СССР 
под предлогом религиозных убеждений . 

326 СВОБОДА 

Для наблюдения за правильным nри
l'!енением законодательства СССР о ре
лигиозных объединениях и осуществле
нием связи между nравительством СССР 
и соответствующими руководителями ре
лигиозных объединений по вопросам, 
требующим разрешения nравительства, 
при Совете Министров СССР существует 
сnециальный орган - Совет по делам 
религий. 

С .  с .  не исключает, а прямо предпола
гает право вести антирелигиозную (ате
истическую) пропаганду, т. е. проnаганду 
научных знаний, направленных nро
тив религиозных верований . 

Н. П. Фарберов .  
С ВОД ЗАКО Н О В  - сведённые в одно 
издание и расположенные в оnределён
ном nорядке (систематич. ,  хронологич. 
и др . )  действующие нормативные акты, 
сборники законодательства. Издания С. з .  
довольно широко распространены в ми
ровой ирактике (Свод Юстиннана в Древ
нем Риме , С. з. Российской имnерии, 
действующий С .  з. США и т .  д . ) .  

Цель издаваемого во  исnолнение реше
ний 25-го съезда КПСС С. з. СССР -
усилить стабильность правоnорядка, сде
лать сов . законодательство более доступ
ным для граждан СССР. Осн . nоложе
ния о подготовке и издании С. з. СССР 
закреплены в nост. ЦК КПСС, Прези
диума Верх . Совета СССР и Совета 
Министров СССР от 2 сент. 1976 •0 nод
готовке и издании Свода законов СССР> 
(• Ведомости Верховного Совета СССР>,  
1976, N.! 37, ст . 515) и пост. ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР от 23 марта 
1978 • Воnросы Свода законов СССР� 
(• Ведомости Верховного Совета СССР>, 
1978, .N"g 15, СТ. 239). · 

С. з. СССР - офиц. издание Прези
диума Верх. Совета СССР и Совета Ми
нистров СССР. Издание его началось в 
1981 , когда вышел в свет 1-й том, вклю
чающий раздел I - • Законодательство об 
общественном и государственном строе >. 
С .  з .  СССР намечено выпустить в 12  то
мах (включая сnравочный). 

В С.  з .  СССР в удобной для nользо
вания системе на основании утверждён
ной схемы (7 больших разделов) будут 
располагаться все действующие законода
тельные акты Союза ССР, а также важ
нейшие совместные пост . ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР и nост. Прави
тельства СССР общенормативного ха-
рактера. , 

По аналогичному принципу С .  з .  изда
ются во всех союзных республиках . 

Формирование С. з. СССР и С .  з .  
союзных республик предполагает nрове
дение больших кодификационных работ 
по качеств. обработке действующего за
конодательства. С. з. будут состоять в 
основном из круnных кодификационных 
и др. укруnнённых актов по всем отрас
лям nрава, а также актов, устраниющих 
имеющиеся в законодательстве пробелы. 
См. также Кодификация законодатель
ства. 
СД ЕЛ КА - по сов . гражд. nраву дейст
вие гражданина или орг-ции, направ
ленное на установление, изменение или 
прекращение гражд. nрав и обязанно
стей (Основы гражданского законода
тельства, ст. 14 ;  ГК РСФСР, ст. 41) ,  
один из  наиболее часто встречающихся 
фактов юридических. Самым распрост
ранённым видом С. является договор 
(т .  е . двусторонняя или многосторонняя 
С . ) ; однако С. могут быть и односторон · 
HИJ.I.IИ - выражающими волю одного ли
ца (напр . ,  завещан,ие, довереииость, ак
цепт). 

По советскому nраву для действитель
ности С. необходиr.ю соблюдение ряда 
условий. Она должна быть совершена на 
основе сознательного волеизъявления 
сторон, направленного на возникнове
ние конкретных , не запрещённых зако
ном правовых последствий; сами дейст
вия также должны быть nравомерными. 
С .  могут заключаться только дееспособ
ными гражданами;  частично (не полно
стью) деесnособные совершают С. в пре
делах , предусмотренных законом (см . 
Дееспособность). Юридические лица со
вершают С. в соответствии с целями их 
деятельности на основе уставов (поло
жений) .  

С .  наз . консенсуальной , если для nри
знания её совершённой достаточно лишь 
достижения соглашения между участни
ками С. (наnр. ,  договор купли-продажи).  
Если же для nризнания С .  состоявшейся 
необходимо, кроме волеизъявления, со
вершение определённого действия (напр . ,  
передачи вещей , денег),  С .  наз . реальной 
(наnр . ,  договор зай.111а) .  С. могут быть воз
мездными, когда имущественному пре
доставлению одной стороны (nередаче 
вещей , оказанию услуг, производству 
работ) соответствует встречное удовле
творение от другой стороны, и безвоз
мездными (напр . ,  дарение).  С. с участием 
социалистич. орг-ций, как правило , но
сят возмездный характер . Закон предус
матривает также условные С. (ГК 
РСФСР, ст. 61 ) ,  т.  е .  С . ,  правовые пос
ледствия к-рых возникают только при 
наступлении или ненаступлении опреде
лённого условия (отлагательного или 
отменительного) .  Отлагательным являет
ся условие возможное, но не неизбеж
ное, наступление к-рого в будущем созс 
даёт предусмотренные С. правовые по
следствия. Отменительным является ус
ловие, наступление к-рого в будущем 
прекращает действие С.  

Важное значение имеет способ выраже
ния воли участниками С. , т. е. её фор
ма - · устная или nисьменная (ГК 
РСФСР, ст . ст. 43, 44). В устной форме 
заключаются С . ,  исполняемые nри самом 
их совершении (напр. ,  куnля-продажа за 
наличный расчёт), если законом не уста
новлено иное, а также С. между граждана
ми на сумму, не nревышающую 100 руб . 
В простой nисьменной форме должны со
вершаться, как nравило, С .  социалистич. 
орг-ций между собой и с гражданами, С .  
между гражданами н а  сумму св. 100 руб . ,  
а также другие С .  между гражданами, 
в отношении к-рых закон требует соблю
дения письменной формы (напр . , договор 
займа на сумму св . 50 руб . или заключае
мый между гражданами договор имущест
венного найма на срок более одного года).  
В случаях, указанных в законе, обяза
тельно нотариальное удостоверение С .  
(напр . ,  договор дарения на сумму св. 
500 руб . ,  договоры граждан о купле
nродаже жидого дома, завещание) .  С . ,  
для к-рой законом н е  установлена оnре
делённая форма, считается совершен
ной также, если из поведения лица явст
вует его воля совершить С. (наnр. ,  фак
тич . вступление наследника во владение 
наследств. имуществом) .  Иногда закон 
устанавливает, что выражением воли со
вершить С. nризнаётся молчание (напр . ,  
отсутствие в течение определённого срока 
заявления плательщика об отказе от ак
цепта платёжного требования).  

Недействительной С. ,  т.  е .  С. ,  не соз
дающей тех юридич. последствий, на 
к-рые она наnравлена, считается всякая 
С . ,  совершённая с нарушением требова
ний закона. С. может быть nризнана не
действительной по следующим основа-



ниям (ГК РСФСР, ст. ст. 48-58): неза- периода (се:юна) .  К С. р. относятся, 
кониость её содержания или направлен- напр. , отдельные виды лесозаготовит. ра
ность против интересов гос-ва и общест- бот, сплавные, зверобойные и рыболов
на; совершение С. юридич . лицом с на- ные работы . Перечии С. р. утверждаются 
рушением спец. правоспособпосrпи; со- Госкомтру дом СССР совместно с ВЦСПС 
вершение С. недееспособным rраждани- по представлению министерств (ведомств) 
ном или гражданином , временно находив- СССР и Советов Министров союзных рее
щимел в таком состоянии, когда он не публик. Вопросы, связанные с С. р . , 
мог понимать значения своих действий регулируются Указом Президиума Вер
или руководить ими ,  или гражданином ховного Совета СССР от 24 сент. 1974 
частично дееспособным либо ограниченно • Об условиях труда рабочих и служа
дееспособным без необходимого согласия щих, занятых на сезонных работах� (• Ве
попечителя, родителей или усыновите- домости Верховного Совета СССР!>,  1974, 
лей ; совершение С .  под влиянием за- .N.! 40, ст . 661 ) ,  а также Положением о 
блуждепия, имеющего существенное зна- порядке назначения и выплаты пособий 
чение, обмана, насилия, уrрозы, злонаме- по государственному социальному стра
ренного соглашения представители одной хованию 1955 . Лица, принимаемые на 
стороны с другой стороной или вследствие С. р . ,  должны быть предупреждены о се
стечения тяжёлых обстоятельств; мнимые зонном характере работы при заключе
С . ,  т. е. С . ,  к-рые совершаются для ви- нии трудового договора (срок договора 
да , без намерения создать юридич. послед- не должен превышать продолжительно
ствия , а также притворные С . ,  к-рые , сти сезона) .  Испъtтаnие при приё.ме 
в отличие от мниNых, направлены на до- ua работу для сезонных работников не 
стижение юридич. последствий, но не тех , устанавливается. 
к-рые вытекают из этой С.  На рабочих и служащих, занятых на 

Нарушение установленной законом С .  р . ,  распространяется действие законо
формы С. приводит к её недействитель- дательства СССР и союзных республик 
ности, если об этом прямо указано в за- о труде с нек-рыми изъятиями.  Hanp . ,  
коне (см . ,  напр . ,  Г К  РСФСР, ст. 45 - они имеют право расторгнуть трудовой 
о виешпеторговых сделках) .  Несоблюде- договор, предупредив об этом админист
ние требуемой законом простой письмен- рацию письменно за три дня . Помимо об
ной формы лишает стороны права в слу- щих оснований трудовой договор с ука
чае спора ссылаться в подтверждение С. занными работниками может быть рас
на свидетельские показания (ГК РСФСР, торгнут по инициативе администрации 
ст . 46). Несоблюдение нотариальной фор- в случаях приостановки работ на срок 
мы влечёт недействительность С . ,  одна- более двух недель по причинам произ
ко если одна из сторон полностью или ча- водств. характера или сокращения ра
стично исполнила её , а другая сторона бот в них, а также при неявке на работу 
уклоняется от нотариального оформ- непрерывно в течение более одного ме
ления С . ,  суд вправе по требованию ис- сяца вследствие временной нетрудоспособ
полнившей С. стороны признать её дей- ности. При утрате трудоспособности 
ствительной при условии, что она не со- вследствие трудового увечья или профее
держит ничего противозаконного (ГК сионального заболевания либо вследствие 
РСФСР, ст. 47 ) .  заболеваний, при к-рых законодательст-

Недействительная С. может быть аб- вом установлен более длит. срок сохране
солютно недействительной (н и ч т о ж- ния иеста работы (должности) за рабо
н о й) или относительно недействитель- чиии и служащими, занятыми на С. р . ,  
ной ( о  с п о р  и и о й) .  В первои случае место работы и должность сохраняются 
С. недействительна непосредственно в си- до восстановления трудоспособности или 
лу закона и ничто не иожет восстановить установления инвалидности, но не более 
её юридич . силу; во второи - С. сохра- чеи до окончания срока трудового дого
няет силу, если она не оспорена в суде вора. Пособие по временной нетрудоспо
или в арбитраже и не признана ими не- собности, наступившей вследствие труда
действительной. Недействительность ча- вого увечья или профессионального за
сти С. не влияет на действительность С. болевания, выплачивается сезонныи ра
в целом ,  если иожно предположить, что , ботникаи на общих основаниях (т. е .  
она была бы совершена и без той части, в разиере 100% заработка независиио 
к-рая признана недействительной (ГК от стажа работы и т. д . ) .  При общеи за
РСФСР, ст. 60). болевании пособие выплачивается, если 

Последствия признания недействитель- работник проработал на С. р. не менее 
ности С. могут заключаться : в возвраще- трёх месяцев в общей сложности в тече
нии :каждой из сторон другой всеrо полу- ние последнего года ко дню наступления 
ченного ею по недействительной С. (дву- нетрудоспособности или не иенее деся
сторонняя реституция);  в возвращении ти иесяцев в течение последних двух 
одной стороне (потерпевшей) друrой сто- лет. Пособие в этои случае выдаётся в 
роной полученного ею по недействитель- течение не более 75 календарных дней . 
ной С . ,  другая сторона права на получе- В ыходное пособие работникаи, заня
ние исполненного от потерпевшей стороны тыи на С .  р . , выплачивается в разиере 
не ииеет, а всё исполненное ею или под- недельного, а при призыве или поступле
лсжавшее исполнению обращается в до- нии на военную службу - в разиере 
ход гос-ва (односторонняя реституция) ;  двухнедельного среднего заработка. Пра
в обращении в доход rос-ва исполненного ва на отпуск или заиену его денежной 
или подлежавшего исполнению каждой коJ.I.!Пенсацией рабочие и служащие, за
из сторон (недопущение реституции).  нятые на С. р . ,  не ииеют. 
В нек-рых случаях признание С. недейст- Рабочии и служащии, занятым на С. р .  
вительной (напр. ,  в случае признаниSf не- в пищевой, иясной, молочной, рыбной 
действительной С. , совершённой под прои-сти, в совхозах и др. гос . с. -х.  
влияниеи заблуждения) влечёт обязан- предприятиях, на туристских базах , и 
ность стороны, виновной в недействитель- нек-рыи др. категорили рабочих и служа
ности С . ,  возместить убытки, понесённые щих (СП СССР ,  1983, отд. 1 ,  .N.! 22,  ст. 1 18)  
друтой стороной. Я. А. Куник . стаж работы на данном предприятии или 
С ЕЗО Н Н Ы Е  РА БОТЫ - по сов . тру- в орг-ции суимируется и считается не
доВОl\JУ праву работы, к-рые в силу при- прерывным, если они проработали сезон 
родных и климатич. условий выполняют- полностью , заключили трудовой договор 
ся не круглый год, а в течение определён- на следующий сезон и возвратились на 
иоrо, не превышающеrо шести месяцев работу в установленный срок (время иеж-

сезонного перерыва в непрерывный стаж 
не засчитывается) .  В случаях, предус
иотренных в законодательстве, работа 
в течение полного сезона засчитывается 
за год работы в стаж, дающий право на 
пенсию. Условия труда рабочих и слу
жащих, занятых на С. р .  в лесной 
прои-сти и лесном х-ве, регулируются 
особо. В . И.  HuкumuНCICuй. 
С Е К Р ЕТА Р Ь  СУД Е Б Н О ГО ЗАС ЕДА
Н ИЯ - в сов . судопроизводстве ра
ботник суда, ведущий протокол судебнос 
го заседания (си . Протоколы) .  С. с. з .  
обязан проверить явку в суд учаСТ!!ую
щих в деле лиц, выяснить причины не
явки отсутствующих и доложить об эrеи 
суду; полно и правильно изложить в про
токоле действия и решения суда, а также 
действия участников процесса, ииевшие 
иесто в ходе заседания ; в установленный 
законои срок изготовить протокол и 
виесте с председательствующии подписать 
его. При разногласии с председательст
вующии по поводу содержания протокола 
С. с. з. вправе приложять к протоколу 
свои замечания, подлежащие рассмотре
нию составом суда. 

С. с. з. по конкретноиу делу не иожет 
быть лицо: лично (прямо или косвенно) 
заинтересованное в данпои деле (его ис
ходе); участвовавшее в нём в любом инои 
качестве, кроме С .  с. з . ;  являющееся род
ствениикои кого-либо из участников про
цесса. При наличии этих обстоятельств 
С. с. з .должен заявить саиоотвод, а участ
ники процесса могут заявить еиу отвод . 
После объявления состава суда пред
седательствующий сообщает, кто явля
ется С. с. з . , и разъясняет участникаи 
процесса их право заявить отвод С. с. з. 
Вопрос об отводе С. с. з. решается судом, 
рассиатривающии дело. 
С ЕЛ И ТЕ Б Н Ы Е З Е М Л И  - см .  Город
ские земли . 
С ЕЛ ЬС К И Й СО В ЕТ НАРОД Н Ы Х  Д Е
П УТАТО В (с е л ь  с о в е т) - cl\J . в ст. 
Советы nаР,.одпых депутатов. 
С ЕЛ ЬС К И И СХОД - в СССР общее 
собрание граждан, проживающих на тер
ритории сельсовета в целои или отд . на
селённых пунктов, улиц и кварталов. 
С. с .- одна из форм участия граждан 
СССР в управлении гос . и общественны
ии делаии.  Созывается исполкоиом сель
совета для обсуждения наиболее важных 
вопросов, касающихся жизни граждан, 
разъяснения ии законодательства и важ
нейших решений Совета и вышестоящих 
гос. органов . На С. с. обсуждаются воп
росы благоустройства, коммунально-бы
тового и культурного обслуживания, ох
раны общественного порядка, заслушива
ются доклады о работе исnолкома сель
совета и др . и решаются вопросы саиооб
ложения населения (напр. ,  определение 
разиеров взносов и сроков их уплаты, 
полное или частичное освобождение от 
уплаты взносов) .  На С. с. избираются 
общественные сельские коиитеты, улич
ные и квартальные коиитеты; рроизво
дится выдвижение кандидатов в депута
ты сельсовета и в нар . судьи; избираются 
нар. заседатели районных (городских) 
нар . судов и товарищеские суды. С. с .  
правомочен принимать решения по об
суждаемым вопросам, если на нём при
сутствует не менее половины граждан, 
проживающих на соответствующей тер
ритории и достигших 18 лет (в нек-рых 
республиках - 16 лет). Решения прини
иаются простыи большинетвои голосов 
участников С. с. при открытои голосо
вании. 
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СЕЛ ЬСКОХОЗЯ Й СТ ВЕ Н Н ОЕ П РА
ВО - в СССР са�юстоят. - юридическая 
дисциплина, изучает регулирование тес
но связанных между собой зеl\lельных, 
имущественных, трудовых и организа
ЦИ()нно-управленч. отношений, склады
вюqщихся . в процессе производствен
но--хоз. деятельности социалистич. с . -х .  
nредприятий, орг-ций и их объедине
ний, а также в личном nодсобном 
х-ве граждан. ФорNирование С. n . - за
ко-номерное следствие nроцесса сближе
ния двух форм социалистич. собствен
ности - колхозно-кооnеративной и го
сударственной, обусловившего дальней
шее сближение нравового nоложения кол
хозов и совхозов в вопросах орг-ции 
с . -х .  nро,изводства и труда, форм его оп
латы, структуры общественных фондов 
и их исnользования, нравового регули
рования внешних хоз . связей . Это особен
но . хар;tктерно для nланирования с.-х.  
nроизводства, землепользоваиия (бес
срочность и бесплатность землепользо
вания, общность прав и обязанностей 
:;�еилепользователей и др . ), материально
технич. снабжения колхозов и совхозов 
(дог_овор заказа) и их nроизводственно
rехнич. обслуживания, гос . закупок с.-х.  
qродукции (договор контрактации) ,  бан
ковского кредитования и расчётов. Уни
фiiкация nравовых форм, опосредствую
щих внешние имущественные и органи
зац. отношения колхозов и совхозов, бу
дет nроисходить и в дальнейшем, что nо
высит эффективность нравового регули
рования отношений в с. х-ве в целом . 

Качественные изменения в производит. 
силах с .  х-ва , коренные изменения в его 
структуре, развитие новых форм орга
низации с.-х.  nроизводства, осуществле
ние· задач, намеченных Продовольствен
ной прщраммой СССР на nериод до 1990, 
требуют коNnлексного nодхода к nрава
вому регулированию отношений в с. х-ве . 
Эту задачу nоможет решить С. п . ,  опи
рающееся на колхозиое право и опре
делённые разделы административного, 
земельного, гражд. ,  финансового и тру
дового nрава. Оно включает также но
в'ые, · сnецифические для этой дисцип
лины нормы .  

Поскольку предмет С .  п .  составляет 
не единое отношение, а органич. комnлекс 
неразрывно связанных между собой аг
р<�;рных отношений, то и методы регули
рования их различны. Можно выделить 
осн. метод регулирования, характерный 
для С. п . , - сочетание гас. nланового ру
ководства с хоз . самостоятельностыо и 
производств . инициативой с.-х.  nредприя
тий и объединений . 

К специфическим объектам С. п .  мож
но отнести: правовое положение с .-х .  
и агропром. nредприятий; правовой ста
тус с.-х.  и агропром. объединений; право
вой статус их работников; право земле
nользования с . -х .  nредnриятий ; правовое 
регу.7;1ирование организации производства 
и труда на этих предприятиях; правовой 
режим их имущества; nравовое регули
рование производственно-хоз .  и финансо
вой деятельности с.-х. предприятий и 
объединений; гос . руководство и управ
ление ими; договорные отношения с .-х .  
предnриятий и объединений; ответствен
ность за ущерб, причинённый имуществу 
с . -х .  предприятий ; правовое регулиро
вание личного nодеобиого хозяйства ра
ботников с.-х.  предприятий и объедине
ний и pJ:J;д других. 

Формирование сов. С. п .  как комплекс
ной д.исццплины не означает умаления 
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роли колхозного права - осн . отрасли 
права, регламентирующей все вопросы 
организации и деятельности колхозов, 
внутриколхозных отношений и т .  д. 

С .  п .  как наука и как учебная дисцип
лина позволяет активизировать и сделать 
более целеустремлённой научную раз
работку актуальных правоных проблем 
с. х-ва в целом, основ кодификации и 
систематизации с.-х.  законодательства -
в частности .  Изучение С .  n. способству
ет улучшению подготовки кадров юристов 
для работы в с. х-ве, совершенствованию 
нравового обучения студентов в с .-х. , 
экономич. и др . вузах, готовящих спе
циалистов для с. х-ва. 
8 Конституция СССР и nравовые проблемы 
совершенствования руководства народным 
хозяйством, М . ,  1979;  Развитие аграрнопра
вовых наук, М . ,  1 9 8 0 . М. И. Козырь .  
С ЕЛ ЬСО В ЕТ - см . в ст. Советы uарод
иых деуутатов. 
С Е М Е И Н О Е  П РАВО - отрасль сов. 
социалистич. права, нормы к-рой регу
лируют личные и имущественные отно
шения , вытекающие из брака и принад
лежности к семье. В социалистич. обще
стве семейные отношения не могут быть 
сведены к имущественным отношениям , 
регулируемым гражд. правом . Их особый 
характер и те задачи,  к-рые ставит гос-во 
в области брака и семьи,  требуют обособ
ленного регулирования семейных отноше
ний. С первых дней Сов. власти в Сов . 
гос-ве издавались по вопросам брака и 
семьи отдельные, самостоятельные зако
нодательные акты. С. n. исходит из с;>со
бых, присущих ему задач и nринципов, 
во многом отличных от задач и принципов 
др . отраслей права . Главное в С. n .- ре
гулирование личных отношений . Возни
кающие в семье имущественные отноше
ния носят подчинённый характер , и их 
регулирование зависит от соответствую
щего регулирования личных отношений, 
поэтому к ним неприиенимы нормы 
гражд. законодательства, содержание 
к-рых обусловлено использованиен в кои
мунистич. строительстве товарно-денеж
ной формы .  

В качестве источников С .  п .  прежде 
всего следует указать Конституцию 
СССР, нровозгласившую, что семья на
ходится под защитой гос-ва,  и закрепив
шую осн . положения действующего за
конодательства о браке и семье. Важней
шим общесоюзным актом в данной обла
сти являются Осиавы закоподательства 
Союза ССР и СОЮЗ/lЫХ республик о браке 
и се."!ье, на базе к-рых изданы pecn.  
кодексы о браке и семье . 

Сформулированные в Основах задачи 
и принципы этой отрасли законодатель
ства представляют собой одновременно 
задачи и принцилы С. п. В то же время 
нельзя полностью отождествлять С. п.  
и законодательство о браке и семье. В 
целях наибольшей доходчивости и удоб
ства пользования в Основы и кодексы 
помимо норм С. п. включены также 
нек-рые нормы,  относящиеся к др . отрас
лям права (нанр. ,  процессуальные , но 
связанные с семейными материально
правоными нормами). 

Круг регулируемых С .  п .  отношений 
исчерпывающе определён Основами: это 
порядок и условия вступления в брак,  
личные и имущественные отношения, воз
никающие в семье между супругами, меж
ду родителями и детьми (см . Родитель
ские права и обязапиости),  между 
другими членами семьи, отношения, 
возникающие в свя а и  с усьтuвлеиие.м, 
опекой и попечительством ,  принятнем 
детей на воспитан ие, порядок и условия 
прекvащения брака (см. Расторжен.ие 

брака), порядок регистрации акт<Jв 
гражданскою состоян.ия . _ 

В сов . С .  n. полностью отражены ле
нинские положения о браке и семье, зада
чи, поставленные Программой КПСС. 
Все нормы сов. С.  n .  исходят из принци
пав социалистич. морали ,  пронизаны гу
манизмом, воспитывают в гражданах 
необходимые моральные качества, чув
ство долга перед семьёй . В то же время 
гос-во не вмешивается в личные интимные 
отношения членов семьи, эти отношения 
подчинены лишь нормаи морали.  

А. И. Пергамент. 
С Е М ЬЯ - см .  в ст. Государстпвеииая 
защита семьи. 
СЕ М ЬЯ КОЛХОЗ Н И КА - см . в ст. 
КолхОЗilЫЙ двор. 
• С Е Р П  И М ОЛОТ• - в  СССР золотая 
медаль, к-рая вручается лицам, удосто
енным звания Героя Социалистического 
Труда, одновременно с орденом Ленина и 
Грамотой Президиума Верх. Совета 
СССР. Учреждена Президиумом Верх. 
Совета СССР 22 мая 1940 (• Ведомости 
Верховного Совета СССР�, 1940, NJ 14) . 
Представляет собой пятиконечную звезду 
с гладкими двугранными лучами на ли
цевой стороне. В центре медали располо
жены рельефные серп и молот. Прикреп
ляется к одежде с помощью прямоуголь
ной колодки ,  покрытой красной муаро
вой лентой. Носится на левой стороне гру
ди над орденами и медалями.  
С Е РТИ Ф И КАТ (франц. certificat, 
от позднелат. certifico - удостоверяю) -
1 )  письменное свидетельство, документ, 
удостоверяющий определённый факт (С. о 
мореходности судна, С .  медицинский о 
сделанных прививкак при выезде в к.-л.  
страну и т .  n . ). 2) Заёмное финансовое 
обязательство гас. органов. 3) С. страхо
вой - документ, содержащий условия 
договора страхования и заменяющий по
лис страховой. 4) Документ, выдавае
мый компетентными органами (напр . ,  
гос . инспекцией) и удостоверяющий ка
чество товаров . Удостоверение качества 
поставляемых внутри СССР товаров, по
рядок и сроки направления С. покупате
лю (получателю) предусматриваются в 
Особых условиях поставки или дого
воре. За поставку товаров без предусмот
ренных Особыми условиями или догово
ром С. предприятие-изготовитель (пос
тавщик) несёт им�щественную ответствен
ность в виде штрафа перед покупателем 
(получателем) товаров. 5) Во внешней тор
говле С. качества - документ, выдавае
мый соответствующим компетентным ор
ганом (в СССР - Торгово-промышлен
ной палатой СССР) и удостоверяющий 
качество товара .  
СЕССИЯ (от пат. sessio - заседание) -
1 )  период работы представительного орс 
гана, междунар . орг-ции, научной кон
ференции и т. д- В СССР С . - осн. орга
низационно-правовая форма деятельно
сти Советов иародиых депутатов. Обя
зательное минимальное число и сроки со
зыва С. регламентируются положенияl'IИ 
о соответствующих Советах. Напр . ,  оче� 
редные сессии Верх. Совета СССР созы
ваются не реже двух раз в год, С. обла
стных (краевых) Советов - не реже че
тырёх раз в год. 2) Иногда выездными С.  
суда называют выездиые судебиые засе
даuия. 
С И М У  ЛЯ ЦИЯ (от лат. simulatio - ви
димость, притворство) - ложное изоб
ражение болезни или о-тдельных её симп
то�юв человеком , не страдающим данным 
заболеванием . Различают умышленную 
и патологич.  С. Умышленная С. обычно 
иреследует корьlстные цели (получение 
пособия по· нетрудоспособности, уклоне· 



ние от военной службы и др. ). Патоло
гическая С .  обусловлена болезненным сос
тоянием человека; по своей сущности -
это один из симnтомов имеющегося у 
больного заболевания (напр . ,  истерии) .  
От С.  следует отличать: самовнушение, 
когда человек (обычно психически боль
ной) искренне убеждён в наличии у него 
тяжёлого соматического недуга, напр . ра
ка; аггравацию - иреувеличение nриз
наков действительно существующей бо
лезни;  членовредительство. Д и с с и
м у л я ц и я - умышленное утаивание, 
сокрытие, затушёвывание болезни (напр . ,  
с целью пройти отбор при поступле
нии на работу или в учебное заведение). 
Сов . законодательство устанавливает уго
ловную ответственность за С . ,  если она 
является сnособом уклонения от призыва 
на действит. военную службу (Закон об 
уголовной ответственности за госу дарст
венные преступления, ст. 1 7 ;  УК РСФСР, 
ст. 80) или уклонения от несения обязан
ностей военной службы (Закон об уголов
ной ответственности за воинские преступ
ления , ст . 13;  УК РСФСР, ст. 249).  См. 
Укл01tение от воинской службы . Дис
симуляция уголовно не наказуема, но 
может повлечь определ. юридич . послед
ствия (наnр . ,  увольнение с работы) .  
С И СТ Е М А  П РА ВА - строение нацио
нального права , заключающееся в разде
лении единых по своей классовой на
правленности и назначению в обществ. 
жизни внутренне согласованных норм на 
определ. части, называемые отраслями 
и институтами права. Отрасль - наибо
лее крупное и относительно самостоятель
ное подразделение, включающее nраво
вые нормы, регулирующие определён
ную, качественно обособленную сферу 
общественных отношений, обычно тре
бующих специфич. средств нравового 
воздействия (см . также Отрасль права). 
Hanp . ,  нормы, регулирующие в СССР 
порядок распределения земли и её исполь
зования и основанные на исключитель
ном праве собственности гос-ва на землю, 
составляют земельное право. Отрасль 
права в свою очередь обычно делится на 
составные части - правовые институты. 
В правовой институт входят нормы, ре
гулирующие однородные отношения и 
отличающиеся качественным единством . 
Так , гражданское право делится на ин
ституты nрава собственности ,  обязатель
ственного права , авторского nрава, изоб
ретательского права, nрава наследования 
и т. д. (см . также Институт правовой). 

Основаниями деления права на отрас
ли и институты являются предмет и ме
тод нравового регулирования. Предмет 
иравового регулирования - это качест
венные особенности ,  своеобразие регули
руемых nравом отношений в различных 
сферах жизни общества . Так ,  правовой 
регламентации nодвергаются имущест
венные, семейные, организационно-уn
равленч. , трудовые, финансовые, кол
хозные и прочие отношения. Метод пра
воного регулирования - установленные 
правом специфич. сnособы и приёмы, с 
помощью к-рых гос-во воздействует на 
определённые виды общественных от
ношений. Право может воздействовать на 
nоведение людей путём властных катего
рич .  требований (адм . ,  уголовное право) ,  
а может давать им возможность в рамках 
закона самим устанавливать свои nрава 
и обязанности путём соглашений (граж
данское и нек-рые другие отрасли nрава). 

Чётко разработанная С.  п .  имеет боль
шое значение для научного познания пра
ва и преподавания юридич . дисциплин. 
O:iia является необходимой основой для 
эффективной работы · по кодификации 

законодательства и систематизаЦии 
законодательства, для повышения 
юридич . культуры и действенности нраво
вого воспитания . 

Каждый тип права и�1еет собственную 
С. п. Для бурж. права характерно де
ление на публичное право и частпае 
nраво. К пубЛичному праву относятся 
те отрасли ,  к-рые регулируют отношения 
между гос . органами и между ними и 
гражданами и направлены, как утверж
дают бурж. учёные, на защиту совокуп
ных интересов всего общества, а на самом 
деле - на защиту общего интереса клас
са буржуазии.  Частное право регулирует 
отношения между отд . лицами,  фирмами, 
предприятиями. Оно защищает интересы 
отд . капиталистов и их объединений,  и 
в первую очередь право частной собствен
ности. 

С .  п .  социалистич . типа определяется 
его сущностью и назначением в общест
венной жизни и состоит из следую
щих отраслей права: государственное, 
административное, финансовое, земель
ное, трудовое, гражданское, семейное, 
колхозное, уголовное, уголовно-процес
суальное , гражданско-процессуальное, ис
правительно-трудовое право и др. От
дельно стоит междунар . право, к-рое, бу
дучи совокупностью норм, создаваемых 
на основе соглашений между гос-вами и 
регулирующих их отношения между со
бой, не входит в качестве составной части 
во внутригосударственное право. 

Необходимо различать С. п .  (деление 
юридич . норм на отрасли и институты) и 
систему законодательства, т. е. деление 
всего комплекса нормативно-правовых ак
тов (законов, указов, постановлений пр-ва 
и т. д . )  на определённые части. 

Система правовых наук и соответст
венно система преподавания этих наук 
(юридич . дисциплин) складывается на 
основе С.  п .  Есть наука гос . ,  гражд. ,  уго
ловного права и др . отраслевые науки. 

А .  С. Пиголкин . 
С И СТ Е М АТИ ЗАЦИЯ ЗАКО НОДА
ТЕЛ ЬСТ ВА - деятельность по упоря
дочению и совершенствованию норматив
ных актов, приведению их в определён
ную внутренне согласованную систему. 
С .  з .  необходима для совершенствования 
законодательного регулирования , осво
бождения· законодательства от уста
ревших актов и противоречивых норм , 
облегчения пользования нормативными 
материалами,  повышения уровня нраво
вого воспитания , юридич. культуры об
щества. 

С. з. осуществляется в двух формах -
кодификация законодательства и его 
инкорпорация . В результате к о д и ф и
к а ц и и на основе пересмотра дейст
вующего законодательства и внесения 
в него изменений создаётся новый,  свод
ный нормативный акт (Основы законода
тельства, кодекс и т. д . ) ,  регулирующий 
на основе единых принципов определён
ную значительную область стабильных 
общественных отношений и рассчитанный 
на длительный период действия . В про
цессе и н к о р п о р а ц и и норматив
ные акты объединяются в разного рода 
новые акты, собрания или сборники, цри
чём в процессе объединения акты обра
батываются лишь внешне, без изменения 
их содержания. Простейшим видом ин
корпорации является внесение в текст 
нормативного акта всех последующих 
офиц. изменений. Более глубокой обра
ботке нормативный материал подверга
ется в процессе консолидации,  когда раз
розненные акты по одному и тому же воп
росу объединяются в едином новом акте, 
принимаемом соответствующим право-

творческим органом. При подrоrовк�_ к�н
солидированных актов нормативные пред. 
писания располагаются в опреДёлённой 
логич. последовательности ,  подвергrоется 
редакционной обработке, но никакm: 
изменения по существу в них не вно.ся:rся. 
Практика издания консолидированных 
актов широко распространена в Вели
кобритании, Франции. 

Высшая форма инкорпорации - и:ща
ние собраний и сборников нормативных 
актов. В этом случае обрабатываются и 
располагаются в определённом порядке 
всё действующее законодательство . (.г.е
неральная инкорпорация , в ре:зультате 
к-рой создаются своды и собрания зако
нодательства) либо нормативные акты 
по определённым отраслям , институтам 
законодательства (частичная инкорпора
ция , в результате к-рой созда,ются раз
ного рода сборники актов) .  Собрания .и 
сборники могут быть хронологическими 
(акты располагаются по датам их ут
верждения) либо систематическими (ис
пользуется предметное расположение нор
мативных актов с помощью утверждае
мой схемы либо !tлфавитно-предметного 
классификатора).  Характер систематич. 
собраний носили Свод законов визант. 
имп. Юстиниана, Свод законов Россий
ской империи . Свод законов США также 
первоначально издавался как инкорпора
ционное ообрание, однако постепенно 
отдельные есо тома подвергаются в ц�" 
лом кодификационной обработке и ире
вращаются в единые кодификационные 
акты. Собрания (сборники) законода
тельства могут быть также официальны
ми,  если они издаются по поручению пра
вотворч. органа спец. уполномоченными 
на то органами с приданием тексту систе
матизируемых актов офиц. характера , и 
неофициальными, если они готовятся и 
издаются разными орг-циями, издатель
ствами,  частными фирмами и отд. спе
циалистами. 

В СССР собрания законодательства 
неоднократно издавались как в союзном 
масштабе, так и в союзных республи
ках . В 1960-х гг. в союзных республи
ках были изданы хронологич. собрания, 
в нач. 1980-х гг. закончено издание систе
матич . собраний респ. законодательс:rва. 
В 1977 завершено издание многотомного 
Собрания действующего законодатель
ства СССР, к-рое содержит имеющ11:е 
нормативный характер и действующие 
начиная с образования Союза ССР за
конодательные акты и решения Прави
тельства СССР. В министерствах , гос. 
комитетах и ведомствах Союза ССР и со
юзных республик постоянно проводится 
работа по систематизации ведомственных 
нормативных актов : издаются хронол.о
гич. или систематич. сборники либо пе
речни действующих актов . В соответствии · 
с решением 25-го съезда КПСС в СССР 
осуществляется издание Свода законов 
СССР, сводов законов союзных респуб
лик. 

Иногда под термином • С .  з. > понима
ется инкорпорация законодательства в 
её сложных формах, а именно - в форме . 
издания собраний законодательства, а 
также деятельность судебных и проку. 
рорских органов по текущему учёту дей
ствующих нормативных актов . 

А .  С. Пигол-к:ин. 
С И СТ Е М АТИ Ч ЕСКОЕ ТОЛ КО ВА
Н И Е - см. в ст. Толкование закопа. 
С И Ф  (англ . cif, от начальны� букв слов 
cost - стоимость , insurance - страховка , 
freight - фрахт) - во внешней торговле 
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вид договора купли-прОдажи,  связанного 
с доставкой товара водным путём и стра
хованием. Цена товара включает стои
мость товара, расходы по страхованию 
и перевозке от порта отправления до 
порта назначения. 
СЛ ЕДО ВАТЕЛ Ь - в СССР должност
ное лицо органов прокуратуры, внутрен
них дел, гос. безопасности, назначенное 
в установленном законом порядке. За
дачей С. является производство пред
варительного следствия . С .  каждого 
органа имеют определённую законом под
следственность (УПК РСФСР, ст. ст . 
125,  126) - территориальную и по ви
дам преступлений, а в некоторых слу
чаях и по категориям обвиняемых.  На
пример, дела о преступлениях воен
нослужащих ведут С. военной прокура
туры, дела о преступлениях весовершен
нолетних - С. органов внутренних дел 
и т. д. Имеются С. по особо важным 
делам, старшие С . ,  С. Независимо от 
ведомственной принадлежности все С .  
имеют одинаковые процессуальные пра
ва, ведут предварит. следствие в од
ном и том же nроцессуальном порядке; 
надзор за исполнением ими законов осу
ществляется в одинаковом объёме (Ос
новы уголовного судопроизводства, ст. 
ст. 28, 30, 3 1 ,  Закон о Прокуратуре 
СССР, ст. ст. 3, 23-30) .  

С .  обязан полно, всесторонне, объек
тивно расследовать дело, припятое к про
изводству; установить все обстоятель
ства, входящие в предмет доказывания, 
собрать и проверить с этой целью все 
необходимые доказательства . Он обязан 
установить и привлечь в качестве обвиня
емых лиц, совершивших преступление, 
установить невиновность и реабилитиро
вать лиц, неосновательно подоэревавmих
ся в совершении преступления; принять 
меры к устранению обстоятельств , спо
собствовавших совершению преступле
ний . С. наделён правомачиями по вызову 
и обеспечению явки свидетелей, потер
певших, экспертов, специалистов, закон
ных представителей, обви'НЯемых (подоз
реваемых); по истребованию документов 
и назначению ревизий и экспертиз; по 
производству следственных действий. 
Он правомочен производить задержание 
и применять .меры пресечения, а также 
принимать меры обеспечения граждан
ского иска и возможной канфискации 
имущества; давать обязательные пору
чения и указания органам доЗ'Нания о про
изводстве следственных и розыскных 
действий и об участии в них; nоручать 
соответствующим С. производство след
ственных действий вне своей терр . 
подследственности .  Все решения С. при
нимает самостоятельно, за исключением 
случаев, когда закон требует санкции 
nрокурара (заключение под стражу, вы
емка корресnонденции, обыск , прекраще
ние дела с направлением в суд для nри
менении мер, заменяющих уголовное на
казание, в товарищеский суд, комиссию 
по делам несовершеннолетних и нек-рые 
другие решения). Постановления С. обя
зательны для всех должностных лиц и 
граждан. С .  исполняет указания началь
ника следственного отдела и прокурора,  
связанные с обеспечением законности, 
полноты, всесторонности и объективности 
предварит. следствия (обжалование этих 
действий вышестоящему прокурору не 
приостанавливает их исnолнения). Ука
зания о принятии решений о дальнейшем 
направлении следствия, противоречащие 
внутреннему убеждению С. (о квалифи-
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кации и объёме Обвинения, о предъявле
нии обвинения, о направлении дела в суд 
или его прекращении ) ,  он правомочен 
ирепроводить вышестоящему прокурору 
без исполнения вместе с делом и своими 
возражениями.  Прокурор либо отменяет 
эти указания, либо передаёт дело дру
гому С. Прямо или косвенно заинтере
сованный в исходе дела С. должен устра
ниться от участия в нём; в противном слу
чае ему заявляется отвод. Отвод может 
быть заявлен и по мотиву допущенных 
нарушений закона . В случае заведомо 
незаконного ареста, привлечения заве
домо невиновного к уголовной ответствен
ности, принуждении к даче показаний 
С. несёт уголовную ответственность 
(УПК РСФСР, ст. ст. 1 76-1 79). 

Г .  М. Миньковский . 
СЛ ЕДСТ В Е Н Н Ы Е  Д Е Й СТВИЯ - в 
сов . праве действия по собиранию и про
верке доказательств,  осуществляемые 
следователем, органом дознания, проку
рором, судом в установленном законом 
порядке. К числу С. д. относятся : доп
рос, очная ставка, обыск и выемка, арест 
имущества, осмотр и освидетельство
вание, предъявление для опоЗ'Нания лю
дей и предметов, следственный экспери
мент, nолучение образцов для сравнитель
ного исследования и др . Проведение С. д.  
регламентировано законом с учётом осо
бенностей каждого вида доказательств и 
вида С. д. По общему правилу С. д. осу
ществляются после возбуждения уголов
ного дела (за исключением осмотра .мес
та происшествия,  к-рый может быть про
изведён и до этого) .  В ходе дознания и 
предварительного следствия С. д. осу
ществляет орган, в произ-ве к-рого на
ходится данное дело или к-рый получил 
спец. поручение совершать С. д. В ходе 
судебного разбирательства С. д. осуще
ствляет только суд, рассматривающий 
дело . Никто, кроме следователя ,  лица , 
производящего дознание, прокурара и 
суда , не правомочен производить С. д .  

От С .  д . ,  осуществляемых неnосред
ственно следователем, лицом, произво
дящим дознание, прокураром или судом , 
следует отличать судебную экспертизу и 
ревизию, к-рые производятся др . лицn
ми по заданию су11а или следователя. 
СЛ ЕДСТ В Е Н Н Ы И  Ч Е М ОДА Н (с л е д
с т в е н н ы й п о р  т ф е л ь) - в кри
миналистике набор . научно-технических 
средств, используемых следователем при 
осмотре .места происшествия и веще
ственных доказательств ,  обыске, след
ственном эксперименте и при нек-рых 
других следственных действиях; раз
мещается в спец. чемодане (портфеле). 
Эти средства можно условно разделить 
на несколько групп: средства для обнару
жения и предварит. исследования веще
ственных доказательств (электрофонарь,  
простая и осветит. лупы, nинцет, щуп, маг
нитный искатель, индикатор тока, резино
вые перчатки) ;  средства для работы со сле
дами рук (набор порошков , дактилоплён
ки,  набор для дактилоскопирования и 
т. д . ); предметы для фиксации следов ног, 
транспортных средств, орудий взлома 
(гипс , материалы, используемые для за
крепления следов на сыпучих следоносите
лях, пульверизатор и т. д . ); предметы для 
проведения измерений и вычерчивания 
планов места происшествия; инструменты, 
применяемые для изъятия вещественных 
доказательств со следами проникновения 
в закрытые помещения, и пр . 

В отдельной сумке размещается фото
комплект: фотоаппарат с нормальным и 
широкоугольным объективом, электрон
ная лампа-вспышка ,  экспонометр, кас
сета и т. д. 

СЛ ЕДС.Т В Е Н Н Ы Й  Э КС П Е Р И М Е НТ -· 
следственное действие, состояшее в про
ведении спец . спытов с целью проверки 
собранных доказательств, получения 
новых доказательств , проверки и оценки 
следственных версий о возможности су
mествования тех или иных фактов, имею
тих значен ие для расследования уголов
ного дела. Проводится в ходе предварит. 
или судебного следствия . 

В ирактике встречаются С. э. по уста
новлению : возможности наблюдения,  
восприятия к . -л . факта , совершения к .-л . 
действия , существования к .-л . явления ; 
процесса образования следов события, о 
к-ром стало известно в ходе расследова
ния , и т. д. С. э. возможен только в слу
чае, если его проведение не нарушает со
циалистич . законности. Ведопустимы 
опыты, опасные для граждан, социалис
тич. или личного имущества, нарушающие 
обществ. порядок , унижающие достоин
ство личности (УПК РСФСР, ст. 183). 

С .  э .  проводится следователем в при
сутствии пО'НЛтых. К участию в С. э. мо: 
гут быть п_ривлечены обви'НЯе.мый, по
дозреваемыи, свидетель, потерпевший, 
а также специалисты и вспомогат. участ
ники эксперимента . 

Тактич . условиями проведения С. э .  
являются : проведение эксперимента в 
условиях, максимально сходных с теми,  
в к-рых имели место событие или факт, 
интересующие следователя; l'rногократ
ность проведения однородных опытов,  
исключающая случайный результат; про
ведение опытов nри необходимости в не
сколько этапов, что позволяет детально 
анализировать их результаты . В ряд!" 
случаев следователь применяет фото- и 
киносъёмку, составляет планы, схемы, 
проводит измерения. О производетое С. 
э .  составляется протокол. 
СЛ ЕДСТ В И Е - в уголовном процессе 
собирание и проверка доказательств, не
обходимых и достаточных для выясне
ния обстоятельств , входящих в nредмет 
доказывания. С .- собирательное поня
тие, охватывающее: предварительное 
следствие - самостоятельную стадию 
уголовного процесса, следующую за во.1-
буждением уголовного дела; судебное 
следствие - составную часть судебного 
разбирательства в суде первой инстан
ции . В ходе судебного С. суд с участием 
подсуди.мого, защитника (см . Адв01Сат ), 
законного представителя, потерпевше
го, гражданского истца и гражданского 
ответчика (их представителей) осуще
ствляет в судебном заседании непосред
ственное исследование доказательств по 
делу. При этом производится проверка 
доказательств , собранных предварит. ·  С .  
(дознанием ),  собирание и проверка новых 
доказательств в целях полного, всесторон� 
него, объективного выяснения всех су
щественных обстоятельств дела. 

В СССР судебное С .  производится в 
условиях устности, гласности, равенства 
прав участников судебного разбиратель
ства . Пределы судебного С. оnределяются 
обвинительным заключением, но суд не 
связан его выводами ни по существу де
ла , ни относительно полноты и достовер
ности доказательств. В основу приговора, 
определения могут быть положены толь
ко доказательства, исследованные в су
дебном С.  

Следственные и судебные действия по 
собиранию и проверке доказательств мо
гут производиться только на предварит. 
или соответственно судебном С.  Поэтому 
обнаружение неполноты доказательствен
ного материала влечёт его возобновление 
(дополнительное С . )  в установленном про
цессуальным законом порядi(е, 



СЛ ЕДСТВ И Е  П РЕДВАРИТЕЛ Ь Н О Е  -
см . Предварительное следСтвие. 
СЛ О В ЕСН Ы Й  П О РТ Р ЕТ - в кримина
лИстике метод описания наружности че
ловека с целью его идентификации по 
признакам внешности . Применяется в опе
ративно-розыскной, следственной и эк
спертной практике (для целей уголовной 
регистрации, при розыске скрывшихся 
преступников и лиц, пропавших без вести, 
в ходе экспертного отождествления живых 
лиц и трупов). Специально разработанная 
система терминов С. п. основана на дан
ных анатомии и антропологии .  Исполь
зуемые при этом признаки внешности 
делят на две осн . группы: анатомические 
(рост, телосложение, черты лица и т. д . )  
и функциональные (походка, осанка, м и
мика , жестикуляция и т. п . ) .  В С. п .  ана
томич. признаки характеризуют по их ве
личине, форме, положению, цвету . Осн. 
внимание уделяют признакам лица, голо
вы, к-рые описывают при двух положе
ниях : в фас и в профиль.  Величину приз
нака определяют не по абсолютным разме
рам, а в относительном выражении (в со
поставлении с иными частями лица , 
тела): большой , средний, малый . При 
определении формы используют гео
метрич. термины: прямой, овальный, вы
пуклый, вогнутый .  Положение опреде
ляют как горизонтальное, наклонное, ско
шенное и др . По цвету характеризуют 
волосы, глаза, кожу лица, родимые пят
на. При составлении С. п. учитывают и 
патологич. формы (аномалии), именуе
мые в С. п. <еособые приметы � (напр. ,  
хромота , родимые пятна , шрамы, татуи
ровки).  
СЛУЖА Щ И Е - в сов . трудовом праве 
категория трудящихся, к-рые выполняют 
работу по руководству, выработке не
обходимых решений и подготовке инфор
мации, занимая соответствующую долж
ность в гос . ,  общественных и кооп . пред
приятиях, учреждениях , орг-циях . С .  
подчиняются Правилам внутр. трудового 
распорядка и получают соответствующее 
вознаграждение за свой труд. 

Конституция СССР и трудовое законо
дательство устанавливают единые прин
цилы правового регулирования труда ра
бочих и С. Однако в отличие от рабочих 
характер труда С. определяется занима
емой ими должностью и объёмом ком
петенции того органа управления пред
приятия , учреждения, орг-ции, в штате 
к-рого они состоят. 

В соответствии с Единой номенклату
рой должностей служащих (утверждена 
пост. Гаскомтруда СССР от 9 сент . 
1967 - • Бюллетень > Гаскомтруда СССР, 
1967, N.! 1 1 )  С .  по характеру труда делят
ся на три категории - руководители ,  
специалисты и технич. исполнители ,  каж
дая из к-рых в свою очередь делится на 
группы. 

Для рационального разделения труда 
С . ,  правильной их расстановки и исполь
зования утверждён Квалификационный 
справочник должностей служащих -
перечень должностей С .  с указанием их 
квалификационных характеристик (ч. 1 
утверждена пост. Гаскомтруда СССР от 
1 4  янв. 1969, с последующими допол
нениями - < Бюллетень •  Гаскомтруда 
СССР, 1969, N.! 4; 1 970, N.! 2; 197 1 ,  
N.! 1 0 ;  ч .  2 утверждена пост. Гаскомтруда 
СССР от 8 окт. 1969, с последующими 
дополнениями - •Бюллетень �  Гаскомтру
да СССР, 1969 , N.! 12;  197 1 ,  N.! 1 1 ;  1 972,  
N.! 2 ,  12) .  В разделе <должностные обя
занности •  этого справочника перечислены 
функции, к-рые могут быть возложены 
полностью или частично на лицо, занима
ющее данную должность. Квалификаци-

онные характеристики должностей яв
ляются основой для разработки должно
стных инструкций , закрепляющих конк
ретные права и обя�анности С .  
СЛ УЖЕ Б НАЯ ТА И НА - см . в ст. Го
сударствеиная тайна. 
СЛ УЖЕ Б Н Ы Е  ЖИЛ Ы Е  П О М Е Щ Е
Н ИЯ - по сов . жилищному праву жилые 
помещения, специально предназначенные 
для заселения работниками,  к-рые в связи 
с характером трудовых отношений долж
ны проживать по месту работы (службы) 
или в непосредственной близости от про
изводств. территории (участковый уполно
моченный милиции, нач. ж.-д. вокзала, 
работники совхозов и колхозов и др. ) .  
Перечень таких категорий работников 
устанавливается законодательством Сою
за ССР и союзных республик . Жилое по
мещение признаётся служебным по спец. 
решению районного (городского) испол
кома Совета нар . депутатов на основании 
представления администрации предприя
тия , учреждения, орг-ции ,  а в домах, при
надлежащих колхозам, - по решению 
общего собрания членов колхоза (собра
ния уполномоченных), утверждаемому 
районным (городским) исполкомом . Ка
тегории работников, к-рым могут пре
доставляться С. ж. n. в домах колхозов, 
также определяются общим собранием 
членов колхоза (собранием уполномочен
ных). В случаях,  устанавливаемых Сове
том Министров СССР, С. ж. n. могут 
предоставляться отд . категориям воен
нослужащих (прапорщикам, мичманам 
и военнослужащим сверхсрочной службы 
Вооруж. Сил СССР и органов КГБ на 
nервые пять лет службы) .  

Под С .  ж .  n .  выделяются отд . кварти
ры . На заселение этих nомещений выда
ётся сnец . ордер , на основе к-рого заклю
чается договор найма С. ж. n. на всё вре
мя работы нанимателя . Решение о nре
доставлении С. ж. n. nринимается адми
нистрацией nредприятия, учреждения, 
орг-ции, nравлением колхоза, органами 
управления других кооп. орг-ций, их 
объединений, органами общественных 
организаций, командованием воинской 
части, в ведении которых С. ж. n. нахо
дятся . 

С .  ж. п. является помещением спец . 
назначения. Право пользования им прек
ращается одновременно с прекращением 
трудового договора, членских отношений 
с колхозом, службы в Вооруж. Силах 
СССР, М ВД СССР, а прекративший от
ношения работник (член колхоза, военно
служащий) nодлежит выселению в судеб
ном nорядке вместе со всеми nрожива
ющими с ним лицами без предоставления 
др . жилого помещения nосле предупреж
дения об этом наймодателем. Как и при 
выселении из общежитий, широкий круг 
лиц не может быть выселен из С .  ж. n. 
без nредоставления др . жилого помеще
ния (Основы жилищного законодатель
ства, ст. 40) .  

Объём полномочий нанимателя С.  ж .  
п.  значительно уже, чем нанимателя в 
домах гос . и общественного жилищного 
фонда : С. ж. п. не подлежит брониро
ванию. его нельзя обменять на другое 
жилое nомещение и т.  п .  

В .  Н. Литовкин. 
СЛ УЖЕ Б Н Ы Й  З Е М ЕЛ Ь Н Ы Й  НА
Д ЕЛ - в СССР форма вторичного зем
лепользования на землях несельскохо
зяйственного назначения . С. з. н. пре
доставляются в пользование рабочим и 
служащим,  к-рые по роду своей деятель
ности nроживают, как nравило, вдали от 
населённых мест (отд . категориям ра
ботников транспорта , лесного х-ва, лес
ной nром-сти, связи, водного, рыбного 

и охотничьего х-ва и нек-рым другим).  
Перечень I<атегорий работников , имею
щих nраво на С. з. н . ,  его размеры, ус
ловия nредоставления и nорядок поль
зования определяются законодательством 
союзных республик. Напр . ,  в РСФСР 
;,инейным работникам ж.-д.  трансnорта 
и автомобильных дорог предоставляются 
пахотные участки земли размером до 
0 ,25 га, сенокосные - до 1 га, в малона
селёниых р-нах Сибири и Дальнего Вос
тока (отнесение р-нов к числу малонасе
лённых осуществляется Советом Минист
ров авт. республики, крайисполкомами 
и облисполкомами) nредоставляются 
служебные наделы пахотпой земли до 
0,50 га, сенокосной - 1 -2 га. Линейным 
работникам связи выделяется до 0,25 га 
пахотной земли и до 1 га сенокосной 
(nост. Совета Министров РСФСР от 20 
марта 1965 - СП РСФСР, 1 965, N.! 5 ,  
ст .  24). 

С. з .  н. выделяются из земель, нахо
дящихся в пользовании предприятий, 
орг-ций и учреждений соответствующих 
министерств и ведомств , а nри недостатке 
таких земель - из земель гос . запаса или 
земель гос. лесного фонда. С. з. н. из зе
мель, находящихся в nользовании nред
nриятий, орг-ций и учреждений, выделя
ются по решению их администрации, а из 
земель гос. заnаса и земель гос . лесного 
фонда - по решению исполкомов район
ных Советов народных депутатов на 
время работы, в связи с к-рой они выде
лены. w 
СЛ УЧАИ - см . Казус . 
С М Е РТ НАЯ КАЗ Н Ь. Сов . уголовное 
законодательство допускает nрименение 
С. к . - расстрела - в виде исключитель
ной меры наказания, вnредь до её пол
ной отмены (Основы уголовного законо
дательства, ст. 22).  С. к. предусмотрена 
за ряд гос. преступлений (измена Родине, 
шпиоиаж и др . ) , умышленное убийство 
при отягчающих обстоятельствах, а также 
за нек-рые др. особо тяжкие nрестуnле
ния, специально nредусмотр. законод.а
тельством СССР. Санкции статей УК , 
предусматривающих С .  к . ,  являются аль
тернативными: они допускают назначение 
судом наказания либо в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет, либо С. к. К 
лицам, не достигшим до совершения nре
ступления 18 лет, а также к женщинам, 
находившимел в состоянии беременности 
во время совершения nрестуnления или 
к моменту вынесения или исnолнения 
nриговора, С. к. не nрименяется (УК 
РСФСР, ст. 23).  

Рассмотрение уголовных дел о престуn
лениях, за к-рые может быть назначена 
С. к . .  отнесено к компетенции Верх. су
дов союзных и авт. республик, обл. и кра
евых судов, судов авт. областей и авт. 
округов (УПК РСФСР, ст. ст. 36-38).  
В отношении военнослужащих и военно
обязанных во время nрохождения сборов 
С. к. может быть назначена приговором 
воен . трибунала округа, флота, груnnы 
войск, вида Вооруж. Сил, Военной кол
легии Верх. суда CCCFI. 

С .  к .  nредусмотрена уголовным законо
дательством многих совр . капиталистич. 
гос-в за измену, шnионаж, убийство, nо
хищение людеи с целью nолучения выку
па, за поджоги,  ограбления и др. 

В бурж. странах С.  к. nриводится в ис
полнение обычно в форме расстрела, nри
меняется также nовешение, электрич. 
стул и газовая камера (США). В нек-рых 
гос-вах Заn . Евроnы (Италия, ФРГ, 
Франция, Скандинавские страны), Латин-
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ской - Америки, в Австралии С. к .- отме
нена. 
С М ЕТА - в СССР : 1) индивидуальный 
финансово -плановый акт, устанавливаю
J!!ИЙ целевое направление, объём и nо
квартальное распределение денежных 
средств для содержания и развития 
учреждений и организаций, финансиру
емых из гос . бюджета. С. оnределяет 
расходы, группируемые по статьям сог
ласно действующей бюджетной класси
фИкации .  С. утверждается вышестоящими 
орrанами.  БЮджетные учреждения и 
орг-ции nомимо основной С .  могут иметь 
С. доходов и расходов по сnец. средствам, 
К К-рЫМ ОТНОСЯТСЯ ДОХОДЫ ОТ ЭКСПЛуата
ЦИИ трансnорта, от реализации nечатной 
цродукции, от проведения н .-и .  работ по 
хоз . договорам и пр . 2) С. н а с т р о и
т е л ь  с т в о - оси. документ, опреде
ляющий стщ1мость строительства. На ос
нqве с: планируются капитальные вложе
ния,  осуЩествляется финансирование 
строительства, производятся расчёты за 
выnолненные nодрядчиком работы и 
оценивается деятельность подрядных ор
ганизаций и заказчиков . Состав, содер
жание, а также порядок разработки, сог
дасования и утверждения С. нормативно 
реГламентированы.  С. nредварительно 
согласуется с подрядными орг-циями и 
д(>лжна быть припята ими до начала стро
ительства . Если при согласовании С. воз
никают разногласия, руководители мин-в 
(I!едомств) - заказчиков по согласо
ванию с руководителя�rи мин-в (ве
домств) - подрядчиков должны в ме
сячный · срок вынести необходимое решс>
нИе . По разногласиям между этими орга
нами окончательное решёние принимает 
Госсrрой СССР. При составлении С. ис
цgЛьзуются прейскуранты, сборники 
единых районных единичных расценок и 
доnолнения к ним, калькуляции стоимо
стИ маТf'риалов,  деталей, трансnортных 
расходов и т. п. (см. пост. ЦК КПСС и 
Совета МИнистров СССР: от 28 мая 1 969, 
.N.! 389, n .  5 - -СП СССР, 1 969, .N.! 15,  ст. 
82; от 28 мая 1 969 , М 390, n .  .'5 - СП 
СССР, 1969, м 15 ,  ст .  83;  ОТ 12  июля 
1 979, n. 34 - СП СССР, 1 979, .N.! 18 ,  
ст .  ' 1 18 ;  о т  30 марта 1981 - СП СССР, 
1 98 1 ,  отд . I, N.! 14, ст. 84; nост. Совета 
Министров СССР от 28 июля 1972 , n .  
1 1  - СП СССР, 1972, .N.! 1 5 ,  ст. 80; 
Инструкцию о составе, nорядке разра
бо.тки ,  согласования и утверждения nро
ектно-сметной документации на строи
тельство предприятий, зданий и соору
жений СН 202...;_81:;;. утверждённую nост. 
Гасстроя СССР от 15 авг. 1 981) .  

Е. П .  БараШJв. 
С М Я ГЧАЮ Щ И Е ОТВ ЕТСТ В Е Н  Н ОСТЬ 
О БСТОЯТЕЛ ЬСТВА - в сов . уголов
ном nраве обстоятельства ,  характеризу
ющие совершённое nрестуnление или лич
ность виновного, учёт ко-rорых судом ве
дёт к назначению наказания, более мяг
кого, чем при отсутствии таких обстоя
тельств . 

Мера наказания с учётом С .  о. о. тем 
не. менее может быть избрана лишь в nре
делах санкции статьи закона, но не ниже 
её. Только nри исключительных обстоя
тельствах закон доnускает назначение 
на'казания ниже низшего предела (УК 
РСФСР, ст. 43).  

Законодательство nредусматривает два 
вида С. о. о . : 1 )  С. о. о . ,  входящие в ка
честве элементов (nризнаков) в состав 
nрёступлепия и влияющие на квалифи
кацию престуnлепия . Напр. ,  совершение 
Убийства В СОсТОЯНИИ ��ЬНОГО J!YJ?eBHOГO 

С М ЕТА 

волнения (аффекта), nризнающегося С.  
о-. о .  ( У К  РСФСР, ст .  104), наказывается лишением свободы на срок до nяти лет или исправительньши работа�!И на срок до 
двух лет , . в то время как убийство бс>з 
С. о. о. (УК РСФСР, ст. 103) влечёт 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от трёх до десяти лет, а убийство , 
совершённое nри отягчающих обстоя
тельствах (УК РСФСР, ст. 102), влечёт 
ешё более суровое наказание; 2) С. о. о . ,  
н е  входящие в состав nрестуnления в ка
честве его элементов ; предусмотрены 
только нормами Общей части уголовного 
законодательства (напр. ,  Основами уго
ловного законодательства, ст. 33; УК 
РСФСР, ст. 38). 

В отличие от отягчающих ответствеп
ность обстоятельств,  nриведённый в 
законе перечень С. о. о. (Основы, ст. 
33) - nримерный. Судам nри назначении 
наказания nредоставлено nраво руковод
ствоваться не только этим nеречнем, но и 
учитывать иные обстоятельства, выявлен
ные nри рассмотрении в суде конкретного 
дела. 

С .  о .  о .  могут относиться к различным 
сторонам nреступного деяния, а также 
характеризовать человека, совершившего 
nреступление. Так , смягчающими обстоя
тельствами, относящимися к объективным 
свойствам nреступного nосягательства, 
является, наnр. , превышение nределов 
необходи.мой обороны. У станавливая 
меру наказания, суд может учесть обста
новку, в к-рой было совершено nреступ
ление, если она смягчает ответствен
ность виновного, наnр. стечение тяжёлых 
личных или семейных обстоятельств . 
Смягчающими обстоятельствами ,  отно
сящиr.шся к субъективным свойствам 
иреступиого посягательства,  являются 
совершение nреступления под влиянием 
угрозы или nринуждения либо в силу ма
териальной или иной зависимости, со
вершение nрестуnления в состоянии силь
ного душевного волнения, вызванного 
неправомерныии действиями потерnев
шего, и т. n. С. о. о . , относящимися к 
личности человека, совершившего nрес
тупление, являются: совершение nреступ
ления несовершеннолетним, женщиной в 
состоянии беременности , чистосердечное 
раскаяние или явка с повипной, совер
шение nреступления впервые (хотя это 
обстоятельство не иожет учитываться во 
всех случаях).  Суд может nринять во 
внимание и такие С. о. о . ,  как болезнен
ное состояние, недостаточный опыт и 
nодготовка виновного к данной работе 
(при должностных преступлениях),  се
мейное nоложение, преклонный возраст, 
инвалидность и др . И. И. Карпец.  
С МЯ ГЧ Е Н И Е  НАКАЗА Н ИЯ - в  сов. 
уголовном nраве установлены основания, 
при к-рых может иметь место С. н .  как 
при назначении нахазапия судом , так и 
во время его исnолнения. Закон (Основы 
уголовного законодательства, ст. 37) пре
доставляет суду nраво с учётом исключи
тельных обстоятельств дела и личности ви
новного назначить ему за совершённое 
nреступление наказание ниже установлен
ного законом низшего nредела или при
менять наказание более мягкого вида . 
Суд в приговоре обязан nривести моти
вы с. н .  

С .  н .  выражается в замене неотбытой 
части наказания осуждённому, доказав
шему своё исnравление и отбывшему оn
ределённую часть наказания, назначен
ного nриговором суда (см . Замепа наха
запия), другим , более мягким наказани
ем . До nрипятня Основ уголовного 
законодательства Указом Президиума 
Верх. Совета СССР от 24 апр, 1954 

•О nорядке доср.очноrо освобождения :от 
наказания осуждённых за nреступления , 
совершённые в возрасте до 1 8  лет» nре
дусматривалось в качестве альтернатii
вы досрочному освобождению снижение 
наказан ия лицу, совершившему nрестуn
ление в возрасте до 18 лет и отбывшему 
не менее 6 мес срока лишения свободы. 
С nринятнем Основ это nравило утратило 
силу . 

С. н .  иногда nредусматривается акта
ми об а.мпистии и по.миловапии, может 
быть также результатом nересмотра при
говора. В соответствии с Основами уго
ловного судопроизводства (ст. ст. 46, 48) 
при рассмотрении уголовного дела в кас
сационном nорядке или в nорядке су
дебного надзора соответствующий суд 
вnраве смягчить наказание, назначенное 
осуждённому,  или применить закон о 
менее тяжком nрестуnлении ,  что тоже 
может nривести к С. н .  
СНЯТИ Е СУД И М ОСТИ - см . в ст. 
Суди.мость .  
СОА ВТО РСТВО - п о  сов. праву сов
местное авторство двух или более лиц на 
одно произведение науки, литературы, 
искусства либо на открытие, изобретение, 
рационализаторское nредложение, про
мышленный образец. Не считается С .  
оказание технической nомощи: nоДбор 
материалов, вычерчивание схем , диа
грамм и др . 

Если каждый из соавторов работал над 
определённой частью коллективного 
произведения, к-рая имеет и самостоя
тельное значение (т. е. может быть ис
nользована независимо от др . частей это
го произведения), он сохраняет своё ав
торское право на созданную им часть кол� 
лектинного произведения (т. н. раздель
ное С . ) .  Если же nроизведение образует 
одно неразрывное целое, С. называется 
нераздельным . При раздельном С. ав
торское вознаграждение определяется в 
соответствии с объёмом конкретных ча
стей nроизведения; nри нераздельном 
С . вознаграждение делится по согласова
нию между соавторами. 

В изобретательсхо.м праве, в праве на 
открытие и на про.мышлеппый обрааеtс 
С. закреnляется документом, выдаваемым 
nри регистрации (диплом па открытие, 
авторское свидетельство на изобретение, 
удостоверение на рационализаторское 
nредложение и т. n . ) .  Вознаграждение 
между соавторами распределяется по их 
соглашению. 

Споры по вопросам С. рассматривают
ся в судебном nорядке. 
СО Б РА Н И Е  ПОСТА Н О ВЛ Е Н И Й  П РА
ВИТЕЛ ЬСТВА СССР (СП СССР) 
офиц. издание Уnравления делами Сове
та Министров СССР; с 1 981 выходит в 
виде двух самостоятельных изданий -
СП СССР (отдел I) и СП СССР (отдел I I) .  

В отделе I публикуются пост . ,  имеющие 
общее значение или носящие норматив
ный характер : совместные пост. ЦК 
КПСС, Президиума Верх. Совета СССР, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ; пост. ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС; пост. ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР; nост . 
Совета Министров СССР и ВЦСПС; пост . 
Совета Министров СССР. В отделе I I  
СП СССР nубликуются соглашения, кон
венции, протоколы и др . международные 
договоры, заключённые Правительством 
СССР с иностранными государствам и .  

Порядок оnубликования СП СССР 
предусмотрен nост. Совета Министров 
СССР от 20 марта 1 959 с nоследующими 
изменениями и доnолнениями (СП СССР, _ 
1959, .N.! 6, ст. 37; 1980, N2 4, ст. 28) • .  



СОБСТ В Е Н НОСТЬ П РО ФСО ЮЗ Н Ы Х  
И И Н Ы Х О Б Щ ЕСТ В Е Н Н Ы Х  О Р ГА
Н И ЗАЦИ Й - одна 113 фор�! общественной 
собственности при социализ�1е ,  имущест
венная основа деятельности профсоюзов , 
творч . союзов (Союз писателей СССР, 
Союз архитекторов СССР, Всероссийское 
театральное общество и др . ) , доброволь
ных обществ и союзов (Всесоюзное обще
ство • Знание •,  ДОСААФ, Всесоюзное 
общество изобретателей и рационализа
торов, Всероссийское общество слепых, 
многочисленные спортивные общества и 
др . ) , необходимая для осуществления 
задач, предусмотренных в уставах этих 
орг-ций . 

С. п. и и. о. о . ,  являясь формой соци
алистич . собственности, отличается от 
гос. (общенародной) и колхозно-кооп . 
форм собственности ,  составляющих ос
нову экономич. системы СССР, по своему 
целевому назначению, уровню обобще
ствления и источникам образования. Она 
используется главным образом в непро
изводств. целях : для подготовки трудя
щихся к активному участию в управлении 
общественными делами,  при организации 
спортивной, оборонной, просветительной 
работы, для удовлетворения проф . ,  
творч. ,  научных и иных интересов членов 
общественных орг-ций. С. п. и и. о. о .  
не является общенародной: это собствен
ность отд. обществ, союзов. Но высокая 
степень обобществления имущества каж
дой общественной орг-ции (напр . ,  собст
венность профсоюзов - это собственность 
коллектива, превыщающего 132 млн . че
ловек) сближает эту форму собствен
ности с гос. (общенародной) ,  одновремен
но отграничивая её от собственности кол
хозно-кооперативной . В отличие от гос . 
и колхозно-кооп. форм собственности, 
С. п. и и. о. о. образуется в основном за 
счёт добровольного обобществления час
ти имущест-ва членов обществ. орг-ций 
в виде членских взносов (напр. ,  в проф
союзах СССР они составляют 2/з, а в 
Союзе Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР примерно 
9/<о ежегодного бюджета) .  

С .  п .  и и .  о .  о .  законодательно закреп
лена в Конституции СССР, в нормах 
гражд. и иных отраслей права (Консти
туция СССР, ст. 10;  Основы граждан
ского законодательства , ст. ст. 20, 24; 
Основы законодательства о труде, ст . 
96 , и др . ). Правовые НОJ?МЫ, определя
ющие принадлежиость (присвоенность) 
имущества общественных организаций 
определённым субъектам, способы его 
приобретения, перечень объектов, со
держание правомачий собственников 
и способы защиты указанных отношений 
составляют институт права С. п. и и. о. о. 

Среди источников образования права 
С. п. и и. о. о. наряду с членскими взно
сами важное значение имеет финансово
экономич. помощь гос-ва: безвозмездная 
передача имущества, выделение денеж
ных средств по гос. бюджету (напр. ,  
профсоюзам, Союзу композиторов и др . ) , 
перечислевне денежных сумм гос. хоз
расчётными предприятиями (на финан
сирование рационализаторской деятель
ности, культмассовой и физкультурной 
работы профсоюзов и др. ). Уставы об
ществ и союзов называют в качестве ис
точников поступления средств также до
ходЫ от имущества общественных орг-ций, 
из;цательской деятельности, проведения 
платных мероприятий и др. 

Субъектами права С. п. и и. о. о. яв
ляются сами общественные орг-ции .  В 
многоэвеиных обществах и союзах , объ
единяющих большое число орг-ций (напр . ,  
в системе профсоюзов более 700 тыс. са-

моетоятельных профсоюзных орг-ций -
юридич.  лиц),  и�1ущество образует еди
ный фонд собствешюсти ,  принадлежащий 
едиН<ту t:обt:твеппику (с истеме профсою-
3ОВ СССР, ДОСААФ , Всесоюзно�1у об
ществу • Знание э- и др . ) .  Территориальные 
(первичные, областные, республикан
ские) и иные (хозрасчётные предприятия , 
санатории и т. п . )  структурные подразде
ления обществ и союзов обладают правом 
оперативного управления закреплён
ны�l за ними имуществом (см . Оператив
иого управлеиия право). 

В соответствии с Конституцией СССР 
(ст . 10) в С. п .  и и .  о .  о .  может находиться 
имущество, необходимое им для осуще
ствления уставных задач . Основы граж
данского законодательства (ст. 24), ГК 
союзных республик (напр . ,  ГК РСФСР, 
ст . 103) называют в качестве объектов 
права собственности этих орг-ций здания 
и сооружения, оборудование и иное иму
щество, относящееся к основным сред
ствам предприятий , санаториев , домов 
отдыха, дворцов культуры, клубов, ста
дионов, пионерских лагерей , культурно
просветительные фонды и т. п. Сов . 
гос-во охраняет социалистич . С. п. и 
и. о. о . ,  способствует её развитию, ук
реплению и совершенствованию. 

В зарубежных социалистич . странах 
правовое регулирование собственности об
щественных орг-ций строится на тех же 
принципах , что и в СССР. 

Законодательство капиталистич. гос-в 
не выделяет права собственности общест
венных орг-ций. 
8 Материа лы XXVI съезда КПСС М . ,  
1981;  М а с л я е в А .  И . ,  Право собствен
ности профсоюзов СССР, М . ,  1975; К у д р я  вц е в а Г. А. , Право собственности обществен
ных организаций, М . ,  1978.  А . И. Nlасляев . 

СО Б Ы ТИ Е - один из видов фактов 
юридических, с к-рыми закон связыва
ет возникновение правоатиошеиий. К С .  
относятся естественные, природные 
явления, протекающие помимо воли 
людей (напр . ,  наводнение, землетрясе
ние, рождение, смерть и т. д . ) .  Когда 
речь идёт о невалевом характере С . ,  име
ется в виду не причина, вызвавшая его, 
а процесс воздействия С. на конкретные 
отношения (причиной пожара могут быть 
и умышленные волевые действия чело
века, но для страхования, напр . ,  пожар и 
в этом случае будет С . ,  влекущим возник
новение обязанности Госстраха выпла
тить соответствующее возмещение, - см .  
Страховаиие имуществеииое) .  В сов. 
гражд. праве С. придаётся большое пра
вовое значение при решении вопроса о 
привлечении или об освобождении от 
гражданеко-правовой ответственности при 
неисполнении или ненадлежащем испол
нении обязательства. Напр. ,  согласно 
ГК РСФСР (ст. 377)  автотранспортная 
орг-ция и отправитель груза освобожда
ются от о1ветственности за невыполпение 
плана перевозок, если оно произошло 
вследствие явлений стихийного характе
ра, т. е .  С .  
СО В Е Р Ш Е Н НОЛ ЕТИ Е (в  п р  а в е) 
установленный законом возраст, с дос
тижением к-рого наступает гражд. дее
способиость,  а также возникают многие 
др. права и обязанности. В СССР С. на
ступает в 18 лет. С достижением этого 
возраста граждане приобретают изби
рательные права, права и обязанности в 
сфере брака и семьи (право вступления в 
брак , право на усыиовлеиие ребёнка, пра
во быть опекуном или попечителем и др . )  
и иные связанные с С .  права . В опреде
лённых случаях с достижением С. нек-рые 
права или обязанности прекращаются 
(напр . ,  право на получение али.111еитов 

от родителей, если nостигший С. гражда
нин не является нуждающимся и нетру
доспособным ).  В соответствии с законом 
нек-рые права возникают ранее С .  
(напр . ,  право поступления н а  работу 
с 16 лет, частичная дееспособность у не
совершеннолетних - с 15 лет) либо rюзд
нее (право быть избранным депутатом 
Верх. Совета СССР наступает с 21 года) .  
Лица , достигшие С. ,  несут самостоятель
ную юридич. ответственность за свои 
действия и поступки ,  однако в нек-рых 
случаях она может быть возложена и на 
гражданина, не достигшего 18  лет (напр . ,  
ответственность з а  причинённый вред -
с 15 лет, уголовная ответственность 
с 16 лет, а за совершение нек-рых видов 
преступлений - с 14 лет).  См. также 
Несовершеииолетиие, Дети.  
СО В ЕТ Б ЕЗОПАСНОСТИ О О Н  - см .  
в ст. Оргаиизация Объедииёииых Наций. 
СОВЕТ М И Н И СТРОВ в С С С Р -
1 )  С .  М. СССР - высший исполнитель
ный и распорядительный орган гос . вла
сти (правительство) Союза ССР (до 
1 946 - Совет Народных Комиссаров 
СССР - СНК). Образуется Верх. Сове
том СССР на совместном заседании Со
вета Союза и Совета Национальностей 
на 1-й сессии очередного созыва в соста
ве Председагеля С. М. СССР, его пер
вых заместителей и заместителей, мини
стров СССР, председагелей гос . комите
тов СССР. В состав С. М. СССР входят 
по должности Председатели С. М. союз
ных республик . По представленню ПрРд
седателя С. М. СССР в его состав ВРрх. 
Советом СССР могут быть включены 
руководители др . органов и орг-ций 
СССР. Изменения в переональном со
ставе пр-ва производятся Верх . Советом 
СССР, а в период между его сессиями 
Президиумом Верх . Совета СССР с пос
ледующим утверждением на очередной 
сессии Верх. Совета СССР. 

С. М. СССР ответствен перед Верх. 
Советом СССР и ему подотчётен (в пе
риод между сессиями Верх . Совета 
СССР - перед Президиумом Верх. Со
вета СССР). С. М .  СССР слагает с.вои 
полномочия перед вновь избранным Верх. 
Советом СССР на его 1-й сессии. 

Роль,  задачи и компетенция С .  М. 
СССР определены Конституцией СССР 
и Законом о Совете Министров СССР, 
утверждённым Верх. Советом СССР 
5 июля 1978 (• Ведомости Верховного 
Совета СССРэ-, 1978, М 28, ст. 436) .  
С .  М .  СССР правомочен решать нее воп
росы roc. управления, отнесённые к ве
дению Союза ССР, за исключением тех 
вопросов, к-рые согласно Конституции 
СССР входят в компетенцию Верх. Со
вета СССР и его Президиума.  Издава
емые С. М. СССР постановления и рас
поряжения обязательны к исполнению 
на нсей территории СССР всеми органа
ми,  орг-циями ,  должностными лицами и 
гражданами. 

Деятельность С. М.  СССР как орга
на общей компетенции охватывает широ
кий круг вопросов . На своих заседаниях 
он рассматривает и решает важнейшие 
вопросы развития нар . х-ва , обеспечения 
роста благосостояния и культуры наро
да, научно-технич. прогресса, рациональ
ного использования и охраны природных 
ресурсов, развития отношений СССР 
с иностр. гос-вами и др . Основными на
правлениями деятельности С .  М. СССР 
являются: проведение единой социально
экономич. политики на основе всемерного 
использования экономич. законов и преи--
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муществ социализма; динамичное, плано
мерное и пропорциопальное развитие нар . 
х-ва, ускорение научно-технич. прогресса, 
повышение эффективности производства 
и качества работы в целях наиболее пол
ного удовлетворения растущих мате
риальных и духовных потребностей сов. 
людей ; повышение благосостояния и куль
туры парода, защита прав и свобод граж
дан , создание благоприятных условий 
для всестороннего развития личности; 
дальнейшее укрепление сплочённости 
всех наций и народностей страны в целях 
совместного строительства коммунизма, 
обеспечение сочетания интересов Союза 
ССР и союзных республик; рациональ
ное использование и охрана природных 
богатств в интересах настоящего и буду
щих поколений сов. людей; совершенст
вование гос . управления; защита интере
сов гос-ва, охрана и приумножение со
циалистич . собственности, дальнейшее 
укрепление социалистич. законности и 
гос . дисциплины; обеспечение безопас
ности и обороноспособности страны в це
лях защиты социалистич. завоеваний и 
мирного труда сов. народа; осуществле
ние ленинской политики мира, неуклон
ное проведение в жизнь принципов внеш
ней политики,  закреплённых в Консти
туции СССР. 

В своей деятельности С. М .  СССР ру
ководствуется nринципами демократич . 
централизма ,  социалистич . федерализма, 
социалистич. законности, гласности и 
учёта общественного мнения . 

Постоянно действующим органом С. М .  
СССР является Президиу.м Совета Ми
пuстров СССР, в состав к-рого входят 
Председатель С. М. СССР, его первые 
заместители и заместители (по решению 
С. М .  СССР в состав Президиума С .  М .  
СССР могут входить и др . члены Пра
вительства СССР). 

Заседания С. М .  СССР проводятся не 
реже одного раза в квартал, а заседа
ния его Президиума - по мере необхо
димости. Решения на заседаниях прини
маются большинством голосов. 

С. М.  СССР в пределах своей компе
тенции направляет и координирует дея
тельность С. М. союзных республик, 
а также объединяет и направляет работу 
общесоюзных и союзно-республикан
ских мин-в, roc. комитетов СССР и др. 
подведомственных ему органов; обеспе
чивает необходимое взаимодействие меж
ду этими органами по осуществлению 
их компетенции и реализации планов эко
номич. и социального развития, важней
ших комплексных общегосударственных, 
межотраслевых и региональных про
грамм, решает возникающие при этом 
вопросы. Осуществляя систематич. конт
роль за деятельностью подведомствен
ных ему органов, С. М. СССР прини
мает меры для того, чтобы мин-ва, гос. 
комитеты и др . органы в полном объёме 
использовали предоставленные им пра
ва для выполнения возложенных на них 
задач и осуществления ими своих функ
ций , для самостоятельного решения отне
сённых к их ведению вопросов. По воп
росам, отнесённым к ведению Союза 
ССР, С . М .  СССР имеет право приоста
навливать исполнение постановлений и 
распоряжений С. М. союзных респуб
лик и отменять акты мин-в,  гос. комите
тов СССР и др . подведомственных ему 
органов; он вправе налагать дисципли
нарные взыскания на министров СССР, 
председателей roc .  комитетов СССР, 
руководителей других подведомственных 
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ему органов, а также на их замести
телей. 

В случае необходимости С. М .  СССР 
может образовывать комитеты, главные 
управления и другие ведомства при 
С. М. СССР по делаи хоз . ,  социально
I<ультурного и оборонного строительст
ва , а также реорганизовывать и упразд
нять эти органы.  

2) С .  М.  имеются также в союзных и 
авт. республиках. Правовые основы их 
деятельности определяются Конститу
цией СССР, конституциями соответст
вующих союзных и авт. республик, а так
же Законами о Советах Министров этих 
республик . Порядок формирования и 
основные направления деятельности 
С. М. союзных и авт. республик , равно 
как и осуществляемые ими полномочия, 
в значительной степени идентичны по
рядку формирования и деятельности 
С. М. СССР. Специфика деятельности 
С. М. союзных и авт. республик опреде
ляется главным образом правовой при
родой соответствующих гос . образований , 
входящих в состав СССР, их терр . мас
штабами и географич. положением . 

СО В ЕТ НАЦИОНАЛьносfт�ЙЕ�ш�;� 
на из двух равноправных палат Верхов" 
uozo Совета СССР. Наличие этой п1V!а
ты в структуре высшего органа roc. вла
сти СССР обусловлено многонац. харак
тером Сов . rос-ва, федеративным устрой
ством СССР, необходимостью при осу
ществлении roc. руководства учитывать 
не только общие интересы всех трудя
щихся СССР независимо от их нац. при
надлежности, но и особые интересы 
трудящихся нац. республик и авт. обра
зований,  входящих в состав СССР. 
С. Н.  избирается на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании по норме : 32 де
путата от каждой союзной республики, 
11 - от каждой а вт. республики, 5 - от 
каждой авт. области и 1 - от каждого 
авт. округа. С. Н. избирает Председа
теля и 4 его заместителей . Председатель 
С. Н. руководит заседаниями палаты и 
ведает её внутренним распорядком . На 
1сй сессии вновь избранного Верх. Со
вета СССР первое заседание С .  Н. откры
вает по поручению Совета Старейшии 
один из старейших депутатов, к-рый ве
дёт заседание до избрания Председателя 
С. Н. По nоручению Председателя С. Н .  
его заместители председательствуют на 
заседаниях палаты; в отсутствие пред
седатели nалаты они выполняют его 
функции в порядке очерёдности. С. Н.  
образует из  числа своих деnутатов по
стоянные комиссии : мандатную, законо
дательных nредположений , по иностр. 
делам, планово-бюджетную, а также по
стоянные комиссии по другим вопросам 
roc . , хоз . и социально-культурного строи
тельства. В решении всех воnросов, вхо
дящих в компетенцию Верх. Совета 
СССР, С. Н. nользуется равными nра
вами с Советом Союза. 

Порядок деятельности С. Н. оnреде
ляется Реz.ла.меито.м Bepxoвuozo Сове
та СССР (• Ведомости Верховного Со
вета СССР•, 1979, М 1 7 ,  ст. 272). 
СО В ЕТ СО ЮЗА - одна из двух равно
правных nалат Bepxoвuozo Совета СССР, 
обесnечивающая nредставительство об
щих интересов всех трудящихся страны 
независимо от их нац. nринадлежности. 
Избирается на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тай
ном голосовании по избирательным ок
ругам, образуемым с равной численно
стью населения на всей территории 
СССР. Норма населения на избиратель-

ный окруr устанавливается Преэидиу-· 
мом Верх. Совета СССР для каждых 
выборов .  Поскольку в соответствии с Кон
ституцией СССР С. С. и Совет Нацио
иальиостей состоят из равного числа де
путатов, для выборов деnутатов в каж
дую nалату образуется равное число из
бират . округов . С. С. избирает Предсе
датели и четырёх его заместителей . 
Председатель С. С. руководит заседа
ниями палаты и ведает её внутр . расnо
рядком . На 1-й сессии вновь избранного 
Верх.  Совета СССР первое заседание 
С. С. открывает по поручению Совета 
Старейшии один из старейших деnута
тов ,  к-рый ведёт заседание до избрания 
Председателя С. С. По nоручению Пред
седатели С .  С .  его заместители председа
тельствуют на заседаниях палаты; в от
сутствие председателя nалаты они вы
полняют его функции в nорядке очерёд
ности. С. С .  образует из числа своих 
депутатов постоянные комиссии: ман
датную, законодательных предположе
ний, по иностр . делам, nланово-бюджет
ную, а также постоянные комиссии по 
др . вопросам roc . , хоз . и социально-куль
турного строительства . 

Порядок деятельности С .  С. опреде
ляется Реzла.меито.м Верховuого Совета 
СССР (• Ведомости Верховного Совета 
СССР•,  1979, N2y 1 7 ,  ст. 272).  
СО В ЕТ СТА Р Е И Ш И Н - в  СССР ор
ган , к-рый образуется в каждой из палат 
Верх . Совета СССР, а также в Верх. 
Советах союзных и авт. ресnублик для 
nредварительного обсуждения nовестки 
дня сессии, порядка работы и др . воnро
сов, связанных с организацией nроведе
ния сессии. 

Порядок образования С .  С .  в каждой 
из палат Верх. Совета СССР имеет свои 
особенности. Так ,  С. С. Совета Союза 
состоит из nредставителей групп депута
тов ,  избранных по избират. округам , 
образованным на территории ресnублик , 
краёв , областей : от каждой груnпы, 
объединяющей до 10  деnутатов, в состав 
С. С. выделяется 1 nредставитель;  от 
каждой груnпы, состоящей более чем 
из 10 деnутатов , - 2 nредставители и бо
лее чем из 20 депутатов - 3 представи
тели (Регламент Верховного Совета 
СССР - • Ведомости Верховного Сове
та СССР•, 1979, М 1 7 ,  ст. 272).  Если 
на территории республики ,  края или 
области имеется один избирательный 
округ по выборам в Совет Союза, депу
тат, избранный по этому округу , входит 
в состав С. С. Совета Союза . С. С. Сове
та Нациооальиостей включает: по 6 
представителей от депутатов, избранных 
от каждой союзной республики, по 2 -
от депутатов от каждой авт. ресnублики ,  
п о  1 - от депутатов о т  каждой авт. об
ласти, а также депутаты от авт . окру
гов. Первое заседание С. С. палат вновь 
избранного Верх . Совета СССР созы
вается и проводится Президиумом Верх . 
Совета СССР, nоследующие заседания -
председателями nалат. 

Порядок образования С .  С .  Верх.  Со
ветов союзных и авт . республик и вы
полняемые ими функции закреплены 
в регламентах Верх . Советов союзных 
и авт .  республик . 
СО В ЕТ Э КОН О М И Ч ЕСКОЙ ВЗАИ
М О П О М О Щ И  (СЭВ)  - межправи
тельств . экономич. орг-ция социалистич. 
rос-в, имеющая своей целью содейство
вать углублению и совершенствованию 
экономич. и научно-технич. сотрудни
чества между ними. 

Образование СЭВ объективно обуслов
лено становлением мировой социалистич. 
системы,  последовательным расшире-



нием и углублением хоз . связей между 
социалистич . страна м и ,  объединен ием их 
усилий в совместно�f решении важных 
крупномасштабных нар.-хоз . задач со
циалистич. и коммунистич. строительст
ва . Решение о создании СЭВ было при
нято в янв. 1949 (Москва) на эконом ич. 
совещании представителей Болгарии, 
Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Че
хословакии . На совещании были выра
ботаны учредительные положения СЭВ 
как междунар . орг-ции нового исгорич. 
типа межгосударственного сотрудничест
ва , к-рые были закреплены в Уставе 
сэв.  

СЭВ основан на началах полного су
веренного равенства; все страны-члены 
имеют равное представительство в орга
нах СЭВ,  равные права и обязанности 
перед Советом и в отношениях друг с дру
гом , каждая страна имеет равное число 
голосов вне зависимости от размера её 
территории и уровня экономич . разви
тия, финансовых или других условий . 
Экономич. и научно-технич . сотрудниче
ство осуществляется в соответствии 
с принцилами социалистич. интернацио
нализма, на основе уважения гос. суве
ренитета, независимости и национальных 
интересов, полного равноправия, взаим
ной выгоды и говарищеской взаимопо
мощи.  

СЭВ является открытой орг-цией . Пер
воначально предусматривалось членство 
в ней только европ . стран, но в 1962 в це
лях расширения многостороннего сотруд
ничества в рамках СЭВ это ограничение 
было снято . Членами - учредителями 
СЭВ являются Болгария, Венгрия, Поль
ша , Румыния, СССР и Чехословакия. 
После учреждения СЭВ в него вступили: 
Албания (февр . 1 949; с конца 1961 одно
сторонне перестала участвовать в работе 
органов Совета), ГДР (сент. 1 950), МНР 
(июнь 1 962), Куба (июль 1 972), Вьет
нам (июнь 1978) .  На основе соглашения 
между СЭВ и пр-вом Югославии (сент. 
1 964) Югославия принимает участие 
в работе органов СЭВ по вопросам, пред
ставляющим взаимный интерес для 
стран - членов СЭВ и Югославии . 

Основополагающие акты, регулирую
щие деятельность СЭВ:  Устав СЭВ (1959, 
с изменениями от 21  июня 1974 и 28 июня 
1 979), Конвенция о правоспособности, 
привилегиях и иммунитетах СЭВ (1959, 
с изменениями от 21 июня 1974), Комп
лексная программа дальнейшего углуб
ления и совершенствования сотру дниче
ства и развития социалистич . э�ономи
ческой интеграции стран - членов СЭВ 
(197 1 ) .  

Цели СЭВ: содействие путём объеди
нения и координации усилий стран-чле
нов дальнейшему углублению и совер
шенствованию сотрудничества и разви
тию социалистич . экономич. интеграции, 
планомерному развитию нар . х-ва стран
членов, ускорению их экономич. и тех
нич. прогресса, повышению уровня инду
стриализации стран-членов с менее раз
витой пром-стью, непрерывному росту 
производительности труда , постепенному 
сближению и выравниванию уровней эко
номич . развития и неуклонному подъёму 
благосостояния народов стран-членов. 

Функции СЭВ: организация всесто
рониего экоиомич. и научно-техиич. со
трудничества в направлении наиболее ра
ционального использования природных 
ресурсов и ускорения развития произво
дит. сил в странах-членах и содействие 
развитию интеграции;  содействие совер
шенствованию междунар . социалистич. 
разделения труда путём организации 
взаимных консультаций по основным 

вопроса�r экономич. политики,  I<Оорди
нации плаtюв развития нар . х-ва, раз
работки долгосрочных програм�r сотруд
н ичества , специализации и коопериро
вания производства между странами-чле
нам и с учётом всем ирного разделения 
труда , а также содействие в разработке, 
согласован ии и осуществлении совмест
ных мероприятий в области развития 
пром-сти, с. х-ва и транспорта, исполь
зования капиталовложений , товарообо
рота , обмена научно-технич. достижения
ми;  принятие мер по изучению экономич. 
и иаучно-технич. проблем , представляю
щих интерес для стран-членов; содейст
вие странам-членам в увязке их много
стороннего сотрудничества в рамках СЭВ 
с двусторонним сотрудничеством , при 
обеспечении наИболее полного обмена 
информацией . 

Основные органы СЭВ: высший ор
ган - С е с с и я С Э В. Полномочна 
обсуждать все вопросы , входящие в 
компетенцию СЭВ, и принимать по ним 
рекомендации и решения. Сессия состоит 
из делегаций всех стран - членов СЭВ,  
состав к-рых определяе1ся правитель
ствами соответствующих стран (делегации 
возглавляются главами правительств) .  
Очередные заседания Сессии проводятся 
не реже одного раза в год , как правило 
во втором квартале года , поочерёдно 
в столицах стран-членов в алфавитном 
порядке их названий на рус. языке . Чрез
вычайные заседания Сессии СЭВ созы
ваются по просьбе или с согласия не ме
нее 1/3 стран - членов СЭВ.  

И с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т  
С Э В - главный исполнительный ор
ган СЭВ.  Создан в 1962 (вместо сущест
вовавшего ранее Совещания представи
телей стран в Совете). Состоит из пред
ставиtелей всех стран-членов на уровне 
заместителей глав правительств . Заееда
вил проходят, как правило, один раз 
в квартал . Исполнит. комитет руководит 
всей совокупностью работ , связанных 
с реализацией задач СЭВ и решений 
Сессии СЭВ; руководит работой комите
тов сэв,  постоянных комиссий сэв, 
Секретариата Совета , определяет оси. 
направления их деятельности ,  утверж
дает положения об этих органах , штаты 
Секретариата, бюджет Совета; создаёт 
контрольные органы ддя проверки фи
нансовой деятельности Секретариата 
и др . Полномочен принимать рекоменда
ции и решения в соответствии с Уста
вом . Заседания Исполнит. комитета пра
вомочны, если на них присутствуют nред
ставители всех стран - членов СЭВ.  
Председательствуют на заседаниях пред
ставители стран поочерёдно в алфавит
ном порядке названий стран на рус. язы
ке.  Каждый представитель выполняет 
функции председателя, как правило , 
в течение одного года. 

К о м и т е т ы  С Э В  создаются 
Сессией СЭВ для обеспечения комплекс
ного рассмотрения на многосторонней 
основе важнейших вопросов сотрудни
чества стран - членов СЭВ.  Образова
ны: 1 )  Комитет СЭВ по сотрудничеству 
в области плановой деятельности ( 197 1 ) . 
Состоит из представителей всех членов 
СЭВ - председагелей центральных пла
новых органов этих стран . В качестве 
основного постоянного органа создано 
Бюро, в к-рое входят заместители пред
седателей центр . плановых органов 
стран - чденов СЭВ по одному от 
каждой страны;  2) Комитет СЭВ по на
учно-технич. сотрудничеству ( 197 1 ) .  
Каждая страна - член СЭВ представ
лена в Комитете руководителем ведом
ства по науке и технике . В рамках Кшrи-

т�та в 1 973 создан Совет по вопросам 
охраны и улучшения окружающей сре
ды ;  3) Комитет СЭВ по сотрудничеству 
в областн материально-технич. снабже
ния ( 1974) .  Каждая страна представлена 
в Комитете руководителем центрального 
органа, в Коl\шетенцию к-рого входят 
эти вопросы .  Комитеты как представит. 
органы СЭВ полномочны принимать ре· 
коi\Iепдации и решения в соответствии 
с Уставом СЭВ в пределах своей компе
тенции. 

П о с т о я н н ы е  к о м и с с и и  
С Э В создаются Сессией СЭВ в це
лях содействия развитию экономич . свя
зей и организации многостороннего со
трудничества в отдельных областях нар . 
х-ва стран - членов СЭВ. Образовано 
более 20 постоянных комиссий, в т. ч. по 
электроэнергии ,  по угольной пром-сти, 
геологии, машиностроению, чёрной ?>rе
таллургии, цветной металлургии, с. х-ву, 
транспорту и др . Постоянные комиссии 
состоят из делегаций стран-членов в со
ответствии с их заинтересованностью в ра
боте коииссий . Как представит . органы 
комиссии полномочны принимать реко
мендации и решения в соответствии 
с Уставом СЭВ и компетенцией, опреде
лённой в положениях об этих органах. 

С е к р е т а р и а т С Э В - эко-
номич . и исполнительно-адм . орган , в его 
состав входят Секретарь Совета - глав
ное должностное лицо СЭВ,  его замести
тели, сnециалисты по экономике стран
членов, по осн . отраслям их нар . х-ва 
и др. вопросам и персонал, к-рый может 
потребоваться для выполнения возло
женных на Секретариат функций. Место
нахождение Секретариата СЭВ - Моск
ва. 

В числе др . органов СЭВ действует 
ряд совещаний руководителей ведомств 
(представителей) стран - членов СЭВ,  
в т .  ч .  Совещание СЭВ по правовым воп
росам , Совещание руководителей водо
хоз . органов , Совещание руководителей 
ведомств по изобретательству, Совеща
ние м инистров внутренней торговли ,  Со
вещание руководителей гос . органов по 
труду, Совещание руководителей ве
домств по ценам .  Совещания создаются 
решением Исполнит. комитета СЭВ и дей
ствуют как постояиные органы СЭВ. 
В отличие от оси. органов СЭВ, совеща
ния не наделены правом вынесения ре
комендаций, они согласовывают предло
жения по вопросам своей компетенции ,  
вносят предложения н а  рассмотрение 
других органов СЭВ, принимают реше
ния по организац. вопросам своей дея
тельности .  

В рамках С Э В  образованы два инсти
тута, к-рые действуют как органы СЭВ: 
Институт по стандартизации (1962) и 
Междунар . институт экономич. проблеи 
м ировой социалистич .  системы ( 1970), 

СЭВ в лице своих представительных ор
ганов и в пределах их компетенции может 
принимать рекомендации по вопросам 
экономич. и научно-технич. сотрудниче
ства, к-рые сообщаются странам для рас
смотрения , а также решения по органи
зац. и процедурным вопросам - юри
дич. акты Совета. Они принимаются с со
гласия заинтересованных стран , причём 
каждая страна - член СЭВ вправе за
явить о своей заинтересованности в лю
бом вопросе, рассматриваемом в СЭВ.  
Осуществление принятых странами ре
комендаций производится по решению 
пр-ва или др . компетентных органов 
стран-членов в соответствии с их законо-
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дательством. Неучастие одной или не
скольких стран в отд . мероприятиях, 
представляющих интерес для др. стран , 
не препятствует осуществлению этих ме
роприятий заинтересованным и странаr-tи.  

Рассмотрение в органах СЭВ вопросов 
сотрудничества может завершаться доrо
ворённостями между странами-членами 
об осуществлении согласованных ими ме
роприятий; договорённости вступают 
в силу в порядке, определённом страна
ми - учасmицами договора, и в соот
ветствии с их законодательством . Дого
ворённости обязывают лишь те страны, 
к-рые в них участвовали, другие стра
ны - члены СЭВ могут впоследствии 
присоединиться к ним на условиях, со
гласованных со странами,  принявшими 
эти договорённости .  Договорённости 
включаются в протоколы заседаний соот
ветствующих ·  органов СЭВ. Страны -
члены СЭВ информируют Совет о ходе 
выполнения договорённостей . В отличие 
от рекомендаций СЭВ, договорённости 
не являются юридич . актами СЭВ, не 
требуют последующего подтверждения 
странами, если сами страны - их участ
ники. не уеловились об этом . 

СЭВ обладает междунар . правосубъ
ектностью : он может заключать согла
шения со странами - членами СЭВ, 
с др . странами и с междунар . орг-циями. 
Напр . ,  в 1961 было заi(ЛЮчено соглаше
ние СЭВ с Правительством СССР об 
урегулировании вопросов, связанных 
с месторасположением в СССР учрежде
ний СЭВ. Заключены соглашения о со
трудничестве между СЭВ и Финляндией 
(1973), СЭВ и Мексикой, СЭВ и Ираком 
(1975), СЭВ и Мозамбиком. В соответ
ствии с этими соглашениями образова
ны совместные органы сотрудничества 
совмесmые или смешанные комиссии. 

В ирактике выработались различные 
формы сотрудничества СЭВ со страна
ми, не входящими в СЭВ. Такое сотруд
ничество осуществляется на основе согла
шений с этими странами (напр. ,  СЭВ 
Югославия, СЭВ -Финляндия, Мексика, 
Ирак) ,  в работе СЭВ принимают участи� 
КНДР, Лаос, Ангола, Эфиопия, НДРИ 
и Афганистан в качестве наблюдателей . 

СЭВ осуществляет контакты на раз
личной основе примерно с 60 междунар . 
орг-циями, участвует в качестве наблю
дателя на сессиях Генеральной Ассам
блеи ООН. Более тесные формы сотруд
ничества установлены с различными меж
дунар . экономич. орг-циями социали
стич. стран , с к-рыми заключены прото
колы о характере и формах сотрудниче
ства. Такие орг-ции, действующие в раз
личных областях экономики, науки и тех
ники,  устанавливают договорные оmо
шения с СЭВ, к-рый координирует их 
деятельность . Таким образом закрепля
ется роль СЭВ как центральной между
нар. орг-ции общеэкономич. характера . 

Деятельность СЭВ подтверждает, что 
в процессе социалистич. экономич. инте
грации не создаётся наднациональных 
междунар. орг-ций и имеются реальные 
гарантии невмешательства междунар. ор
ганов во внутренние дела стран - чле
нов сэв. 

Формы и методы деятельности СЭВ 
постоянно совершенствуются с учётом 
задач того или иного этапа сотрудниче
ства . Ведущей и руководящей силой ин
теграционного nроцесса стран - членов 
СЭВ являются коммунистич. и рабочие 
партии этих стран, к-рые разрабатывают 
и согласовывают экономич. и политич . 
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стратегию интеграции в направлении 
сближения народов стран социал.истич. 
содружества. 

В истории развития и деятельности 
СЭВ прослеживается несколько этапов. 
П е р в ы й э т а п ( 1949-58) характе
ризуется становлением СЭВ как между
нар . орг-ции. В этот период страны -
члены СЭВ направляли свои усилия на 
создание условий для организации со
тру дничества в области внешней торгов
ли ,  взаимных поставок сырья , продо
вольствия , машин, оборудования, на 
восстановление нар . х-ва стран после 
2-й мировой войны . На 2-м заседании 
Сессии СЭВ были приняты решения о без
возмездном обмене между странами
членами технич. документацией и опы
том , о взаимопомощи кадрами специали
стов. В 50-х гг. страны-члены приступили 
к практич. работе по координации пла" 
нов развития нар . х-ва. Итоги первого эта
па были обсуждены на Совещании пред
ставителей коммунистических и рабочих 
партий стран - членов СЭВ в мае 1958. 
В т о р о й э т а п (1959-62) связан 
с реализацией решений, согласованных 
на Совещании в мае 1958 и направленных 
на углубление сотрудничества . На 9-м 
и 10-м заседаниях Сессии СЭВ (1958) 
были разработаны конкретные меро
приятия по специализации и коопериро
ванию производства в отдельных отрас
лях пром-сти, по координации планов 
развития нар . х-ва стран - членов СЭВ 
на период до 1965 . Было принято реше
ние о строительстве магистрального неф
тепровода •Дружба • для поставок неф
ти из СССР в др . социалистич. страны.  

На  15-м заседании Сессии СЭВ в дек . 
1961 были nриняты • Основные nринциnы 
международного социалистического раз
деления труда •, одобренные Совещанием 
представителей коммунистических и ра
бочих партий стран - членов СЭВ в ию
не 1962. Этот документ определил цели 
рационального разделения труда между 
странами - членами СЭВ и оси . на
nравления этого разделения в важней
ших отраслях производства, наметил 
пути nреодоления сложившихся разли
чий в уровнях экономич . развития со
циалистич . стран . Т р е т и й э т а п 
( 1962-69) характеризуется дальней
шим расширением и углублением много
стороннего сотрудничества на базе • Ос
новных принципов . . .  •, припятых в 1961 . 
Была проведена координация планов 
развития нар . х-ва стран-членов на пе
риод до 1970. 

На 22-й Сессии СЭВ в янв. 1969 были 
подведены итоги многостороннего эконо
мич. и научно-технич . сотрудничества 
в рамках СЭВ за 20 лет. Ч е т  в ё р т ы  й 
э т а п (с 1969).  На 23-й (специальной) 
Сессии СЭВ, в к-рой участвовали первые 
секретари ЦК коммунистич. и рабочих 
партий и главы nравительств стран - чле
нов СЭВ,  были разработаны оси . на
правления дальнейшего совершенствова
ния сотрудничества . Был взят курс на 
более nолное использование преимуществ 
социализма, расширение и углубление 
сотрудничества в сфере материального 
производства, развитие социалистич. эко
номич. интеграции. Было принято прин
циnиальное решение о многостороннем 
сотрудничестве на долговременной про
граммной основе. На 25-м заседании Сес
сии СЭВ в 1971 была припята разрабо
танная странами - членами СЭВ Комn
лексная программа дальнейшего углуб
ления и совершенствования сотрудниче
ства и развития социалистич. экономич. 
интеграции стран - членов СЭВ, рас
ечитаиная на поэтапное осуществление 

намеченных интеграционных мероприя
тий . Активная реализация этой nро
граммы, интенсиф икация многосторон
него сотрудничества стран - главная за
дача СЭВ на совр . этапе . В 1976 был цри
нят Согласованный план интеграцион
ных мероприятий до 1980. На 32-м ( 1 978) 
и 33-м (1979) заседаниях Сессии СЭВ 
nриняты долгосрочные целевые програм
мы сотрудничества в важнейших отрас
лях нар . х-ва, рассчитанные до 1 9.90. 
36-е ( 1982) заседание Сессии СЭВ конста
тировало, что развитие нар. х-ва и сот" 
рудничества стран-членов СЭВ происхо
дит в условиях ухудшения конъюнктуры 
на мировых рынках, усложнения между
нар. обстановки вследствие активизации 
проводимой империалистич. гос-вами по
литики силы и взвинчивания гонки воору
жений, увеличения военных расходов и 
приготовлений, вмешательства во внутр. 
дела других стран. 

Несмотря на это , осуществляются меро
приятия по реализации Комплексной 
nрограммы социалистич. интеграции, дол
госрочных целевых программ сотрудни
чества и др. На основе междунар. специа
лизации и кооперирования произ-ва раз
рабатываются мероприятия в областях, 
призванных наиболее важными :  произ-во 
машин и оборудования, в частности для 
топливно-энергетич. отраслей ;  сотруд
ничество в рациональном и экономном 
использовании материальных ресурсов ,  
включая разработку современных видов 
машин и оборудования, менее энерго
ёмких и материалоёмких технологий в 
nроизводств. и непроизводств . сфере , 
технологию использования вторичных ре
сурсов , отходов nроиз-ва и потребления ; 
сотрудничество в развитии аrрарно-пром. 
комплексов, совершенствование научно
технич. сотрудничества, содействующего 
ускоренному созданию и внедрению в 
производство передовой технологии, ме
ханики и новых материалов и т. д. 
8 Ф а д д е е в Н .  В . ,  Совет Экономиче
ской Взаимопомощи . 1949 - 1974,  М . ,  1974;  
Совет Экономической Взаимопомощи . Основ
ные правовые проблемы, М . ,  1975; Между
народные организации социалистических го
сударств. Справочник ,  М . ,  1980; Т о к а р  е
в а П. А. , Международный орrанизацион
но-правовой механизм социалистической эко
номической интеграци и ,  М . ,  1980;  Многосто
роннее экономическое сотрудничество социа
листических государств (Документы),  т. 1 -
2, М . ,  1976- 8 1 .  П. А .  Токарева. 

• С О В ЕТС КАЯ ЮСТИ ЦИЯ • - орган 
Мин-ва юстиции РСФСР и Верх. суда 
РСФСР. Издаётся в Москве с 1 922 (пер
воначально - •Еженедельник советской 
юстиции >). Выходит два раза в ме
сяц. Освещает работу судебных органов 
и органов юстиции, арбитража ,  адвока
туры, нотариата . Большое внимание уде
ляется правовой пропаганде и иравовому 
воспитанию граждан , комментируется 
действующее законодательство. Публи
кует материалы о деятельности органов 
юстиции зарубежных социалистич. и 
бурж. стран. Тираж (1983) ок. 76 тыс . экз. 
•СО В ЕТС КО Е ГОСУДА РСТ ВО И П РА
ВО• - ежемесячный журнал, орган 
Ин-та государства и права АН СССР. 
Издаётся в Москве с 1927 (до 1 939 -
• Революция права •). Ведущее теоретич . 
издание сов. правовой науки .  Осн . со
держание : теоретич. рассмотрение проб
лем социалистич. государственности ,  де
мократии, права, законности ; разработка 
научных основ совершенствования зако
нодательства, структуры и методов ра
боты гос. аппарата; предложения по улуч
шению иравового регулирования хоз. 
деятельности, по охране окружающей сре
ды, предупреждению и ликвидации цра-



.вонарушений; информация о результатах 
научных исследований и обобщения прак
тики гос . ,  судебных, прокурорсксн:Л:ед
ственных и хоз. органов; освещение опы
_та развития гос-ва и права братских со
циалистич. стран; исследование совр . 
гос-ва и права капиталистич . ,  а также 
развивающихся стран; исследование 
проблем междунар. nрава; борьба с 
бурж. и ревизионистской политич. и пра
вовой идеологией. Тираж (1983) ок. 
28 тыс. экз. 
СО В ЕТСКОЕ СТРОИ ТЕЛ ЬСТВО -
в СССР важнейшая часть организован
ного и направляемого КПСС процесса 
развития социалистич. госу дарственно
сти, связанная с организа!(ией и деятель
ностью Советов иародиых депутатов 
как представятельных органов гос. вла
сти, через к-рые сов. народ осуществляет 
принадлежащую ему гос. власть. 

Выделение в рамках гос. строительст
ва особого участка, связанного с органи
зацией и деятельностью Советов, обус
ловлено тем , что Советы являются осно
вой организации и функционирования 
Сов . гос. власти, политич. основой СССР. 
С. с.  включает совокупность обществен
ных отношений, складывающихся в про
цессе становления и развития системы 
Советов (принципы её строения, виды 
Советов, их отношения между собой), 
осуществления Советами функций по ру
ководству гос . ,  хоз. и социально-куль
турным строительством. 

Общественные отношения в сфере С. с .  
Itасаются внутриорганизационного строе
ния Советов (структура Советов, пост
роение их исполнительных органов, взаи
моотношения структурных подразделе
ний каждого Совета); организационных 
форм и методов их деятельности (поря;
док и формы деятельности Советов как 
собраний депутатов, формы и методы ра
боты исполнит. органов Советов, различ
ных депутатских формирований, плани
рования, материально-финансового и ин
формапионного обеспечения Советов , по
рядок подготовки актов Советов и орга
низации их исполнения, проведения ор
ганизационно-массовых мероприятий и 
др.) .  

К общественным отношениям, входя;
щим в понятие С. с . ,  относятся также 
взаимоотношения Советов с другими гос. 
органами, общественными орr-циями и 
органами общественной самодеятельно
сти населения, трудовыми коллекти
вами; вопросы организации Советами вы
боров нар. депутатов и осуществления 
избирателями права отзыва депутатов, 
организация работы с наказами избира
телей, проведения отчётов нар. депута
тов и подчинённых местным Советам 
органов управления перед населением, 
проведение собраний граждан, массовых 
обсуждений законопроектов и т. д. Обще
ственные отношения, составляющие в со
вокупности С. с . ,  характеризуются тем, 
что, по крайней мере, одним из их субъ
ектов всегда является Совет, его орган 
или депутат. 

Отношения в сфере С. с. отражают 
важнейшую закономерность развития 
сов . общенародного гос-ва и всей совр. 
политической системы социадиз.ма -
дальнейшее развитие и углубление сов. 
демократии, повыmение роли Советов 
в коммунистич. строительстве. 

Хотя С. с. не является отраслью или 
частью к .-л. отрасли сов. права, а также 
отраслью советского законодательст
ва, С. с. и сов. право тесно взаимосвя
заны. Именно в правовых нормах закреп
ляются и ими регулируются многие об
щественные отношения, охватываемые 
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С. с. Эти нормы составляют правовой 
фундамент С. с . ,  а правовые акты, раз
работка и принятие к-рых является 
важнейшей стороной деятельности Сове
тов при осуществлении ими своих функ
ций, служат для Советов одним из важ
нейших средств решения стоящих перед 
ними задач. В свою очередь С. с. оказы
вает определённое воздействие на отрасли 
и институты социалистич. права, обеспе
чивая практич. реализацию многих пра
вовых норм. Такая взаимосвязь С. с .  
и сов. права не означает, что предметом 
иравового регулирования являются все 
общественные отношения, охватываемые 
С. с . :  посредством правовых норм закреп
ляются гл. обр. наиболее существенные 
и стабильные отношения в сфере С. с .  

В системе сов. науки наука С.  с .  высту
пает как самостоят. отрасль сов. rосу
дарствоведения, охватывающая все ас
пекты научных знаний об организапии и 
деятельности Советов. о. Е. Кутафин. 
СО В ЕТЫ КОЛХОЗО В - выборные об
щественные органы колхозов (районные, 
областные, краевые, республиканские и 
союзный); Образованы по пост. 3-го Все
союзного съезда колхозников (1969) в це
лях дальнейшего развития колхозной 
демократии, коллективного обсуждения 
наиболее важных вопросов жизни и дея
тельности колхозов, обобщения опыта 
организапии производства и выработки 
рекомендаций по более полному использо
ванию резервов роста общественного х-ва. 

Положение о Союзном С .  к .  и Пример
ные положения о С. к. союзной респуб
лики, С. к. авт. республики, края, обла
сти и районном С. к. приняты на заседа
нии Союзного С. к. 1 1  марта 1971 и ут
верждены пост. Совета Министров СССР 
(СП СССР, 1971 , .N! 12, ст. 90). 

С.  к .  в своей деятельности руководст
вуется решениями КПСС и Советского 
правительства, действующим законода
тельством, пост. Всесоюзных и республи
канских съездов колхозников, Всесоюз
ных и республиканских собраний пред
ставителей С. к. союзных республик, 
Примерным уставом колхоза и Положе
ниями о Союзном С. к.  

В соответствии с Конституцией СССР 
(ст. 1 13) Союзный С .  к .  обладает правом 
закоиодатедьиой ииициативы. Союз
ный С .  к. разработал и принял ряд нор
мативных документов и рекомендаций 
по совершенствованию внутриколхозных 
отношений (напр. ,  Союзный С .  к. принял 
нормативные акты по вопросам соци
адьиого страхования колхозников, дал 
разъяснения о применении нек-рых поло
женИй Примерного устава колхоза, одоб
рил Примерные правила внутреннего 
распорядка колхоза, Примерные поло
жения о почётных званиях < Заслужен
ный колхозник • и <Почётный колхоз
ник•, о советах бригад и др . ). 
СО В ЕТ Ы  НАРОД Н Ы Х Д Е П УТАТО В
в СССР представятельные органы гос. 
власти. Впервые Советы возникли в пе
риод Революции 1905-07 в результате 
политич. творчества революц. масс. Пер
воначально выступали как органы руко
водства стачечной борьбой, а затем пере
растали в революц. органы борьбы с цар
ским режимом. Во время Февральской 
бурж.-демократич. революции 1917 Со
веты полу.чили повсеместное распрост
ранение в качестве органов революционно
демократич. диктатуры пролетариата и 
крестьянства. Характер Советов как фор
мы орr-ции рабочего класса и рукаводи
мых им непролетарских трудящихся масс, 
глубокий демократизм Советов, . сочета
ние в их деятельности функций при
нятия и исполнения решений привели 

В. И. Ленина· к выводу о том, что Советы 
представляют собой новый высший тип 
rос-ва, я'вляются единственно возможной 
формой революц. пр-ва в России: < Не 
парламевтекая республика . . .  , а респуб
лика Советов рабочих, батрацких и кре
стьянских депутатов по всей стране, сни
зу доверху• (Полн. собр. соч. , т. 31 ,  
с .  1 15).  

С победой Великой Октябрьской со
циалистич. революции Советы стали орга
нами roc. власти, политич. основой Сов. 
rос-ва. Конституция РСФСР 1918 уста
новила, что вся власть в центре и на ме
стах принадлежит Советам рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, к-рые 
в связи с организапией Красной Армии 
стали именоваться Советами рабочих, 
крестьянских и красноармейских депу
татов. Местными органами гос. власти 
являлись городские и сельские Советы, 
а вышестоящими - съезды Советов и их 
исполнительные комитеты. Избирательное 
право предоставлялось только трудяiЦИ�оt
ся. Депутаты Советов избирались nутём 
равных и прямых выборов, открытым го
лосованием на собраниях по nроизводств. 
единицам и сельским nоселениям. Деле
гаты на съезды Советов избирались ни
жестоящими сов. органами (нек-рые nре
имущества в нормах цредставительства 
устанавливались для городского населе
ния). 

С победой социализма Советы рабочих, 
крестьянских и красноармейских депута
тов (по Конституции СССР 1924) были 
иреобразованы Конституцией СССР 1936 
в Советы деnутатов трудящихся. Закреп
лились всеобщее и равное избирательное 
право, nрямые выборы во все Советы, 
в т. ч. и в высший орган гос. власти -
Верховный Совет СССР. Избрание депу
татов осуществлялось по избирательным 
округам путём тайного голосования. 

Построение в СССР развитого социа
лисtич. общества привело к дальнейШему 
углублению демократич. начал в орга
низации и деятельности Советов, nовы
шению их роли в гос . ,  хоз. и социально
культурном строительстве. Сов. гос-во 
из гос-ва пролетарекой диктатуры превра
тилось в политич. орг-цию всего народа. 
Поэтому Советы депутатов трудящих
ел были прообразованы Конституцией 
СССР 1977 в Советы нар. депутатов, 
к-рые составляют nолитич. основу СССР 
и через к-рые народ осуществляет гос. 
власть (Конституция СССР, ст. 2).  

Конституция СССР, конституции союз
ных и авт. ресnублик закрепляют единую 
с и с т е м у о р г а н о в г о с. в л а
с т и -Советов нар. депутатов. В эту 
систему входят Верх. Совет СССР, Верх. 
Советы союзных и авт. ресnублик (см. 
Верховиый Совет), а также местные Со
веты: краевые, обл. ,  авт. областей и авт. 
округов, районные, городские, районные 
в городах, nоселковые и сельские. Крае
вые Советы и Советы авт. округов име
ются только в РСФСР, областные - во 
всех союзных республиках, где ёущест
вует обл. деление (РСФСР, УССР, 
БССР, Узб. ССР, Казах. ССР, Кирг. 
ССР, Тадж . ССР, Туркм. ССР). О()л. 
Советы авт. областей созданы в союзвых 
республиках, имеющих в своём составе 
такие области (РСФСР - 5, Груз. ССР, 
Азерб. ССР и Тадж. ССР - по одной) .  
Всего на выборах 1982 избрано 51  482 
местных Совета, в их числе 6 краевых, 
123 обл . ,  8 - авт. областей, 10 - авт. 
округов, 3101 районный, 2103 городских, 
634 районных в городах, 3751 nоселка-
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вый и 41 746 сельских. Деятельностью 
местных Советов руководят Верх. Совет 
СССР1 Верх. Советы союзных, авт. 
респуолик и соответствующие Прези
диумы Верх. Советов. Вышестоsпцие 
местные Советы руководят работой ниже
стоящих Советов, действующих на их 
территории. Так, обл. Советы в качестве 
высшего звена системы местных Советов 
осущестВЛ1ПОТ непосредственное руковод
ство районными Советами в пределах 
области, а последние - поселковыми и 
сельскими Советами. Непосредствениое 
руководство деятельностью городских Со
ветов осуществляется в зависимости от 
подчинёииости города: в отношении то
родов республикаиското (союзных рес
публик и авт. республик) подчинения 
высшими ортанами тое. власти соответ
ствующих союзных, авт. республик; в от
ношении городских Советов краевого, 
обл . ,  окружиого подчинения - краевы
ми, обл . Советами, Советами авт. обла
стей и авт. округов; в отношении город
ских Советов городов районного подчине
ния - районными Советами. Деятель
ностью районных Советов в городах ру
ководят городские Советы. Важнейшее 
nроявление единства всей системы Со
ветов - общиость осп. ,  коиституц. прин
ципов их ортанизации и деятельности. 

Советы - п р е д с т а в и т е л ь н ы е  
о р r а и ы н а р о д а .  Они призва
ны выражать интересы и волю сов. 
народа, народов союзных и авт. респуб
лик, населения адм.-терр. единиц. Пред
ставит. характер Советов обеспечивается 
их тесными связями с населением, демо
кратизмом сов. избирательной систе.мы. 
Верх. Советы избираются сроком на 5 лет, 
местные Советы - на 2,5 года. Выборы 
депутатов во все Советы производятся 
иа основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голо
совании. Право выдвижения кандидатов 
в депутаты принадлежит обществеиным 
орг-циям, трудовым коллективам, а так
же собраниям воепвослужащих по во
пискам частям. Избиратели дают своим 
кандидатам наказы (см. Наказы изби
рателей). Советы учитывают их при раз
работке планов экоиомич. и социального 
развития, составлении бюджета, орга
низуют их выполнение, информируют 
граждан о реализации наказов. Согласно 
Конституции СССР и Закону СССР 
о статусе народных депутатов в СССР 
депутаты являются полномочными ПI>ед
ставителями народа в Советах (см. На
родный депутат). Советы - подлиивые 
собрания трудовых представителей. В них 
избрано примерно 2,3 млн. депутатов. В 
числе депутатов местных Советов избран
ных в 1982, 44,3% рабочих, 24,9% колхоз
ников, 30,8% служащих. Среди депутатов 
50, 1 %  женщин. 42,8% депутатов - члены 
и кандидаты в члены КПСС, 57,2% -
беспартийные. Числеииый состав Советов 
устанавливается для Верх. Советов кон
ституц. нормами, для местных Советов -
законодательством о выборах в эти Со
веты. В Верх. Совете СССР 10-го созы
ва (избран в 1979) - 1500 депутатов 
по 750 в Совете Союза и Совете Нацио
нальностей. В Верх. Советы союзных 
республик избирается от 285 (Эст. ССР) 
до 975 (РСФСР) депутатов, в местные 
Советы - от 25 до 75 депутатов в посел
ковые и сельские Советы, до 150 и более 
депутатов в краевые, обл. Советы. 

В качестве о р г а и о в r о с. в л а
с т и Советы занимают ведущее положе
ние в системе органов Сов. тое-ва. Все 
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другие гос. органы подконтрольны и 
подотчётны Советам (Конституция СССР, 
ст. 2). Советы непосредственно и через 
создаваемые ими органы руководят все
ми отраслями тое. ,  хоз. и социально
культурного строительства. Они прини
мают решения по наиболее важным воп
росам и обеспечивают их исполнение, 
осуществляют контроль за проведением 
решений в жизнь. Советы избирают свои 
постоянные комиссии, создают исподни
тельные и распорядитедьные органы, 
а также другие подотчётиые им органы, 
направляют их деятельность . 

Верх. Совет СССР, Верх. Советы союз
ных, авт. республик являются высшими 
ортанами тое. власти соответственно Сою
за ССР и этих республик. Верх. Совет 
СССР правомочен решать все вопросы, 
отиесённые Конституцией СССР к ве
дению Союза ССР, Верх. Советы союз
ных, авт. республик - все вопросы, от
несённые к ведению республики. Исклю
чительно Верх. Советами осуществляется 
принятие соответствующей Конституции 
и внесение в неё изменений, утвержде
ние гос. планов экономич. и социального 
развития, гос. бюджета соответственно 
Союза ССР, союзной, авт. республики и 
отчётов об их выполнении, избрание Пре
зидиума Верх. Совета (см. Президиум 
Верховного Совета СССР), образование 
Совета Министров, Комитета народ
ного контром, избрание Верховного 
суда СССР, Верх. судов союзных и авт. 
республик. Законы СССР прииимаются 
Верх. Советом СССР, законы союзных 
республик - Верх. Советами этих рес
публик. По решению соответствующего 
Верх. Совета законы могут также при
ииматься всенародным голосованием 
(референдумом). К исключительному 
ведению Верх. Советов Конституции 
относят и некоторые другие вопросы. 
Так, Верх. Совет СССР назначает 
Генерального прокурора СССР, утверж
дает образование новых авт. республик 
и авт. областей, принимает в состав 
СССР новые республики. В пределах, 
предусмотренных Конституцией, опре
дел. функции высшего органа тое. власти 
осуществляет в период между1 сессиями 
Верх. Совета Президиум Верх. Сове
та - его постоянно действующий ортан, 
подотчётиый ему во всей своей деятель
ности. Акты Президиума о внесении 
в случае необходимости изменений в дей
ствующие законода т. акты, об образова
нии и упразднении мин-в и тое. комите
тов, освобождении и назначении от д. лиц, 
входящих в состав Совета Министров, и 
по иек-рым вопросам национально-тое. 
и административно-терр. устройства, при
пятые в этот период, подлежат представ
лению иа утверждение Верх. Совета на 
очередной сессии. 

Местные Советы являются ортанами 
roc. власти в краях и областях, авт. обла
стях и авт. округах, р-нах, городах, р-нах 
в городах, посёлках и сёлах. Они решают 
все вопросы местиого значения, исходя 
из общегос. интересов и интересов граж
дан, проживающих на их территории, ру
ководят на местах roc . ,  хоз. и социально
культурным строительством, подчинёи
иыми им гос. органами, предприятиями, 
учреждениями и орг-циями, утверждаюа
планы экоиомич. и социального разви
тиЯ, местный бюджет и отчёты об их 
выполнении, обеспечивают соблюдение 
законов, охрану тое. и обществеиного по
рядка, прав граждан, содействуют укреп
лению обороноспособности страны. Они 
проводят в жизнь решения вышестоящих 
тое. ортанов, участвуют в обсуждении 
вопросов респ. и общесоюзного зваче-

иия, вносят по ним свои предложения. 
Все местные Советы избирают свои ис
полнит. и распорядит. органы - испол
комы, а также образуют (кроме поселко
вых и сельских Советов) отделы и управ
ления исполкомов.  Исполкомы подотчёт
ны как Советам, их избравшим, так и вы
шестоящим исполнит. и распорядит. ор
ганам . Они вправе решать вопросы, отне
сённые к ведению Советов, кроме тех, 
к-рые, согласно законодательству, мо
жет решать только сам Совет (избрание 
постояиных комиссий, образование от
делов и управлений, утверждение пла
нов экоиомич. и социального развития, 
местиого бюджета и отчётов об их вы
полнении и иек-рые другие).  Отделы и 
управления руководят поручеиными им 
отраслями управления, подчиняясь как 
соответствующему Совету, его исполкому,  
так и вышестоящему отраслевому орта
ну гос. управления . 

Местные Советы как органы гос. вла
сти обеспечивают комплексное экоиомич. 
и социальное развитие на подведомствен
ных им территориях. В этих целях они 
осуществляют координацию и контроль 
деятельности расположенных на их тер
риториях предприятий, учреждений и 
орг-ций вышестоящего подчинения. Их 
координационная и контрольная дея
тельность распространяется на вопросы 
землепользования, охраны природы, 
строительства, благоустройства, исполь
зования трудовых ресурсов, производет
на товаров нар. потребления, социально
культурного, бытового и иного обслужи
вания населения. Показатели по этим 
видам деятельности предприятий, учреж
дений, орг-ций вышестоящего подчине
ния рассматриваются Советами, к-рые 
дают по ним свои предложения и после 
утверждени:я соответствующими ортана
ми включают их в планы экоиомич. и со
циального развития. Местные Советы 
осуществляют контроль за соблюдением 
законодательства предприятиями, учреж
дениями и орг-циями вышестоящего под
чинения и могут приостанавливать про
тиворечащие законодательству акты их 
администрации по определённому кругу 
вопросов. 

Согласно Конституции СССР деятель
ность всех Советов строится на основе 
принципов демократического центра
лизма и социалистической законности,  
коллективного, свободного, делового об
суждения и решения вопросов, гласно
сти, регулярной отчётиости исполни
тельных и распорядительных, а также 
других создаваемых Советами ортанов 
перед Советами и населением, широкого 
привлечения граждан к участию в их 
работе. Советы и создаваемые ими орга
ны систематически информируют населе
ние о своей работе и припятых решениях. 
Важнейшие вопросы, отиесёииые к их 
ведению, рассматриваются и решаются 
Советами на сессиях. Сессия состоит из 
заседаний Совета, а также проводимых 
между ними заседаний постояиных и 
иных комиссий Совета. Сессии Верх. 
Совета созываются его Президиумом 
2 раза в год. Кроме того, Президиумом 
Верх. Совета могут созываться внеоче
редные сессии по инициативе Президиу
ма, а также по предложению не менее 
1/з депутатов (в Верх. Совете СССР -
не менее 1/з депутатов одной из палат и, 
кроме того, по предложению союзной 
республики). Сессии местных Советов 
созываются их исполкомами не реже 
4 раз в год, а поселковых и сельских Со
ветов в нек-рых республиках - 6 раз 
в год. Заседаниями палат Верх. Совета 
СССР u Верх. Советов союзных и авт. 



республик руководят их председатели, 
заседаниями местных Советов - пред
седатели и секретари сессий, избираеr-1ые 
на каждой сессии.  Депутаты распола
гают широкими nравами для активного 
участия в работе Совета на сессии, Им 
nринадлежит право заnроса (см. Запрос 
депутатсl(uЙ) к соответствующим гос . 
органам и должностным лицам, к-рые 
обязаны дать ответ на запрос на сессии 
Совета. Наиболее важные вопросы, рас
сматриваемые Советами, предварительно 
выносятся на обсуждение населения. Все 
Советы избирают из числа деnутатов 
свои постоянные комиссии: мандатные, 
планово-бюджетные и другие - для 
nредварительного рассмотрения и под
готовки вопросов, отнесённых к ведению 
Совета, содействия проведению в жизнь 
его решений, контроля за деятельностью 
гос. органов, '  предnриятий, учреждений 
и орг-ций, подчинённых или подконтроль
ных Совету. Рекомендации комиссий 
подлежат обязательному рассмотрению 
в установленный срок . 
8 В. И. Ленин, КПСС о работе Советов, 
М. , 1979; Материалы XXVI С'Ьезда КПСС, 
М. , 1981, с. 64- 65; Советы народных депу
татов (Конституционные основы организации 
и деятельности ),  М. , 1981; Б а р  а б a
m е в Г. В . ,  Ш е р  е м е т К. Ф.,  Совет
ское строительство. Учебник для вузов, М. , 
1981; Советы народных депутатов. Сб. доку
ментов, М . ,  1980. Г. В .  Барабашев. 
СО В ЕТ Ы  П РО Ф ЕССИ О  Н д Л Ь Н Ы  Х 
СОЮЗО В (с о в n р  о ф ы) - межсоюз
ные территориальные органы профсою
зов, создаваемые в республиках, кра
ях и областях. Избираются на съездах 
профсоюзов союзной республики, на об
ластных, краевых, межсоюзных конфе
ренциях профсоюзов. 

В соответствии с Уставом профсоюзов 
СССР совпрофы руководят деятельно
стью профсоюзных орг-ций республики, 
края, области; принимают участие в рабо
те плановых и хоз. органов; представи
тельствуют от имени профсоюзов в сов. 
и хоз. органах при рассмотрении вопро
сов производства, труда, быта и культу
ры; совместно с сов. и хоз. органами орга
низуют социалистич. соревнование, раз
вивают движение за коммунистическое 
отношение к труду, подводят итоги 
соревнования, изучают и распростра
няют передовой опыт; осуществляют 
контроль за выполнением администра
цией трудового законодательства, за 
состоянием техники безопасности и про
изводств. санитарии, за распределением 
фондов на спецодежду, спецобувь и др. 
средства индивидуальной защиты и за 
обеспечением ими рабочих, служащих 
и колхозников; руководят работой тех
нич. инспекции и правовой инспекции 
труда и доверенных врачей, состоящих 
в их ведении, работой профсоюзных 
организаций по гос. социальному стра
хованию рабочих и служащих, санаторно
курортным делом, туризмом и экскурсия
ми, организуют контроль за распределе
нием жилой площади в домах предприя
тий и учреждений и т. д. 

Респ. совпрофы обладают правом заl(о
иодателыюи ииициативы в высших орга
нах гос. власти союзной республики; уча
ствуют в подготовке и рассмотрении в Со
вете Министров союзной республики 
nроектов пост. по вопросам производст
ва, труда и заработной nлаты, мед. , жи
лищного, бытового и культурного обслу
живания рабочих и служащих предприя
тий и учреждений респ. и местного под
чинения. 

ПЛенумы респ. совпрофа и пленумы 
краевых, обл. совпрофов созываются 
в сроки, определёнв:ые Уставом проф-

22• 

союзов СССР (п. 41 ) .  Для руководства 
работой профсоюзных орг-ций между 
плену�1ами совпроф избирает прсзидиум , 
для рассмотрения текущих вопросов и 
Проверки исполнения может быть создан 
секретариат. 
СО В Е ЩАТЕЛ Ь Н А Я  К О  М Н А  Т А 
в СССР изолированное помещение, 
в к-ром состав суда, рассматривающий 
дело, постановляет в соответствии с тре
бованиями закона решение, приговор или 
определение. Постановление решения, 
приговора, определения в С. к.- важ
ная гарантия, обеспечивающая реализа
цию принципа независимости судей и 
подчинения их только закону. 

При рассмотрении гражд. дела суд 
удаляется в С. к. после судебных пре
ний и заключения прокурора, а по уго
ловным делам, заслушав последнее слово 
подсудимого. Судья, не согласный с мне
нием болыпинства при постановлении 
решения или приговора, вправе изложить 
в письменном виде своё особое .миеиие 
только в С. к. В С. к. выносится также 
частное определеиие при наличии к то
му оснований. 

По ряду вопросов, указанных в гражд. 
процессуальных и уголовно-процессу
альных кодексах союзных республик, 
нек-рые определения суда должны быть 
обязательно вьшесены в С. к . :  напр . ,  
определения о направлении дела для 
производства доnолнительного расследо
вания, о возбуждении дела по новому об
винению или в отношении нового лица, 
о прекращении дела, об избрании, изме
нении или отмене .меры пресечеиия, об 
отводах и о назначении экспертизы, 
о применении принудительных мер мед. 
характера. В С. к. выносится кассацион
ное определение как по гражд. ,  так и по 
уголовным делам. 

Во время совещания судей в С. к. мо
ГУТ находиться лишь судьи, входящие 
в состав суда по данному делу. Присут
ствие иных лиц, в т. ч. других судей, либо 
участников процесса не допускается. 
Судьи не могут разглашать суждения, 
имевшие место во время совещания. Не
соблюдение тайны совещания судей яв
ляется грубым нарушением закона и вле
чёт безусловную отмену решения, при
говора, определения суда. 
СОВЕЩАТЕЛ ЬН Ы Й  ГОЛОС (юри
дич. ) - право участвовать в работе вы
борных органов или междунар. орг-ций 
лишь с консультативными функциями 
(т. е .  без права на участие в голосовании 
по любым вопросам). 
СО В М ЕСТИТЕЛ ЬСТВО - по сов. тру
довому праву выполнение помимо основ
ной другой регулярной платной работы. 
Разрешается в случаях, предусмотрен
ных законодательством: рабочим и млад
шему обслуживающему персоналу; слу
жащим, оклад к-рых не превышает уста
новленного размера; мед. и фармацев
тич. работникам, педагогич. работникам 
школ, училищ, ер. спец. учебных заве
дений, дошкольных и внешкольных дет
ских учреждений; научным работникам 
н.-и. учреждений и специалистам, ра
ботающим в нар. х-ве, на педаrогич. ра
боте в вузах и институтах повышения 
квалификации; крупным учёным - для 
участия в работе предприятий в качестве 
консультантов по внедрению достижений 
науки и техники в производство и реше
нию технич. проблем; профессорско"пре
подавательскому составу вузов - на пе
дагогич. работе в других учебных заве
дениях с почасовой оплатой, а также на 
условиях штатного С. в ин-тах и на фа
культетах повышения квалификации и 
иек-рым другим категориям работников. 

Работа по С. разрешается только в 
разных учреждениях (предприятиях. 
орг-циях) за нек-рыr.ш исключениями 
(напр. ,  мед. работникам лечебно-сани
тарных и профилактич. учреждений, ра
ботникам дошкольных учреждений С.  
разрешается в одной орг-ции). 

Для С. рабочих, младшего обслужи
вающего персонала и служащих, оклад 
к-рых не превышает установленного раз
мера, требуется разрешение руководите
лей обоих заинтересованных предприя
тий, учреждений, согласованное с проф
союзными комитетами по месту основ
ной и совмещаемой работы. Для иных ка
тегорий работников разрешение на С.  
должно быть , кроме того, согласовано 
с вышестоящими по подчинённости ор
ганами. 

Труд по совмещаемой должности опла
чивается из расчёта установленного для 
этой должности оклада (ставки) пропор
ционально фактич. нагрузке, но не мо
жет превышать установленных законо
дательством пределов, напр. оклада по 
осн. работе или 1/2 полного оклада (став
ки), установленного по совмещаемой долж
ности. Выполняемая по С. сдельная ра
бота оплачивается по фактич. выработке. 
Работникам, к-рым разрешено С. в ра
бочее время, оплата по осп. месту рабо
ты за часы разрешённого С. не произ
водится. Отпуск по совмещаемой работе 
предоставляется одновременно с отпу
ском по осн. работе. Многим катего
риям работников отпуск по совмещаемой 
работе не оплачивается. Рабочим, млад
шему обслуживающему переопалу и 
нек-рым другим категориям работников 
эти отпуска оплачиваются на общих 
основаниях. 

Работающие по С. не пользуются льго
тами, установленными для совмещаемой 
должности (напр. ,  на предприятиях, на
ходящихся в р-нах Крайнего Севера, 
льготы по совмещаемым должностям 
не предоставляются). 

Совместитель может быть уволен, по
мимо общих оснований, предусмотрен
ных законом, также в случаях приёма 
на данную должность работника, не 
являющегося совместителем, или запре
щения С. по месту осп. работы. Уволь
нение работника с совмещаемой работы 
производится без согласования с проф
союзным комитетом и без выплаты вы
ходного пособия. 

С. не следует смешивать с сов.меще
иие.м профессий (должностей) и за.ме· 
стительство.м вре.меииы.м. 
8 Д е м е н т ь е в И. Г. , Ш а х  о в В. Д . ,  
Работа п о  совместительству, М . ,  1977. 

В .  И. Никитинский. 

СО В М ЕСТНАЯ Д ЕЯ Т ЕЛ ЬНОСТЬ 
в СССР предусмотренный ГК союзных 
республик договор, в соответствИИ с 
к-рым стороны обязуются сообща дейст
вовать для достижения общей хоз. цели 
[напр. ,  строительство и эксплуатация меж
колхозного или государственно-колхозно
rо предприятия или учреждения (не пе
редаваемых в оперативное управление 
орг-ции, являющейся лицо.м юридиче
ски.м), возведение водохоз. сооружений 
и устройств, строительство дорог, спор
тивных сооружений, школ, родильных 
домов, жилых строений и т. п.� ГК 
РСФСР, ст. 434]. Отдельные виды С .  д. 
регулируются пост. Советов Министров 
союзных республик. Так, совместное 
строительство рабочими и служащими на 
началах трудовой взаимопомощи много
и одноквартирных жилых домов в 
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РСФСР осуществляется на основе ут
верждённого Советом Министров РСФСР 
Положения о жилищно-строительных кол
лективах индивидуальных застройщиков 
(СП РСФСР, 1959, М 9, ст. 77) .  

Участники договора о С .  д . ,  как пра
вило, - социалистич. орг-ции; граждане 
вправе .заключать такие договоры лишь 
для удовлетворения своих личных быто
вых нужд. Не допускается заключение 
договора о С. д. между гражданами и со
цiiалистич. орг-циями, так как это могло 
бы привести к возникновению общей соб
ствеииости гос-ва или кооперативной ли
бо др: общественных орг-ций и граждан, 
к"'-рая в соответствии с законом подле
жит прекращению (ГК РСФСР, ст. 123). 

Для ,!l;остижения цели договора о С. д. 
его участники производят взносы день
-tами или др. имуществом либо путём 
трудового участия. Денежные или иные 
имущественные взносы участников дого
вора, а также имущество, созданное или 
nриобретённое в результате С. д . ,  явля
Ются, как правило, их общей долевой соб
ственностью (не возникает, в частности, 
права общей собственности участников 
договоров о С; д.- roc . орг-ций, посколь
КУ- собственником соответствующего иму
Щества является гос-во - см. Оператив-
1-lого уnравления право). При возведе
ний многоквартирных домов жилищно
строит. коллективом индивидуальных 
Застройщиков общую собственность со
ставлЯТ<Jт только фундамент, крыша, лест
ничные клетки и др. части дома, к-рые 
обслуживают все квартиры. 

- · Участник договора о С. д. не вправе 
распоряжаться своей долей в общем иму
ществе без согласия остальных участни
ков договора. Порядок покрытия общих 
расходов и др. убытков, возникших в ре
_зулqтате С. д . ,  определяется договором, 
� .если им не предусмотрен, то они по
крываются за счёт общего имущества 
участников договора; недостающие сум
мы раскладываются между ними про
дорционально их взносам в общее иму
щество (ГК РСФСР, ст. 437). 
СО В М ЕСТ НАЯ СО БСТ В Е Н Н ОСТЬ 
_сн. в ст. Общая собствеииост!l. 
СО В М Е Щ Е Н И Е П РОФ ЕССИ И (ДОЛ
Ж НОСТЕЙ ) и в ы п о л н е н и е о б я -
з а н н о с т е й в р е м е н н о о т с у т
с т :i! у ю щ е г о р а б о т н и к а .  
С. п. (д. ), т.  е. выполнение работником 
наряду со своей осн. работой, обусловлен
ной трудовым договором, дополнит. 
рабо.ты по др. nрофессии (должности) 
и выполнение обязанностей временно от
суtе-твующеrо работника без освобожде
ниЯ от оси. работы допускает(:я на одном 
и том же предприятии, в учреждении 
с:: согласия работника в течение установ
ленной законодательством продолжитель
ностИ рабочего дня (смены), если это эко
номически целесообразно и не ведёт 
к ухудшению качества продукции вы
полняемых работ, обслуживания населе
нИя. Разрешается, на определённый 
срок или без указания срока, как прави
ло, - в пределах той же категории работни
ков, к к-рой относится данный работник 
(рабочие, ИТР, служащие и др. ) .  

При выполнении работ с меньшей чис
ленностью персонала установлены допла
'l:ы: а) за С. п. (д. ), расширение зон об
сЛуживания или увеличение объёма вы
:iюлняемых работ; рабочим и младшему 
обедуживающему переопалу в произ
водств. отраслях нар. х-ва, а также рабо
чим, занятым на погрузочно-разгрузоч
нЫх _работах во всех отраслях нар. х-ва, -
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до 50% тарифной ставки (оклада) по осн. 
работе; ИТР и др. специалиста�! , а так
же служащим производств. отраслей и 
всем категориям работников непроиз
водств. отраслей нар. х-ва (за нек-рыми 
изъятиями) - до 30% тарифной ставки 
(оклада) по осн. работе; б) за выполне
ние рабочими - повременщиками и млад
шим обслуживающим персоналом наряду 
со своей осн. работой обязанностей вре
менно отсутствующих работников из чис
ла этих же категорий персонала (наПР,;; в случае болезни , отпуска) - до 50�о 
тарифной ставки (оклада) по осн. работе. 

Доплаты за С. п . (д. ) не устанавлива
ются в тех случаях, когда совмещаемая 
работа предусмотрена в нормах трудо
вых доплат, обусловлена трудовым дого
вором (входит в круг обязанностей ра
ботника) или поручается работнику в свя
зи с недостаточной загруженностью про
тив действующих норм трудовых затрат 
по оси. работе. См. пост. Совета Минист
ров СССР от 4 дек . 1981 (СП СССР, 
1982, отд. I , М 2, ст. 7), Инструкцию 
Гаскомтруда СССР, Мин-ва финансов 
СССР и ВЦСПС от 14 мая 1982 (< Бюлле
тень�> Гаскомтруда СССР, 1982, М 8). 

С. п. (д. ) не следует смешивать с сов
местительством. 
С О ,Р О  К У П  Н О С Т Ь  П РЕСТУПЛЕ
Н И И  - в  сов . уголовном праве наличие 
в действиях лица двух или более преступ
лений, каждое из к-рых квалифицируется 
самостоятельно. С. п. может возникнуть 
в результате совершения ряда преступных 
действий (т. н. реальная совщtупность) 
или одного действия, содержащего при
знаки нескольких преступлений (т. н .  
идеальная совокупность). В соответствии 
с Основами уголовного законодательства 
(ст. 35) суд при вынесении приговора ли
цу, в действиях к-рого имеется С. п . ,  
назначает наказание первоначально за 
каждое преступление в отдельности, а за
тем по совокупности. При этом оценива
ются характер и степень обществепиой 
опасиости каждого из совершённых пре
ступлений, личность виновного и обстоя
тельства дела, смягчающие и отягчаю
щие ответственность . Наказание по С. п .  
может быть назначено путём пог.i:ющения 
менее строгого наказания более строгим 
(принцип логлощения наказаний) либо 
путём полного или частичного сложения 
назначенных наказаний в пределах мак
симальных санкций, установленных ста
тьёй закона, предусматривающей более 
строгое наказание (принцип сложения 
наказаний).  Основы (ст. 35) допускают 
также возможность присоединения к осн . 
наказанию любого из дополнительных 
наказаний, предусмотренных статьями 
закона, устанавливающими ответствен
ность за те преступления, в совершении 
к-рых лйцо было призвано виновным . 

Эти правила назначения наказаний при
меняются и в том случае, если после выне
сения приговора будет установлено, что 
осуждённый виновен и в др. преступле
нии, соверmённом им до вынесения приго
вора по первому делу. В этом случае 
в срок наказания засчитывается наказа
ние, отбытое полностью или частично 
по первому приговору. 
СО ВОКУ П Н ОСТЬ П Р И ГО ВО Р О В 
в сов . уголовном законодательстве выне
сение двух или нескольких приговоров 
в отношении одного лица . Наказание по 
С. п . .  !lазначается в случае совершения 
осужденным нового преступления до 
полного отбытия наказания за первое 
преступление (Основы уголовного зако
нодательства, ст. 36).  Если новое пре
ступление совершено до вынесения обви
нит. приговора за первое nрестуi:rлевие, 

то наказание назначается no совохупно
сти преступлеиий. 

Наказание по С. п .  назначается по 
принцилу полного или частичного сложе
ния наказаний. Первоначально определя
ется наказание по последнему преступле
нию, затем к этому наказанию (полно
стью или частично) присоединяется леот
бытая часть наказания по предыдущему 
приговору .  При этом общий срок наказа
ния, назначенного по С. п . ,  не должен 
превышать максимального предела, уста
новленного для данного вида наказания 
(для исправительных работ, напр. , 2 лет, 
для лишения свободы - 10 лет, а при 
осуждении за преступления, по которым 
допускается назначение лишения сво
боды на срок более 10 лет, - не более 
15 лет). 

При сложении наказаний в виде лише
ния свободы и содержания в дисципли
нарном батальоне либо в воспитательно
трудово

. 
м профилактории одному дию ли

шения свободы соответствует один день 
содержания в дисциплинарном батальо
не или воспитательно-тру до во м про
филактории . При сложении наказаний 
в виде лишения свободы, наказаний в 
виде ссылки, высылки либо исправит. 
работ одному дню лишения свободы со
ответствуют три дня ссылки, высылки 
или исправит. работ. Наказания в виде 
лишения свободы и штрафа, а также ис
правительных работ и штрафа сложению 
не подлежат, поэтому приговоры с этими 
видами наказаний приводятся в испол
нение самостоятельно. Общественное по
рицание, лишение права занимать опре
делённые должности или заниматься оп
ределённой деятельностью, лишение воин
ского или спец. звания, конфискация иму
щества исполняются самостоятельно. 
СОВХОЗ - в СССР государственное со
циалистич. с.-х. предприятие, является 
лицом юридичесхи.м. Оси. права и обя
занности С. в области рационального ис
пользования земельных угодий, матери
альных и денежных средств, производст
венно-хоз. деятельности, планирования , 
капитального строительства и капиталь
ного ремонта, совершенствования тех
ники и технологии производства, мате
риально-технич. снабжения и сбыта, фи
нансов, труда и заработной платы, управ
ления делами определены Положением о 
социалистич. roc. производственном пред
приятии 1965. Особенности применепил 
этого Положения к с.-х. предприятиям пре
дусмотрены постановлениями ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 13 апр. 
1967 <0 переводе совхозов и других го
су дарственных сельскохозяйственных 
предприятий на полный хозрасчёт� (СП 
СССР, 1967 , М 10, ст. 55), от 20 нояб. 
1973 <0 мерах по дальнейшему развитию 
хозяйственного расчёта в совхозах и дру
гих государственных сельскохозяйствен
ных предприятиях •  (СП СССР, 1973, 
М 25, ст. 140), от 14  нояб. 1980 < Об 
улучшении планирования и экономиче
ского стимулирования производства и 
заготовок сельскохозяйственных продук
тов • (СП СССР, 1981 , отд. 1 ,  М 1, ст. 1 ), 
от 24 мая 1982 <0 мерах по совершенст
вованию экономического механизма и ук
реплению экономики колхозов и совхо
зов• и < 0  мерах по усилению материаль
ной заинтересованности работников сель
ского хозяйства в увеличении производ
ства продукции и повышении её- качест
ва�> (СП СССР, 1982, отд. I, М 1 7 ,  ст. ст. 
90, 91) .  

С .  (как и др . гос. с . - х .  предприятия) 
переведены на полный хозрасчёт, расши
рена их хоз . самостоятельность, СО!раще
но число утверждаемых показателеи пла-



на. До -с . доводятся следующие показа
тели :  по производству - единые планы 
продажи гос-ву с.-х. продукции в нату
ральном выражении, предусматриваемой 
в гос. планах экономич. и социального 
развития СССР и союзных республик, 
а специализированным х-вам , кроме то
го, объём продажи тех видов продукции, 
на производстве к-рых они специализи
руются (племенной молодняк, сортовые 
семена, посадочный материал и др. ви
ды продукции); по труду - фонд (нор
матив) заработной платы; по финансам
план прибыли, ассигнования из бюдЖета 
и др. платежи в roc. бюдЖет; по капи
тальным вложениям - лимиты roc. ка
питальных вложений (в т. ч. объём строи
тельно-монтажных и подрядных работ, 
ввод в действие оси . фондов за счёт 
централизованных капитальных вложе
ний в денежном выражении); по матери
ально-технич. снабжению - обьём по
ставки тракторов, автомобилей, трактор
ных прицепов, зерноуборочных комбай
лов и др . оси. с.-х. машин, оборудования, 
удобрений, химич. средств защиты расте
ний, строительных материалов и т. д. С .  
даются также задания п о  внедрению 
научно-технич. достижений, обеспечивае
мые необходимыми материально-технич. 
ресурсами .  Остальные П_?казатели . пла
нов гос. с.-х. предприятии, переведенных 
на полный хозрасчёт, утверждению выше
стоящими орг-циями не подлежат. 

Х-ва, переведёниые на полный хоз
расчёт, обеспечивают возмещение всех 
производств . затрат, осуществление даль
нейшего расширенного воспроизводства, 
создание фондов экономич. стимулирова
ния и др. фондов, а также своевремен
ный возврат кредитов Госбанка СССР 
за счёт собств . средств. В убыточных 
и низкореитабельных С . ,  недостаточно 
оснащёниых осп. фондами ,  финансирова
ние централизованных капитальных вло
жений производств. назначения осущест
вляется за счёт собств . средств, а при их 
недостатке - за счёт бюдЖетных ассиг
нований; прирост нормативов собств . обо
ротных средств и затраты на формирова
ние осн. стада продуктивного и рабочего 
скота осуществляются за счёт собст!;!. 
средств, а при их недостатке - за счет 
кредитов Госбанка СССР, предоставляе
мых на два года. Если погашение креди
та не может быть произведено за счёт 
собств. средств С . ,  оно осуществляется 
за счёт бюджетных ассигнований. 

За счёт roc .  бюдЖета финансируются 
следующие плановые затраты С . :  на 
строительство предприятий, птицефабрик 
(кроме расширения птицефабрик ), парни
ково-тепличных комбинатов и комплек
сов по производству продуктов животно
водства, птицеводства и рыбоводства, 
титульные списки к-рых утверждаются 
Советом Министров СССР, Советами 
Министров союзных республик , мин-вами 
и ведомствами СССР; на строитель
ство жилых домов, школ, мед . и дет
ских учреждений, клубов, бань и др. 
объектов культурно-бытового и комму
нального назначения, мелиоративных и 
обводнительных систем и сооружений на 
них и т. д . ;  на формирование осн . ста
да продуктивного и рабочего скота во 
вновь вводимых в эксплуат;щию живот
новодч. комплексах, птицефабриках и 
др . nредприятиях с. �-ва, находящихся 
на самостоятельном балансе, и наделе
ние их собств. оборотными средствами .  

С . ,  переведённые на полный хозрасчёт, 
после определения размера платы в бюд
жет за производствениые осн . фонды 
с.-х. назначения (1 % их стоимости, Щt ис
ключением стоимости продуктивного и 

рабочего скота и многолетних насажде
ний) производят установленные отчис
ления из общей суммы прИбыли в фонды 
экономич. стимулирования и в страховой 
фонд. Фонд накопления и расширения 
х-ва создаётся за счёт отчислений от при
были х-ва в размере 5% и используется 
на осуществление капитальных вложе
ний и др. мероприятий сверх roc. плана 
экономи_ч. и социального развития. Фонд 
материального поощрения в С. начиная 
с 1981 образуется по стабильным норма
тивам в зависимости от прироста произ
водства nродукции и nолучения прибыли .  

С . ,  обеспечивающие выполнение гос. 
плана, самостоятельно решают вопросы 
производственно-хоз. деятельности, в ча
стности планируют: обьём производет
на на основе доводимых до предприятий 
плановых заданий по продаже гос-ву 
с.-х. продукции, а также на основе дого
воров с заготовит. ,  торг. , сбытовыми 
орг-циями и пром . предприятиями; рост 
производительности труда, себестоимость 
продукции, численность работников; 
устанавливают наиболее рациональную 
структуру управления производством. 

По определению вышестоящих орга
нов С. , переведёниым на полный хозрас
чёт, не обеспечившим сохраниость собств. 
оборотных средств, за исключением слу
чаев , когда недостаток их образовался 
по не зависящим от х-в причинам (сти
хийные бедствия, засуха, градобитие, 
наводнение, эnизоотич. заболевания 
и др. ), вменено в обязанность возмещать 
образовавшийся недостаток собств. обо
ротных средств путём nроведения орга
низационно-технич. мероприятий, обе
спечивающих nолучение дополнительной 
прибыли в последующие периоды, а 
в случае необходимости также за счёт 
временного (до двух лет) снижения от
числений от прибыли в фонды х-в в раз
мерах до 30% • Госбанку СССР разрешено 
предоставлять С . ,  переведённым на пол
ный хозрасчёт, кредит на срок до двух 
лет на временное восполнение недостатка 
собств. Оборотных средств под их обя
зательства о проведении конкретных мер, 
обеспе'IИвающих восполнение недостатка 
собств. оборотных средств. 

Пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 1 июня 1978 •О совершенство
вании порядка возмещения потерь сов
хозов и других государственных сельско
хозяйственных предприятий от стихий
ных бедствий и иных неблагоприятных 
условий *' (СП СССР, 1978, N2 17, ст. 
101 ) на С. распространён порядок стра
хования имущества на условиях, уста
новленных для колхозов (см . в ст. Стра
ховапие имуществеиное ) .  

С .  сами определяют штаты адм .-уn
равленч. работников применительно к ти
nовым штатам и штатным нормативам, 
а также сметы адм .-управленч. расходов, 
определяют численность ИТР. 

Директора С. осуществляют, с соблю
дением дейст.вующего законодательства, 
необходимые мероnриятия, вытекающие 
из стоящих перед С. задач, распоряжают
ся его имуществом и средствами ,  несут 
ответственность за результаты хоз. дея
тельности С. и соблюдение плановой, 
договорной и финансовой дисциплины. 

Пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 24 мая 1982 nредусматривается 
повсеместное внедрение в с.-х. произ
водство коллективного подряда для обес
nечения высоких показателей труда, эко
номии ресурсов, расширения nрактики 
натуральной оплаты и поощрения работ
ников за повышение рентабельности про
изводства. Постановление предоставило 
директорам С. право устанавливать на 

срок до пяти лет для рабочих бриг.ад и 
звеньев, работающих по коллектИвНому 
подряду, стабильные расценки и раз�р 
доплат за полученную продукцию, исхо
дя из планового тарифа фонда заработной 
платы, увеличенного на 150% , в зависи
мости от уровня урожайности с .-х. ку-дь.
тур, продуктивности скота и птицы. _ _  

М ; И. Козырt;. 
СО ГЛАС И Т ЕЛ ЬНАЯ КО М И ССИЯ -
временная комиссия Верх . Совета СССР, 
к-рая может быть образована в соответ
ствии с Конституцией СССР (ст. 1 15) для 
разрешения разногласий между Советом 
Союза и Советом Национа.л5ностей 
Верх. Совета СССР по конкретному воn" 
росу. С. к .  создаётся на паритетных нача
лах (т. е. с обеспечением равного пред
ставительства обеих палат). После рас
смотрения спорного вопроса в С. к. он 
вторично рассматривается Советом Сью� 
за и Советом Национальностей на сонМе" 
стном заседании. Если и в этом случае 
согласие не будет достигнуто, воnрос 
переносится на обсуждение очередной 
сессии Верх. Совета СССР или перед�
ётся им на всенародное голосование 
(референдум).  _ 
СОЕДИ Н Е Н И Е  И СКОВ - по сов. _пра" 
ву объединение для совместного рас" 
смотрения в одном производстве несколЬ
ких исковых требований. С. и; бывает 
субъективным и объективным. При 
с у б ь е к т и в н о м С. и .- n р о ц е с" 
с у а л ь н о м  с о у ч а с т и и - обЪ
единяются несколько исков одного истil;а 
к нескольким ответчикам или нескольких; 
истцов к одному или нескольким' отQ�
чикам . О б ь е к т и в н о е С. и. озна� 
чает объединение для совместного р.ас" 
смотрения нес1юльких требований одноrо 
истца к одному ответчику. В rражд. cyдrr 
производстве Объективное С .  и. возмож
но, если объединяемые иски связаны меж_
ду собой, напр . требования о растr:т
жении брака и взыскании алиментов- на 
несовершеннолетних детей, о прц,знаJJIШ 
права собственности на жидои -дo;Jfll u 
выселении из него ответчика. Вопрос 
о совместном рассмотрении нескОJIЬккх 
требований решается судьёй при Щ>И
нятии искового заявления. Судья вправе 
выделить в отд. производство одно или 
несколько требований, если признает :их 
раздельное J>ассмотрение более целесо
образным. Он может также обьединить 
находящиеся в производстве суда дела, 
в к-рых участвуют одни и те же стороны, 
для совместного рассмотрения, если это 
приведёт к более быстрому и правильно" 
му рассмотрению спора · (ffiK РСФСР, 
ст. 128). : 

В арбитражном производстве истец 
вправе соединить в одiЮМ исковом заяв
лении несколько требований, если. они 
связаны между собОй по основаниям во:1с 
никиовении или представденным дока
зательствам , напр . требования о воз
врате стоимости забракованной продукс 
ции и штрафа за поставку недоброкачестс 
венной продукции; об уплате mтраф_а 
за нарушение сроков перевозки груза · и 
возмещении стоимости испорченной прО:
дукции из-за просрочки доставки.  С. и. 
может иметь место и по инициатиi!_е 
арбитра: он вправе обьединить в одно 
nроизводство несколько подведомствен
ных данному арбитражу однородны; 
дел, в к-рых участвуют одни и те же сто
роны (Правила рассмотрения хозяйсr
венных споров государственными ар()ит
ражами, ст. 58), напр . несколько дел 
по спорам о недостаче товаров, в основе 
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к-рых лежит один акт их приёмки, о взы
скании штрафа за несвоевременный от
каз от акцепта нескольких сч�тов.  
СОЕДИ Н Е Н И Е  НАКАЗА Н И И  - в  сов. 
уголовном праве полное или частичное 
сложение наказаний при совершении 
одним лицом нескольких преступлений. 
С. н. может иметь место при совершении 
нескольких преступлений (по совокуп
иости преступ.л.ений) и при наличии не
скольких приговоров (по совокупиости 
приговоров). Закон устанавливает предел, 
к-рый не может превышать сумма сла
гаемых наказаний. 
СО ЕДИ Н Е Н И Е  У ГОЛ О В Н Ы Х  ДЕЛ 
в сов. уголовном процессе возможное 
объединение в одном следственном (судеб
ном) производстве дел по обвинению не
скольких лиц или по обвинению одного 
лица в совершении нескольких преступ
лений. Производится по постановлению 
лица, производяшего дознание, следова
теля, прокурора либо по определению или 
постановлению суда для обеспечения все
стороннего, полного и объективного иссле
дования обстоятельств дела и правиль
ного разрешения вопроса об ответствен
ности лиц, совершивших преступление. 

Закон (напр. ,  УПК РСФСР, ст. 26) 
допускает соединение в одном следствен
ном производстве: дел по обвинению не
скольких лиц в соучастии в одном или 
нескольких преступлениях; дел по обви
нению одного лица в совершении несколь
ких преступлений; дел по обвинению лиц 
в заранее не обещанном укрывательстве 
·Преступления и иедоиесеиии о нём с де
лом в отношении лиц, совершивших это 
преступление. Моrут быть соединены в од
ном производстве дела частиого обвиие
иия ,  когда с делом по жалобе потерпев
шего объединяется дело, возбуждённое 
по встречной жалобе (УПК РСФСР, ст. 
109). При решении вопроса о С.  у. д. 
в случаях, указанных в законе, должно 
учитываться, будет ли это способствовать 
обеспечению требования быстроты, всесто
ронности, полноты и объективности рас
следования и правильного разрешения 
дела. 
СО К РАЩ Ё Н НАЯ П РОДОЛЖИТЕЛ Ь
НОСТЬ РАБ О Ч Е ГО В Р Е М Е Н И  - про
должительность рабочего времени, 
уменьшенная законодательством по срав
нению с нормальной - 41-часовой - ра
бочей неделей в целях охраны труда ра
бочих и служащих, создания блатоприят
ных условий для совмещения работы 
с учёбой. 

С. п.  р. в. установлена: 
1 )  для рабочих и служащих в возрасте 

от 15 до 16 и от 16 до 18 лет соответственно 
24 и. 36 ч в неделю. При этом продолжи
тельность ежедневной работы не должна 
превышать при шестидневной рабочей 
неделе соответственно 4 и 6 ч, при пяти
дневной - 5 и 7 ч;  

2) для рабочих и служащих, занятых 
на работах с вредными условиями тру
да, - не более 36 ч в неделю. Список 
производств, цехов, профессий и долж
ностей с вредными условиями труда, ра
бота в к-рых даёт право на С. п. р. в . ,  
утверждён пост. Гаскомтруда СССР и 
ВЦСПС от 25 окт. 1974 (отд. изд. ,  М . ,  
1976). Порядок применения Списка регу
лируется Инструкцией от 21 нояб. 1975 
(Сборник законодательных актов о тру
де, М . ,  1978, с. 277); 

3) для отд. катеторий работников, 
труд к-рых связан с повышенным интел
лектуальным и нервным напряжением: 
напр . ,  6,5-часовой рабочий день (39-часо-
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вая рабочая неделя) для врачей и сред- Объект преступления определяется 
него медперсонала стационарных лечеб- rл . обр . местом данной статьи в системе 
ных учреждений; 5,5-часовой рабочий Особенной части УК (напр. ,  преступле
день (33-часовая рабочая неделя) - вра- иия против социалистической собствеи
чам поликлиник, занятым исключитель- иости, преступлеиия против личиой 
но амбулаторным приёмом больных (пост. собствепиости граждаи, преступлеиия 
СНК СССР от 1 1  дек. 1940 - СП СССР, против правосудия и т. д . ). Общие 
1940, .N2 32, ст. 806); признаки субъекта преступления -

4) для инвалидов по зрению первой и возраст, с которого наступает уголон
второй трупп, работающих на тое. пред- ная ответственность, вмеияемость- пре
приятиях и в учебно-производств. предс дусмотрены в соответствующих статьях 
приятиях обществ слепых, а также для Общей части УК, а в диспозиции, опи
инвалидов первой и второй трупп, рабо- сываюшей состав конкретного иреступ
тающих на предприятиях (в производств. ления, указываются спец. признаки 
объединениях), в цехах и на участках, субъекта (напр. ,  доl!Жиостпое лицо; лицо, 
предназначенных для использования тру- от к-роrо потерпевший был материально 
да этих лиц,- б-часовой рабочий день или по службе зависим; следователь,  про
(36-часовая рабочая неделя) (пост. Со- курор, судья, свидетель, потерпевший, 
вета Министров СССР от 14 сент. 1973, эксперт). Признаки, характеризующие 
п. 6 - СП СССР, 1973, .N2 21 ,  ст. 164); объективную сторону преступления -

5) для рабочих и горных мастеров, за- само действие (бездействие) и ero по
пятых на подземных работах на дейст- следствия, а также субъективную сторо
вующих и строящихся угольных и слан- ну преступления (форму вииьt ,  мотив, 
цевых шахтах с особо тяжёлыми условия- цель), - указаны в диспозиции статьи, 
ми труда,- соответственно 30- и 35-часо- предусматривающей данное иреступле
вая рабочая неделя (�Правда�, 10 февр. ние.  Отсутствие хотя бы одноrо из этих 
1976). См. также Льготы совмещающим признаков свидетельствует об отсутствии 
работу с обучеиием. в действиях лица С. п. в целом и исклю-
С О Л И Д А Р Н А Я О Т В Е Т С Т В Е Н- чает уголовную ответственность за дан-
НОСТЬ - см . Ответствеииость соли- ное преступление. С. n. имеет место и 
дариая. в случаях леоконченной иреступной дел
СОП РОТИ ВЛ Е Н И Е  П Р ЕДСТА В И Т Е- тельности (приготовлеиия к преступ
Л Ю  ВЛАСТИ ИЛ И П Р ЕДСТАВИТЕЛ Ю  лепию и покушеиия ua преступлеиие), 
О Б Щ ЕСТВ Е Н НОСТИ , в ы п о л н я ю- а также в случаях соучастия. Однако 
ш и м о б я з а н н о с т и п о о х р а- даже при наличии признаков приготовле
н е о б щ е с т в е н н о r о n о р я д- ния и покушения С. п. исключается, если 
к а, - в сов. уголовном праве преступле- имел место добровольиый отказ от со
ние против порядка управления, заклю- вершения преступления. 
чающееся в активном воспрепятствова- С. n.  различаются: по степени общест
нии или противодействии представите- веипой опасиости данного деяния - ос
лю власти в выполнении им обязанно- новной С. n . ,  с отягчающими обстоятель
стей, возложенных на него законом, или ствами, со смятчающими обстоятельст
представителю общественности в выпол- вами; по способу описания преступле
нении им общественных обязанностей ния - простой и сложный; состав с дву
по охране обществениото порядка, либо мя объекта�ш (напр. ,  разбой), с двумя 
принуждение их к выполнению явно не- действиями (спекуляция), с альтерна
законных действий. Ответственность за тивными действиями или последствиями, 
С .  п. в. или п. о .  установлена УК РСФСР с альтернативной формой вины и т.  д. ; 
(ст. 191) .  С. п. в. или п. о. наказывается по способу описания и особенностям кон
лишением свободы на срок до трёх лет, струкции - формальный состав, ограни
или исправительными работами на срок ченный самим действием (бездействием) 
до двух лет, или штрафом до 200 руб. и не требующий наступл.ения конкретных 

Сопротивление работнику милиции или последствий (вымогательство, дезертир
нар. дружиннику, равно как и посяrа- ство), и материальный состав, предусмат
тельство на жизнь этих лиц, предусмат- ривающий помимо действия (бездействия) 
ривается уголовным законодательством наступление конкретных последствий . 
особо (УК РСФСР, ст. 1911) .  См. Лося- А. Б. Сахаров. 
гательство иа жизиь, здоровье и досто- СОСТА В СУДА - в сов. праве: 1 )  лич
ииство работииков МUJ!ицuи и иародиых ный состав судей в том или ином суде. 
дружииииков. Hanp. ,  районные (городские) нар. суды 

Состав • самостоят. преступлеиия воии- избираются в составе народного судьи 
ского образует сопротивление начальнику (нар. судей) и иародиьtх заседателей 
или принуждение его к нарушению слу- (Основы законодательства о судоустрой
жебных обязанностей (Закон об уголов- стве в СССР, ст. 21 ). В состав Верх. суда 
ной ответственности за воинские преступ- СССР входят по должности председа
ления, ст. 4, УК РСФСР, ст. 240). тели Верх. судов союзных республик 
СОСТАВ П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ - в  сов. (Конституция СССР, ст. 153). 
уголовном праве совокупность предусмот- 2) С .  с .  при рассмотрении конкретного 
ренных законом признаков, характери- уrоловноrо или гражд. дела. В первой 
зующих совершённое деяние как кон- инстанции в С. с. входят судья и два 
кретный вид преступления; необходимое нар. заседателя, в С. с.  кассационной ин
основание уголовной ответственности. Ли- станции - три члена суда, а надзорной 
цо подлежит уголовной ответственности инстанции - не менее трёх членов суда. 
лишь при наличии в ero действиях соста- Судьи и нар. заседатели, входящие 
ва определённого преступления и лишь в С. с. , пользуются равными правами. 
за то преступление, состав к-роrо в его Каждое дело рассматривается в одном 
действиях установлен. С. п. образуют и том же С. с . ,  к-рый объявляется пред-
4 труппы признаков, характеризующих: седательствующим в судебном заседании 
объект преступления, ero объективную (УПК РСФСР, ст. ст. 272, 338; ГПК 
сторону, субъект преступления и субъ- РСФСР, ст. ст. 154, 297). Отвод, заяв
ектинную сторону .  С. п. описаны в диспо- ленный кем-либо из участников судеб
зициях (см. Норма права) статей Осо- ноrо разбирательства всему С. с . ,  разре
бенной части УК союзных республик . .  шается судом в полном составе простым 
Вместе с тем признаки и положения, об- большинством голосов. В совещательиой 
щие для всех (или мноrих) С. n. ,  указа- компате при постановлевии приговора, 
ны в статьях Общей части УК. решения, определения моrут находиться 



лишь судьи, входящие в С. с. по данно
му делу (УПК РСФСР, ст. 302; ГПК 
РСФСР, ст . 193). Вынесение nриговора 
или решения незаконным С. с. является 
безусловным основанием к их отмене 
(УПК РСФСР, ст. 345), n. 2; ГПК 
РСФСР, ст. 308, п. 1 ). 

3) Структура, внутренняя организация 
суда. Напр. ,  краевой, обл. и прирав
ненные к ним суды действуют в составе: 
президиума суда, судебной коллегии по 
rражд. делам, судебной коллегии по уго
ловным делам. 
С О С Т Я З А Т Е Л Ь Н О С Т Ь - в СССР 
принцип судопроизводства, заключаю
щийся в таком построении судебиого раз
бирательства, при к-ром функция обви
иеиия отделена от функции защиты и 
функции решения дела; суд занимает гла
венствующее положение в процессе, руко
водит судебным разбирательством и обя
зан принимать все предусмотренные за
коном меры к всестороннему, полному и 
объективному исследованию обстоятельств 
дела, установлению истины по делу, вы
носить законные и обоснованные решения 
по делу;  участники судебного разбира
тельства, в т. ч. обвинитель и обвиняе
мый, наделены равными процессуальны
ми правами. 

С. характеризуется исключительными 
полномочиями суда, предоставленными 
ему Конституцией СССР (ст. ст. 151 , 160), 
обеспечением обвиняемому права на защи
ту (Конституция СССР, ст. 158), правами 
и обязанностями прокурора в угол. про
цессе (Закон о прокуратуре СССР, ст. 
31 ,  32; УПК РСФСР, ст. 248).  

Активное, самостоятельное положение 
суда в сов. уголовном процессе вытека
ет из публичного начала ero деятельности, 
возложенной на неrо обязанности прини
мать меры к установлению события пре
ступления, лиц, виновных в его соверше
нии, а также отягчающих и смягчающих 
вину обстоятельств, выносить законные, 
обоснованные и справедливые решения. 

Су д не связан доказательствами,  со
бранными в ходе предварительного рас
следования, он принимает меры к соби
ранию новых доказательств, восполняет 
неполноту произведённоrо дознания или 
следствия. Суд не связан выводами 
обвииительиого заключеиия и вправе 
изменить обвинение (УПК РСФСР, GT. 
254, ч. 2 и 3), возбудить уголовное дело 
по новому обвинению в отношении под
судимого или иных лиц (УПК РСФСР, 
ст. ст. 255, 256), прекратить уголовное дело 
(УПК РСФСР, ст. 259), вынести оправ
дательный приговор (УПК РСФСР, 
ст. 309). 

Прокурор поддерживает перед судом 
гос. обвинение, принимает участие в ис
следовании доказательств, даёт заключе
ние по возникающим в судебном разби
рательстве вопросам, представляет суду 
свои соображения по поводу применения 
уголовного закона и меры наказания 
в отношении подсудимого. Если в резуль
тате судебного разбирательства прокурор 
придёт к убеждению, что данные судеб
ного следствия не подтверждают обвине
ния, он обязан отказаться от обвинения 
и изложить суду мотивы отказа. 

Отказ прокурора от обвинения не осво
бождает суд от обязанности продолжать 
разбирательство и разрешить на общих 
основаниях вопрос о виновности или не
виновности подсудимоrо. 

Защитник принимает участие в иссле: 
донании доказательств, высказывает свое 
мнение по возникающим во время судеб
ного разбирательства вопросам, излагает 
суду соображения защиты по существу 
обвинения, а равно в отношении обстоя-

тельств дела и доказательств, смягчаю
щих ответственность, о мере наказания и 
гражданско-правовых последстщiях пре
ступления. 

Равенство прав участников судебного 
разбирательства выражается в том,  
что обвинитель, подсудимый, защитник, 
а также потерпевший, гражд. истец, 
rражд. ответчик и их представители 
пользуются равными nравами по пред
ставлению доказательств, участию в ис
следовании доказательств и заявлению 
ходатайств, участию в судебных прениях. 

В целях обеспечения обвиняемому рав
ной с обвинителем возможности в исполь
зовании предоставленных ему в судебном 
разбирательстве прав для защиты своих 
интересов закон nредусматривает случаи, 
когда участие защитника в судебном раз
бирательстве обязательно, в т. ч. и по де
лам, в к-рых участвует тое. или общест
венный обвинитель. 

На подсудимото и его защитника не мо
жет быть возложена обязаииость дока
зываиия невиновности подсудимого. Суд 
не связан мнением прокурора по делу 
и принимает решение по своему внутрен
нему убеждению, основанному на всесто
роннем, полном и объективном рассмот
рении всех обстоятельств дела в их сово
купности, руководствуясь законом и со
циалистич. правосознанием. 

В сов. гражд. процессе С. выражается 
в том, что весь процесс происходит 
в форме иравового спора сторон - истца 
и ответчика, выступающих лично либо че
рез представителей. Стороны представ
ляют суду доказательства и объяснения 
в подтверждение своих требований и воз
ражений, они пользуются равными про
цессуальными правами. Суд не ограни
чивается представленными доказательст
вами, он обязан принять все предусмот
ренные законом меры для всестороннего, 
nолного, объективного выяснения фактич. 
обстоятельств дела. 

В бурж. rос-вах С. провозrлашается 
в законодательстве как один из принци
поп судебного процесса. Однако слож
ность судебной процедуры и фактич. не
равенство (в т. ч. имуществ.) сторон пре
пятствуют практич. реализации этоrо 
принципа, создают наиболее благоприят
ные условия в процессе представителям 
господствующего класса. П. А. Лупuиская. 
СОУЧАСТИ Е - 1) в сов. уголовном 
праве умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении пре
ступления (Основы уголовного законода
тельства, ст. 17) .  С.- форма совершения 
преступления несколькими лицами, объ
единившими свои усилия для достижения 
иреступиого результата. Преступление, 
совершаемое в С . ,  повышает, по общему 
правилу, его общественную опасность. 
Поэтому преступление, совершённое орта
низоваиной группой как одной из форм 
С . ,  закон (УК РСФСР, ст. 39) рассмат
ривает как совершённое при отягчающих 
ответствеииость обстоятельствах. 

Различают два вида С . :  п р  о с т о е 
С . ,  или со исполнительство, при к-ром 
все соучастники принимают непосредст
венное участие в совершении действий, 
предусмотренных той или иной статьёй; 
с л о ж н о е С . ,  при к-ром участвующие 
в преступлении лица выполняют различ
ные роли: одни выступают в качестве ис
полнителей, другие - в качестве пособни
ков или иных соучастников. Второй вид 
С. обычно именуют С. в собственном 
смысле, т. к. в этом случае одно или не
сколько лиц участвуют в преступлении, 
непосредственно совершаемом др . лицом. 

В уголовном законодательстве (Осно
вы, ст. 17;  УК РСФСР, ст. 17)  содер-

жится указание на виды соучастников ( исполнитель ,  организатор, подстрекате.l!,ь, пособник) с учётом той конкрет
нои роди, к-рая выподняется тем или 
иным соучастником. Основанием уголов
ной ответственности соучастников явля
ется виновное участие в совершении об
щественно опасного деяния, содержащего 
признаки определённого состава пре
ступлеиия. Если действия исподнителя 
непосредственно связаны с преступным 
результатом и вызывают его, то дейст· 
вия др. соучастников имеют связь с пре
ступным результатом через исполнителя: 
содействуют ему в достижении преступ
ного результата (пособник), побуждают 
к совершению преступления (подстре
катель), руководят действиями др. лиц 
в осуществлении иреступиого деяния (ор
ганизатор). 

Наказание за С.  определяется в преде
лах санкции статьи, предусматривающей 
ответственность за совершённое преступ· 
ление. Назначая наказание, суд учиты
вает степень и характер участия в пре
ступлении каждого из соучастников. 
Соучастник не несёт ответственности за 
т.  н. эксцесс исполнителя, т. е .  за такие 
действия исполнителя, к-рые выходят за 
пределы имевшейся между соучастни
ками договорённости. 

От С. следует отличать деяния, отно
сящиеся к т. н. прикосновенности к пре
ступлению, т. е. деяния, хотя и имеющие 
связь с совершённым преступлением, 
но не выступающие в качестве обстоя
тельства, обусловившего ero совершение 
(заранее не обещанное укрывательство, 
иедоиесеиие, попустительство). 

2) В сов. rражд. процессе соучастника
ми именуются истцы, совместно предъ
явившие иск, или ответчики, к к-рым 
предъявлен иск . В этих случаях каждый 
из истцов или ответчиков по отношению 
к др. стороне выступает в процессе само
стоятельно. Они моrут поручить ведение 
дела одному из соучастников (ГПК 
РСФСР, ст. 35). В. А. Паителеев. 
С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К А Я  ЗАКО Н
НОСТЬ - см. Закоииость социали
стическая. 
• СО ЦИАЛ И СТ И Ч ЕС КАЯ ЗА КО Н
НОСТЬ• - ежемесячный журнал Про
куратуры СССР. Издаётся в Москве 
с янв. 1934. Журнал освещает актуаль
ные пробдемы теории сов. права и прак
тики юридич. учреждений, публикует 
тексты новых законода т. актов и предло
жения по совершенствованию сов. зако
нодательства, консультации, методич. 
советы и рекомендации практич. работ
никам суда, прокуратуры, арбитража, 
нотариата и т. д. Организует обмен опы
том работы юристов, информирует чита
телей о законодательстве и деятельно
сти юридич. учреждений в зарубежных 
rос-вах. Тираж (1983) св. 162 тыс. экз. 
СО ЦИАЛ И СТ И Ч ЕС КАЯ СО БСТВ Е Н
Н ОСТЬ - общественная собственность 
на средства производства, экономич. осно
ва социализма. Возникает в результате 
социалистич. реводюции путём обобще
ствления крупной частнокапиталистич. 
собственности и иреобразования мелкой 
частной собственности на социалистич. 
началах. См. Право собствеииости, Го
сударствеииая социалистическая собст
веиность,  Колхозио-кооперативиая соб
ствеииость,  Собствеиность профсоюз
иых и ииых обществеиных организаций. 
СОЦИАЛ И СТ И Ч ЕСКОЕ СО Р Е В НО
ВАН И Е - в СССР массовое обществен
ное движение рабочих, служащих, кол-

СО ЦИАЛ ИСТИ ЧЕСК 343 



хозвиков, направленвое на достижение 
высоких индивидуальных и коллектив
ных результатов в труде и основанное на 
припятни работниками обязательств по 
выполнению и перевыполнению планов 
(заданий). С. с. помогает вскрывать и 

·nриводить в действие резервы производ
ства, повышать эффективность и каче
_ство работы, является действенным сред
с�вом вовлечения трудящихся в управ
Ление производством, воспитания ком
.мувистич. отношения к труду. В nериод 
.раЗвитоrо социализма С. с. способствует 
решению оси. задач строительства ком
:иуиизма, формированию личности сов. 
Человека, утверждению сов. образа жиз

.ни. С. с. Получило поистине всенарод
ный размах, ·  охватило все сферы об
щественной жизни - производство, уп
равление, науку, бЫт, культуру. Со
циалистическое соревнование, у истоков 
к-рого стоял В. И. Ленин, стало неотъ
емлемой и наиболее характерной чертой 
социалистич. образа жизни. В С. с. уча
ствуют более 108 млн. чел . ( 1982). 

По масштабам С. с. различается: Все
союзное, респубЛиканское, местное (об
·ластное., краевое, городское, районное), 
СОреВНОВаНИе ПО ОТраСЛЯМ Нар. Х-Ва, 
сОревнование предприятий-смежников, 
с: с. внутри предприятий. Кроме кол
Лективного С. с. (смен, цехов, участков, 
фёрм; . предприятий, орг-ций, объедине
нИй), проводится индивидуальное с. с . ,  
.Напр. по  профессиям. 
. .  Широкому развитию С. с . ,  распростра
.!Jеиию пе�довых методов труда способст
ву!Qт трудовые хо.11.11е�еmивы (Конститу
nиа·сссР, ст. 8). Трудовые коллективы 
утверждают условия С. с. на предприятии, 
в учреждении; принимают социалистич. 
:обЯзательства и осуществляют меры по 
их вЫполнению; подводят итоги С. с.  
и .  определяют его победителей; заклю
.чают. договоры о С. с. с другими трудо
·выми' коллективами и т. д. В хоJ�J�е�С
_1'/Швно.м договоре закрепляются также 
ОбяЗанности- администрации и профсоюз
jюго коШпета по созданию сореввующим
с#, необходимых условий для успешно
го Выполнения припятых социалистич. 
ОбязаТельств. 
. .с . с. развивается на основе личных 
(брlirадных) nроизводств. планов, дого
воров, · заключаемых наставниками мо
лодёЖи вместе с обучаемыми молодыми 
·рабОЧими. В ходе С. с. рождаются новые 
инициативы, почины, направленные на 
решение конкретных задач отд. пред
Приятий (орг-ций), отраслей, обществеи
ного производства в целом - движение 
:за ·разработку и выполнение встречных 
.nланов, превышающих установленные 
плановые задания; увеличение произ
·Водства и заготовок продукции живот
Jf()Водства; по внедрению бригадного хоз
_расчёта, Лицевых счетов экономии мате
р,иальиых ресурсов; за выполнение уста
IIОВленвого объёма работы меньшей чис
ленв:остью работников и т. д.  
. ·.высiпая форма С.  с .- движение за 
коммунистич. отношение к труду, главная 
.цель к--рого - учиться . работать и жить 
по-ком'мувистически .  Июньский (1983) 
Пленум ЦК КПСС поставил задачу -
шире . использовать воспитат. силу дви
жения за коммувистич. отношение к 
труду, призвал ВЦСПС заботиться о 
да-!Iьиейшем его совершенствовании, уст
раиять условия, порождающие форма
лизм в живом творчестве масс, приви
ма:rъ меры к тому ,  чтобы это движение 
стало действительно высшей ступенью 
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С. с. Критериями при определении 
победителей соревнования за коммуни
стич . отношение к труду должны быть 
наивысшие достижения в труде по пока
зателям ero эффективности и качества, 
рост проф. мастерства, политич. ,  обще
обраэоват. и культурного уровня, ут
верждение норм коммунистич. морали. 

С. с. организуется на основе полной 
добровольности. Содержание обяза
тельств определяется самими соревиую
щимися. Осв. направления оргаиизациои
но-массовой работы в области С. с . ,  её 
формы и методы, способы вовлечения 
трудящихся в С. с. и многие др. вопросы 
решают обществеиные орг-ции. 

Большое внимание развитию С. с. было 
уделено на 26-м съезде КПСС (см . Мате
риалы XXVI съезда КПСС, 1981 , с. 202-
203). 

КПСС уделяет постояиное внимание 
вопросам С. с . , совершенствованию его 
форм и методов. На июньском (1983) 
Плевуме ЦК КПСС указывалось, что 
задача совершенствования производств . 
отношений развитого социалистич. обще
ства предъявляет новые требования к ор
ганизации .С. с. Оно должно быть не 
только сосредоточено на количеств. пока
зателях, но и направлено на такие цели, 
как повышение качества продукции, 
улучшение использования производств . 
мощностей, рабочего времени и т. п. 
Важное значение имеет С.  с .  для разум
ной экономии в нар . х-ве . 

Важную работу по развитию и совер
шенствованию С. с. ведут профсоюзы. 
Создавая в каждом трудовом коллективе 
обстановку подлиниого творческого по
иска, трудовой: состязательности и това
рищеской взаимопомощи, они способст
вуют проведению в жизнь левипских 
принципов С. с .- гласиQСти, сравни
мости результатов, возможности повто
рения передового опыта. Большое значе
ние для совершенствования организации 
С. с . ,  пропаrанды и распространения пе
редового опыта имеют семинары, совеща
ния, конференции, про.водимые профсою
зами, и принимаемые на них рекоменда
ции. Гос. (хоз . )  органы, администрация 
предприятий (учреждеии� орг-ций) соз
дают соревиующимся иеооходимые усло
вия для успешного выполнения припя
тых ими социалистич. обязательств. 

Сов. rос-во участвует в регулировании 
отношений по поводу С. с. лишь в той 
мере, в какой это необходимо для под
держки движения. Оно создаёт правовую 
базу, подкрепляющую С. с. необходимы
ми юридич. средствами, содействуя тем 
самым развитию массового С. с. трудя
щихся. В сферу права входят вопросы, 
требующие определёнв:ого и стабильного 
решения для обеспечения сравнимости 
результатов, достигнутых соревнующи
мися (утверждение показателей и усло
вий С. с .) ,  установления прав и юридич. 
обязанностей организаторов С. с . ,  опре
деления порядка подведения итогов 
С. с. , мер поощрения победителей, источ
ииков финансирования и размеров мате
риального поощрения победителей в С. с .  

Оси. задачи С .  с. на  конкретный пе
риод, направление организаторской и 
массово-политич. работы определяются 
совместными актами руководящих орга
нов обществеиных орг-ций и roc . управ
ления. В пост. ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
от 26 марта 1981 (СП СССР, 1981 , отд. I ,  
N! 14, ст .  83) среди оси . задач Всесоюз
ного С. с. на 11-ю пятилетку названы 
успешное выполнение и перевыполнение 
плановых заданий, обеспечение дальней� 
uxero роста благосостояния сов. людей, 

бережное отношение к вар. добру, уме
лое и эффективное использование ресур
сов, всего производственного потенциала, 
достижение высших результатов nри 
наименьших затратах. Усилия сорев
иующихся нацелены на ускорение роста 
производительности труда , повышение 
качества nродукции, экономию сырья, 
материалов, топлива и электроэнергии 
и т. д .  

Показатели, условия С. с . ,  порядок 
подведения итогов, меры поощрения по
бедителей определяют организаторы 
С. с .- roc . (хоз. )  органы и соответст
вующие органы общественных орr-ций . 
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ совместными по· 
становлениими решают вопросы орга
низации Всесоюзного соревнования во 
всех звеньях хоз. механизма; учреждают 
меры поощрения победителей, устанав
ливают количество переходящих Крас
ных зиамён, присуждаемых ими побе
дителям во Всесоюзном С. с. Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС устанавливают 
порядок подведения его итогов и меры 
поощрения победителей (пост. Совета 
Министров СССР и ВЦСПС от 24 июня 
1981 - СП СССР, 1981 , отд. I, N! 20, 
ст. 1 15).  Мин-ва СССР совместно с ЦК 
отраслевых профсоюзов, организующие 
отраслевое С. с. в системе мив-ва, ут
верждают его условия, учреждают пере
ходящие Краевые зиамёиа с денежными 
премиями, содействуют развитию движе
ния за коммунистич. отношение к тру
ду, за высокую культуру производства 
(Общее положение о министерствах 
СССР, п. 72 - СП СССР, 1967, N! 1 7 ,  
ст. 1 16) .  Разрешения н а  учреждение пере
ходящих Красных зиамён министерств 
и ведомств и ЦК соответствующих nроф
союзов, вручаемых победителям в отрас
левом С. с . ,  даёт Госкомтруд СССР сов
местно с ВЦСПС. Эти же органы уста
навливают количество Красных зиамён, 
количество и размеры денежных премий, 
источник, за счёт к-рого они выплачи
ваются. Правовые вопросы организации 
респ . С. с.  решают Советы Мипистров 
союзных республик совместно с респ. 
советами профсоюзов (в РСФСР -
с ВЦСПС); С. с. в масштабе области,  
края, города, р-иа - соответствующие 
roc . и профсоюзиые органы .  С. с. в объ
единении, орг-ции, на nредприятии орга
низует его администрация совместно 
с комитетом профсоюза. Они утверждают 
условия С. с . ,  меры поощрения победите
лей, подводят итоги С. с.  

Итоги С .  с.  подводятся его организато
рами - соответствующими гос . (хоз. ) ,  
профсоюзиыми оеганами ,  а С. с .  комсо
мольцев и молодежи - и комсомольски
ми органами.  Период, за к-рый подво
дятся итоги, зависит от формы С. с . :  
Всесоюзного С. с . - п о  годам пятилетки 
и за пятилетку в целом нарастающим ито
гом; Всесоюзного отраслевого С. с .- по 
полугодиям и за год; С. с. в производств. 
объединениях ,  предприятиях, орг-циях -
по месяцам и за год; индивидуального, 
бригадного С. с.- как правило, ежеднев
но, по декадам и месяцам . Победитель 
в С. с. определяется путём сравнения 
результатов трудовой деятельности, до
стигнутых участниками С. с. по выпол
нению показателей и условий, установ
ленных для даниого вида С. с. и своевре
менно доведёиных до сведения соревную
щихся .  

Коллективы, занявшие по  итогам С .  с .  
1 -е ,  2-е и 3-е места, награждаются nере
ходящими Красиыми зиамёнами, дип
ломами, вымпелами,  почётными грамо
тами и денежными премиями. К�>Ллек-



тивы, наrраждённые по итоrам года пере
ходящими Красными знамёнами ЦК 
КПСС, {:овета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ и добившиеся наиболее 
высоких и устойчивых показателей в вы
полнении встречных планов и повышеи
ных социалистич. обязательств, заносят
ся на Всесоюзную Доску Почёта на ВДНХ 
СССР. Коллективы предприятий, объеди
нений, строек, колхозов, совхозов, и .-и.  
и др.  орг-ций и учреждений, высших 
учебных заведений, добившиеся высшего 
качества работы и наилучших показате
лей в выnолнении заданий пятилетне
го плана, неоднократно удостоенные по 
итогам Всесоюзного С .  с. переходящих 
Красных знамён ЦК КПСС, Сове
та МИнистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, наrраждаются этими органами 
памятными знаками (напр. ,  с За высокую 
эффективность и качество работы в 1 1-й 
пятилетке• ). Для поощрения победите
лей в С. с. применяются и др . меры мо
рального поощрения (присвоение зва
ния лучшего по nрофессии, наrраждение 
памятным знаком сУдарник коммуни
стического труда >, значком с Отличник 
социалистического соревнования • соот
ветствующего министерства, ведомства, 
вручение переходящих и почётных вым
пелов, занесение фамилии победителя 
в С. с. на Доску Почёта и в Книгу 
Почёта и др.) ,  материального поощрения 
(премирование, вручение памятного по
дарка, бесплатной путёвки и др . ) .  Для 
наrраждения рабочих, колхозников, ин
женерио-технич. работников, специали
стов и служащих, добившихся высою!х 
показателей в повышении эффективно
сти и качества работы, досрочного вы
полнения заданий и социалистич. обяза
тельств, в 1977 учреждён единый обще
союзный наrру дный знак ударника 
пятилетки (напр. ,  �Ударник 1 1-й пяти
летки >).  Передовики производства за 
достижение наивысшего уровня произво
дительности труда и качества продукции 
в отрасли и др . выдающиеся результаты 
в труде, лучшие предприятия, стройки,  
колхозы, совхозы и др. орг-ции, добив
шиеся особо крупных успехов в повыше
нии эффективности производства и ка
чества продукции, выполнении плановых 
заданИй, представляютел к правительств. 
наградам. С 1974 за выдающиеся дости
жения в труде передовикам С .  с. при
gждаются Г ос. премии СССР. 
8 Организация социалистического соревно· 
вания, М . ,  1980; Ш к у р  к о С. И . ,  Сорев
нование в новых условиях хозяйствования, 
М. , 1981; Т е т е р и н  П. Ф . ,  К о т л и
к о в Я. Ш . ,  М а с л и й А. С . ,  Социа
листическое соревнование и управление ка
чеством, М. , 1981. и; О.  Снuгирёва. 

СОЦИАЛ ЬН О Е  ЗА КО Н ОДАТЕЛ ЬСТ
ВО - в капиталистич. странах законо
дательство о труде, о нек-рых сторонах 
семейных отношений, социалън.о.м стра
ховании и социалън.о.м обеспечении, здра
воохранении, просвещении, жилищном 
строительстве. В области труда С. з .  
реГУлирует продолжительность рабочего 
времени, отпуска, установление разме
ров заработной платы, положение проф
союзов, право на забастовку и "о.лде1(,mив
ный договор и др. С. з. появилось в ре
зультате упорной борьбы рабочего класса 
за свои права. По своей классовой сущ
ности прогрессивные нормы С. з. пред
ставлщот собой уступки, на к-рые иравя
щие классы вынуждены идти в условиях 
усиления борьбы трудящихся за свои 
права. Эти частичные уступки трудящим
ел массам правящие классы капитали
стич. стран пытаются использовать для 
удержания рабочих от . борьбы против 
�апиталистич. строя в целом и для ссзда-

ния у трудящихся иллюзии о заинтересо
ванности rос-ва в поднятии блаrосостоя
ния всего народа. 

Существующее в капиталистич. странах 
С. з. не отвечает жизненным потребно
стям трудящихся. Из сферы действия 
С. з. обычно исключаются значитель
ные категории и группы трудящихся 
(с.-х. рабочие, строители, домашняя при
слуга и др. ) .  В США, напр . ,  где сущест
вует федеральное С. з. и С. з. отд. шта
тов, около половины трудящихся не под
падает под действие федерального зако
нодательства о труде, предоставляющего 
бОльшие льготы. 

В отношении таких жизненно важных 
условий труда, как заработная плата, ра
бочее время и др. ,  С. з.  предусматривает 
лишь минимальное или максимальное 
ограничение, не обеспечивая охрану ин
тересов рабочих. Так, установленный 
в законах минимум заработной платы ча
сто ниже официально исчисленного про
житочного минимума, а в ряде стран не 
составляет даже половины его. Несколь
ко лучшие условия труда предусматри
ваются в коллективных договорах, но 
они охватывают далеко не всех трудя
щихся. 

Ряд требований рабочего класса в С. з .  
вообще не учитывается (напр . ,  требова
ния о повышении размеров пособий по 
безработице и , увеличении сроков их 
выплаты, о гарантиях занятости). 

Предоставляя тру дящимся нек-рые 
права, С. з. содержит в то же время по
ложения, часто сводящие их на нет. Так, 
законы многих стран закрепляют право 
на забастовку, но в то же время ограни
Чиваю'�' его, устанавливая в законода
тельстве всевозможные оговорки, соб�
зательные условия• проведения забасто
вок, запрещения отд. видов забастовок 
и т. п .  

Бурж. гос-во формально признаёт пра
во трудящихся на профсоюзную деятель
ность и заключение коллективных дого
воров, но и эти права подвергаются оrра
ничениям и систематически нарушаются. 
Во всех случаях, когда расстановка сил 
в классовой борьбе позволяет монопо
лиям ликвидировать уступки, сделанные 
ранее, они используют эту возможность. 

Т. о . ,  как бы ни были значительны отд. 
уступки буржуазии в области С. з . ,  они 
не МОГУТ привести к коренному улучше
нию положения рабочего класса. 

Наличие прогрессивных норм С. з.  
отнюдь не исключает в капиталистич. 
странах антирабочего з�онодател.ъст
ва, с помощью к-рого ведётся наступле
ние на жизненный уровень трудящихся 
и их права и свободы. Социальное и ан
тирабочее законодательство, выступая 
как два направления законодательства 
капиталистич. стран в области труда, не 
всегда воплощается в самостоятельных ак
тах: чаще всего нормы того и другого 
содержатся в одних и тех же законах, 
что позволяет капиталу маскировать ан
тирабочие положения многих законодат. 
актов . 

С. з. активно используется бурж. 
пропагандой (особенно это характерно 
для середины 20 в . )  для распространения 
идей о склассовом сотрудничестве• (тео
рии снародного капитализма•, сrосу
дарства всеобщего благосостояния • и 
т. п . ) .  Бурж. идеологи, опираясь на отд. 
положения С . з . ,  иреувеличивая его зна
чение, извращают его подлинную сущ
ность, заявляют о трансформации капи
талистич. строя, о том, что гос-во дейст
вует в собщих интересах �>. Коммунистич .  
и рабочие партии неустанно разоблачают 
бурж. и реформистскую пропаганду и 

ориентируют трудящихся на активную 
классовую борьбу за свои права и инте
ресы. 
8 У с е н и н В. И . ,  Реформизм · и- бур
жуазное социалъное законодательство, 'М:';', 
1967; К и с е л е в И. Я. ,  Современный 
капитализм и трудовое законодательство, М . ,  
1971;  е r о ж е,  Трудовые конфликты, в ка
питалистическом обществе: социалъво-право
вые аспекты, М . ,  1978. М. В. Баг11ай. 
СОЦИАЛ Ь Н О Е  О Б ЕСП ЕЧ Е Н И Е - roc .  
система материального обеспечения и ьб
служивания граждан СССР в старо
сти,  в случае болезни,  полной или ча
стичной утраты трудоспособности, поте
ри кормильца, а также семей, в к-рых есть 
дети. С. о. в СССР осуществляется пол� 
иостью за счёт roc .  и общественных 
средств, без к.-л. отчислений из заработ
ка трудящихся. Расходы на С. о. состав
ляют значительную часть общей cym.rы 
выплат и льгот, получаемых населенttм 
из обществен.н.ых фондов nompeб}Jelwя. 

В дореволюционной России суЩi!lсidю
вали лишь отд. виды С .  о . ,  причёМ '6ни 
распространялись на незначительuую 
часть пром. рабочих, уровень 'обеспе�е
ния был крайне низким . Введение шИ
рокой системы С .  о. для трудящихс8· 1t их 
семей являлось одним из требоваций 
пролетариата· в его борьбе за политич. 
власть . В частности, оно было сфорNу
лировано в Программе РСДРП, ,11R"И&:Я· 
тои 2-м съездом партии (1903). На 6-й: 
(Пражской) Всероссийской конфер\iЦфiи 
РСДРП (1912) партия большевиков п!Ювь 
выдвинула требОвание признать право 
пролетариата на С .  о . ,  предложила ,�rа
рантии реального осуществления этого 
права (roc. систему страхования), у:ц>ч
иила случаи, когда такое право возникает 
(увечье, болезнь , старость , потеря коР
мильца и т. д. ). Выдаюшалея роль в раз
работке этих требований, в становлениИ 
и развитии всей системы С. о. приаадле
жит В. И. Ленину. В первые годы ··сов·. 
власти под его непосредственным ру�Q
водством разработаны и осуществлены 
многие декреты по вопросам с; о. Piiбo· 
чих, крестьян, военнослужащих и их се
мей. Полная ответственность rос-ва- ·за 
организацию С.  о.  трудящихся, преДо� 
ставление обеспечения за счёт общества 
во всех необходимых случаях ,' высокИй 
уровень обеспечения, широкое участие 
В управлеНИИ С. О. ТрудЯЩИХСЯ И ИХ об
ЩесТВенНЫХ орг-ций - таковы осн. идеИ, 
содержащиеся в трудах В. И. Ленина 
и первых декретах Сов. власти. Они и 
сейчас являются осн . принципами С. ' о� 
в СССР и др. социалистич. странах. 

Осн. видами С. о. в СССР являютСЯ: 
обеспечение рабочих, служащих, кол
хозников и др. категорий трудящихся 
различными видами пособий по времен
ной н.етрудоспособн.ости (в случае 60� 
лезни или увечья, ухода за больным 
членом семьи ,  санаторно-курортного ·лече
ния и т. д . ), а женщин, кроме тоrо, - посо
биями по беременности и родам (см. O.rii
nyc" по бере:мен.н.ости и родам); пенс'И
онное обеспечение пожилых и нетрудо
способных рабочих, служащих, колхоЗВ:и� 
ков, а также семей, потерявших кор
мильца; содержание и обслуживание пО
жилых и нетрудоспособных граждан (не 
имеющих семьи или по к . -л .  причинам ire 
живущих в ней) в специально созданных 
для них домах-интернатах; обеСпечение 
инвалидов протезно-ортопедич. изделия
ми (см. Протезирование) и средствами Пе
редвижения (колясками, в т. ч. моТоР" 
ными, а инвалидов войны - также авто
мобилями с ручньiМ управлением); прriф, 
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обучение инвалидов в специально соз· 
данных для них учебных заведениях, 
а также непосредственно на производст
ве, предоставление им посильной по со
стоянию здоровья работы; с.одержание 
и воспитание детей в различных детских 
учреждениях - яслях, садах, интерна
тах, пионерских лаrерях и т. д . ;  выпла
та на детей различных пособий; предостав
ление бесплатных Или частично оплачивае
мых путёвок в санатории, дома отдыха, 
пансионаты и друrие учреждения отдыха 
(туристские базы, лагеря и т. д.) .  

Все эти виды С.  о.  и обслуживания пре
доставляются гражданам наряду с бес
платной мед. помощью, бесплатным лече
нием, в т. ч. в стационарных лечебных 
учреждениях, а в соответств. случаях -
и бесплатной лекарственной помощью. 

Функции по С. о. в СССР выполняют 
професюзы и соответствующие гос. орга

. ны. Професюзы управляют, напр. ,  гос. 
социальиь� страховаиием рабочих и 
служащих, они, в частности, назначают 
пособия по временной нетрудоспособно
сти, выдают бесплатные или на льготных 
условиях путёвки в профсоюзные здрав
ницы, контролируют своевременное вне
сение предприятиями ,  учреждениями 
и орг-циями страховых взносов; осущест
вляют также социальное страхование 
членов колхозов; на них возложен об
щественный контроль за правильным рас
ходованием средств, отпускаемых на 
пенеионное обеспечение и обслуживание 
пенсионеров. Гос. органы социального 

·обеспечения выплачивают ленсии и по
собия, в ведении этих органов находятся 
различные учреждения С. о. (дома
интернаты для престарелых и инвалидов, 
профессионально-технич. училища и сред
ние спец. учебные заведения для инва
лидов, врачебис-трудовые экспертные 
комиссии и др.) ,  протезная пром-сть, н.-и. 
институты. Отд. функции по С. о .  вы
полняют иные гос. органы: мин-ва (ве
домства) и их органы, предприятия и 
орг-ции на местах - по проф . обучению 
инвалидов непосредственно на производ
стве, организации спец. предприятий,  це
хов, участков, предназначенных для ра
боты в них инвалидов и пожилых граж
дан,  а также по их трудовому устройст
ву; органы здравоохранения и просве
щения - по содержанию и воспитанию де
тей в яслях, детских садах и школьных 
интернатах и т. д. См. также Ленсия по 
старости, Лепсия по иивалидиости , 
Леисия по случаю потери кормильца, 
Леисия работиика.м науки, Ленсия пер
соиальпая . 

В зарубежных социалистич. странах 
С. о. базируется на аналогичных прин
ципах. 

В капиталистич.  странах в результате 
ожесточённой классовой борьбы рабочий 
класс добился введения С. о. Этот 
факт используется бурж. пропагандой 
для утверждения о якобы изменившемся 
характере совр. бурж. гос-ва, о ликвида
ции в капиталистич.  обществе необеспе
ченности трудящихся в старости и в слу
чае потери трудоспособности. Действи
тельность опровергает подобные утверж
дения. В условиях обострения общего 
кризиса капитализма буржуазия ведёт 
наступление на завоевания трудящихся. 
Движение в защиту трудящимися своих 
социальных прав, в т. ч. системы С. о . ,  
поддерживается Всемирной федерацией 
профс::оюзов и коммунистич. и рабочими 
п�ртиями многих капиталистич. стран. 
1(f-й Всемирный конгресс професюзов 

СОЦИАЛЬНОЕ 

(Гавана, 1982) припял Хартию социаль
ного обеспечения, в к-рой содержится 
требование обеспечить трудящимся пра
во на труд, сокращение продолжительно
сти рабочего времени без уменьшения за
работной платы, право на отпуск, на об
разование и проф. подготовку, права жен
щин, права трудящихел-иммигрантов и 
т. д. В Хартии сформулированы оси. прин
цилы и гарантии С. о . ,  виды пенсий и по
собий, в к-рых нуждаются трудящиеся. 

В капиталистич. странах имеется обычно 
три системы гос. С. о. : социальное страхо
вание, гос. вспомоществование и система 
•универсального 1> обеспечения. Социаль
ное страхование - наиболее распростра
нённая система - характеризуется обя
зательным удержанием страховых взно
сов из заработной платы наёмных работ
ников и предоставлением права на лен
сию и пособие (при наличии необхо
димого страхового стажа, возраста и 
нек-рых др. условий) независимо от ма
териального положения семьи застрахо
ванного. Гос. вспомоществование выпла
чивается целиком из средств гос. бюдже
та, но не всем трудящимся, лишившимся 
заработка из-за нетрудоспособности или 
безработицы, а только тем, кто после 
проверки доходов всех членов семьи офи
циально признан не имеющим средств 
к существованию. Назначение пособия 
зависит от усмотрения адм. органов.  
В большинстве бурж. стран roc .  вспомо
ществование используется в качестве до
полнения к неполноценной системе соци
ального страхования, но в нек-рых стра
нах (напр. ,  в Австралии. Новой Зелан
дии) - это оси. система С. о .  

•Универсальная> система, преимущест
венно в сфере пенеионного обеспечения, 
характерна для Швеции, Финляндии, 
Норвегии, Канады, Исландии. Право 
на пенсию имеют все граждане, достиг
шие пенеионного возраста, ставшие ин
валидами или потерявшие кормильца. 
Пенсии выплачиваются в одинаковых для 
всех твёрдо фиксированных размерах. 
Средства на выплаты создаются путём 
взимания особого налога со всех граж
дан с 16-18 лет до пенеионного возраста. 
Размер пенсий чрезвычайно низкий, 
а пенеионный возраст наиболее высокий 
(напр. ,  в Швеции-65, Норвеrии, Ислан
дии - 67, в Ирландии - 66 лет), для 
мужчин и женщин одинаков. 

Все системы бурж. С. а. резко отли
чаются от С. о. в СССР. Ни в одной ка
питалистич. стране руководство С .  о. не 
передано представителям трудящихся, 
пенеионный возраст во всех странах 
выше, чем в СССР; пособия выплачи
ваются только после •nериода ожидания> 
(от 2 до 5 дней); процент утраченного 
заработка, возмещаемого за счёт пенсий 
и пособий, значительно ниже, причём 
широко припятая в СССР выплата посо
бий в размере 100% заработка вообше 
отсутствует. 
е А в д р  е е в В. С. , Право социального 
обеспечения в СССР, 2 изд. , М . ,  1980; Спра
вочник нормативных документов по социаль
ному обеспечению, М . ,  1982. 

М. Л. Захаров. 

•СОЦИАЛ ЬНО Е  О Б ЕСП Е Ч ЕН И Е• -
ежемесячный журнал, орган Мин-ва со
циального обеспечения РСФСР. Изда
ётся в Москве с 1926 (до 1930 - •Вопро
сы социального обеспечения»). Журнал 
освещает работу органов социального обе
спечения в СССР, вопросы врачебно
трудовой экспертизы, трудового и быто
вого устройства инвалидов, пропаганди
рует onы'l' работы протезно-ортопедич. 
предприятий системы социального обеспе
чения. В журнале помешаются юридич. 

консультации по вопросам пенеионного 
обеспечения, трудового права, информа
ция о социальном обеспечении в зарубеж
ных странах. Тираж (1983) св. 64 тыс. 
экз .  
СО ЦИАЛ ЬНО Е СТРАХО ВАН И Е 
в СССР одна из оси. форм социального 
обеспечеиия; гос. система материально
го обеспечения трудящихся в старости, 
в случае временной или постоянной по
тери трудоспособности, а также охраны 
их здоровья. Осуществляется за счёт 
особых фондов, образуемых из обяза
тельных взносов предприятий, учрежде
ний, орг-ций, колхозов и дотаций из гос. 
бюджета на материальное обеспечение ра
бочих, служащих и членов их семей. 

С .  с. служит важной гарантией права 
граждан СССР на материальное обеспе
чение в старости, в случае болезни, nол
ной или частичной утраты трудосnособ
ности, а также nотери кормильца (Кон
ституция СССР, ст. 43); nрава на охрану 
здоровья (Конституция СССР, ст. 42) 
и нек-рых других nрав граждан. 

Оси. принцилы С. с. были разработаны 
В. И. Лениным в Страховой nрограмме, 
принятой 6-й (Пражской) Всероссийской 
конференцией РСДРП в 1912.  

В сов. законодательстве на совр. этапе 
ра.зличаются: 1 )  гос. С. с. рабочих и слу
жащих; 2) С. с. колхозников по системе, 
nведённой в 1970 в соответствии с реше
ниями 3-го Всесоюзного съезда колхоз
ню:ов; 3) обеспечение по гос. С. с. веду
щих ка дров колхозов (механизаторов, 
специалистов,  nред. колхозов и др.) .  

В соответствии с Основами законода
тельства о труде (ст. 100) обязатель
ному гос. С. с. подлежат все рабочие 
и служащие независимо от характера ра
боты (постоянная, временная или сезон
ная), от того, состоят они в штате пред
приятия, учреждения, орг-ции или нет 
(исключение составляют работники тор
гового и заготовительноГо аnпарата, по
лучающие заработную nлату в процен
тах с оборота, хотя бы и без гарантиро
ванного минимума: они подлежат гос. 
С. с . ,  если состоят в штате торговой или 
заготовительной орг-ции). Для нек-рых 
категорий внештатных работников уста
новлены оnределённые условия, nри на
личии к-рых они подлежат гос. С. с .  
(наnр. ,  для внештатных уnолномочен
ных по расnространению билетов в теат
рально-зрелищные предnриятия обяза
тельным условием служит наличие nись
менного трудового договора). Гос .  С. с .  
распространяется также на отд. катего
рии граждан, не являющихся рабочими 
и служащими (адвокаты, старатели и 
т. д.) .  

Гос. С .  с .  осуществляется за счёт rос-ва. 
Взносы на С.  с .  уnлачиваются nредприя
тиями, учреждениями, орг-циями без 
к.-л. вычетов из заработной nлаты рабо
чих и служащих (неуnлата nредприятием, 
учреждением, орг-цией страховых взно
сов не лишает трудящихся права на обе
сnечение по гос. С. с . ) .  Тарифы страхо
вых взносов установлены Советом Мини
стров СССР и дифференцированы по 
отраслевым профсоюзам. Помимо взно
сов значит. часть ДQходов по бюджету гос. 
С. с. составляют поступления из гос. бюд
жета, связанные с необходимостью nо
крытия расходов на выплату пенсий нера
оотающим пенеионерам из числа рабочих, 
служащих и членов их семей, а также 
нек-рых иных расходов. 

Обеспечение по roc .  С. с .  подразделя
ется на: денежные выплаты; N.нериаль
ные блага и услуги. 

В первую группу входят денежные 
выплаты в_ виде пособий и пенсий, де-



·иежвые суммы, выдаuаемые рабочим 

и служащим на проезд на санаторно-ку
рортное лечение. В соответствии с Осно
вами законодательства о труде (ст. 101 ) 
рабочие и служащие (а в случаях, предус
мотренных законодательством, и члены 
их ceмeii) обеспечиваются в п�ядке roc . 
С. с. пособиями по времен.нои нетрудо
способности, а женщины, кроме того, 
пособиями по беременности и родам; еди
новременными пособиями при рожде
нии ребёнка; пособиями по уходу за ре
бёнком до достижения и.м возраста 
одного года; пособиями на погребение; 
пенсиями по старости , пенсиями по инва
дидности, пенсиями по едучаю потери 
КОРМидьца, а также пенсиями за выедугу 
дет, установленными для нек-рых кате
горий работников (просвещения, здраво
охранения, гражд. авиации, отд. катего
риям артистов театров и театрально-зре
лищных предприятий}. 

Хотя пособия на детей мадообеспе
ченны.м семьям и не отнесены законода
тельством к числу видов пособий по С. с . ,  
рабочим и служащим на  предприятиях, 
в учреждениях, орг-циях они предостав
ляются за счёт страховых взносов, упла
чиваемых на гос. С. с .  

Во вторую группу входят средства 
roc . С. с . ,  направляемые на проведение 
оздоровительно-профилактич. мероприя
тий : на санаторно-курортное лечение ра
бочих и служащих, обслуживание их 
профилакториями и домами отдыха, 
пансионатами, предоставление диетич. 
питания, организацию отдыха детей 
рабочих и служащих в пионерских ла
герях и т. д.  

Приведённый перечень видов обеспе
чения свидетельствует и о двух осп. функ
циях С. с. : 1) материальное обеспечение 
рабочих, служащих и членов их семей 
в старости, в случае болезни, утраты 
трудоспособности и потери кормильца; 
2) всемерная охрана здоровья трудящихся 
и членов их семей. Вместе с тем С. с. че
рез соответствующие виды обеспечения, 
дифференциацию в условиях и размерах 
их предоставления содействует решению 
задачи более эффективного использова
ния трудовых ресурсов, восполнения не
достающих кадров. 

Решению указанной задачи способст
вует применевне пооmрительных мер к ли
цам, добросовестно относяшимся к вы
полнению своих трудовых обязанностей, и 
установление правовых норм , предусмат
ривающих определённые отрицат. пос
ледствия для работников, нарушающих 
трудовую дисЦиплину.  Так, в соответст
.вии с установленным порядком на сана
торное лечение и отдых за счёт средств 
С. с. в первую очередь должны направ
ляться (наряду с нек-рыми другими ка
тегориями работников) передовики и но
ваторы производства. Рабочие и служа
щие - нарушители трудовой дисципли
ны и общественного порядка, прогуль
щики и пьяницы подлежат лишению пра
ва на получение путёвок за счёт средств 
С. с. на установленный профсоюзным ко
митетом период. В соответствии с зако
нодательством у рабочих и служащих, 
уволившихся с работы по собственному 
желанию, непрерывный трудовой стаж, 
необходимый для определения размера 
пособия по временной нетрудоспособно
сти, сохраняется по общему прав�:ЛУ при 
условии, если перерыв между днем пре
кращения тру11ового договора по этой 
причине и днем поступления на новую 
работу не превышает одного месяца. 
Однако при повторном увольнении с ра
боты в течение календарного года по соб
ственному желанию без уважительных 

причии непрерывный трудовой стаж не 
сохраняется. 

С 1 явв. 1983 увеличен с 10 до 20% 
размер надбавки к пенсии по старости за 
непрерывный стаж работы рабочим и 
служащим, у к-рых не менее 25 лет, 
а у женщин, имеющих детей, - не ме
нее 20 лет этого стажа приходится на 
работу на одном предприятии, в учреж
дении, орг-ции, если они одновременно 
имеют право на надбавку к певсии за 
общий стаж работы. Непрерывность ста
жа работы для начисления этой над
бавки сохраняется и в нек-рых случаях 
перехода по уважит. причинам с одного 
предприятия, учреждения в другое (<Ве
домости Верховного Совета СССР>, 1983, 
J\12 27, ст. 413). Надбавка (в пределах 
до 10% пенсии) начисляется сверх мак
симального размера пенсии. 

Управление С. с .  построено на широ
кой демократич. основе. Руководство гос. 
С. с. осуществляют органы отраслевых 
профсоюзов в пределах области, края, 
республики (в респубдиках без обл. де
ления) и советы профсоюзов. Профсоюз
ный комитет является полномочным орга
ном, осуществляющим С. с. работающих 
на данном предприятии, в учреждении, 
орг-ции, независимо от того, по какой 
профессии, специальности они выполняют 
трудовые обязанности, относятся к рабо
чим или служащим. 

С. с. ведущих кадров колхозов осуще
ствляется за счёт средств roc. С. с .  
Обязанность по возмещению соответ
ствующих расходов на колхозы не воз
лагается. 

Система С. с. колхозников построена 
в основном так же, как и система roc . 
С. с. рабочих и служащих. 

Финансирование расходов на С. с. кол
хозников производится за счёт центра
дизованного союзного фоида социадьио
го страхования кодхозииков, образован
ного по решению 3-ro Всесоюзного съез
да колхозников из обязательных ежеме
сячных взносов колхозов в установлен
ном размере. 

Управление С.  с .  колхозников так же, 
как и гос. С. с. , осуществляют профсою
зы с привлечением колхозного актива, 
советов колхозов. 

В зарубежных социалистич. странах 
система С. с.  базируется на аналогичных 
принципах.  

С.  с.  в капиталистич. странах - осв. 
тип социального обеспечения трудящих
ел на случай утраты ими заработка в свя
зи со старостью, постоянной или времен
ной нетрудоспособностыо, безработицей, 
потерей кормильца. Важнейший принцип 
бурж. С. с .- обязательное удержание 
страховых взносов из заработной платы 
застрахованных наёмных работников. 
Непосредств. удержания из заработной 
платы составляют до 50% сумм страхо
вых фондов. Остальные средства покры
ваются взносами предпринимателей и 
нек-рыми дотациями гос-ва. Однако по
скольку страховые взносы предприни
мателей выплачиваются из фонда зара
ботной платы, практически почти всё 
финансирование С. с. осуществляется са
мими трудящимися. 

В ряде капиталистич. стран вообще от
сутствуют многие виды С. с. Напр. ,  
в большинстве штатов США отсутствует 
страхование по болезни, по беремен
ности. 

После 2-й мировой войны трудящимся 
многих капиталистич. стран в результате 
упорной борьбы удалось добиться расши
рения сферы С. с . ,  но в большинстве 
бурж. стран из этой сферы исключены 
рабочие мелких предприятий, с.-х; ра-

бочие, надомники и др .  категории трудя
щихся. Ни в одной капиталистич. стране 
управление делами С. с. не передано 
в руки самих застрахованных; оно осу
ществляется либо гос. органами, либо под
ведомственными им специальными уч
реждениями. 
О Б а т ы r и в К. С. , К о з л о в И. И . ,  
С и м о в е в к о Г .  С. , Советское социаль
ное страхование, М . ,  1980. К. С. Батыгии. 

СОЮЗ НАЯ СО В ЕТС КАЯ СОЦИАЛ И
СТИ Ч ЕС КАЯ Р Е С П У Б Л И К А - су
веренное советское социалистич. гос-во, 
к-рое в целях успешного строительст
ва коммунистич. общества, укрепления 
экономич. и политич. единства, обеспе
чения безопасности и обороны СССР 
в результате свободного самоопределения 
наций, на основе добровольности и рав
ноправия вместе с другими сов. социалис
rич. республиками объединилось в 
единое союзное многонациональное 
rос-во - Союз ССР. 

В составе Союза ССР 15 союзных рес
публик: РСФСР, Украинская, Белорус
ская, Узбекская, Казахская, Грузин
ская, Азербайджанская, Литовская, Мол
давская, Латвийская, Киргизская, Тад
жикская, Армянская, Туркменская, 
Эстонская. Взаимоотношения между со
юзными республиками и Союзом ССР 
строятся на основе принципов демокра
тич. централизма, социалистич. феде
рализма, сов. социалистич. демократии, 
что обеспечивает всестороннее развитие 
в неразрывном единстве союзной госу
дарственности и национальной государ
ственности сов. республик. Все союзные 
республики, как равноправные субъекты 
федерации, обладают одинаковыми ора
вами и несут одинаковые обязанности по 
отношению к Союзу ССР. Союзная рес
публика обеспечивает комплексное эко
номич. и социальное развитие на своей 
территории, способствует осуществле
нию полномочий Союза ССР, опреде
лённых ст. 73 Конституции СССР. Вне 
пределов этой статьи союзная республика 
осуществляет гос. власть на своей терри
тории самостоятельно (Конституция 
СССР, ст. 76). Охрана суверенных прав 
союзных республик является конститу
ционной обязанностью Союза ССР (Кон
ституция СССР, ст. 8 1 ). 

Суверенитет союзной республики обеспе
чивается всей экономич. , политич. и воен
ной мощью Союза ССР, а также рядом 
правовых гарантий, установленных Кон
ституцией СССР. Так , за каждой союзной 
республикой сохраняется право свобод
ного выхода из Союза ССР (Конституция 
СССР, ст. 72). Каждая союзная респуб
лика имеет свою конституцию, соответ
ствующую Конституции СССР и учиты
вающую особенности республики (Кон
ституция СССР, ст. ) 76). Конституция со
юзной республики принимается и изме
няется ею самостоятельно, без последую
щего утверждения Союзом ССР. Терри
тория союзной республики не может быть 
изменена без её согласия; границы меж
ду союзными республиками могут изме
няться по взаимному соглашению респуб
лик, к-рое подлежит утверждению Сою
зом ССР (Конституция СССР, ст. 78). 
Союзная республика самостоятельно оп
ределяет своё краевое, областное, окруж
ное, районное деление и решает иные воп
росы адмииистративпо-территQриадь
пого устройства (Конституция СССР, 
ст. 79). 

Каждая союзная республика имеет 
право приёма иностранцев в своё граж-
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дти;;тво, а тем самым и в гражданство 
СССР, поскольку каждый гражданин 
союзной республики является одновре-
1\!енно гражданином СССР (Конститу
ция СССР, ст. 33). На территории каждрй 
союзной республики одинаковыми с 
её гражданами нравами пользуются и 
граждане всех др. союзных республик. 
Каждая союзная республика имеет право 
вступать в отношения с иностр. гос-вами, 
заключать с ними договоры и обмени
ваться дипломатич. и консульскими 
nредставителями, участвовать в деятель
ности междунар. орг-ций (Конституция 
CGCP, _ ст. 80) .  Союзная республика в 
с:воей _внешнеполитич. деятельности ру
ководствуется целями, задачами и пр�н
ципами внешней политики, определен
ными Констнтуцией СССР. 
_ Союзная республика участвует в 
решении вопросов, отнесённых к ведению 
Союза ССР, в Верховном Совете СССР, 
его Презнднуме , Правительстве СССР и 
др. органах Союза ССР. В Совете На
циональностей Верх. Совета СССР каж
дая союзная республика представлена 32 
депутатами:, а в Совете Союза Верх. Со
вета СССР - на общих основаниях, т. е. 
в зависимости от численности её населе
ния. Союзная республика имеет право 
заl'онодательной ипициативы в Верх. 
Совете · СССР, а также право вносить 
цредл0жения о созыве внеочередной сес
�;:ии . Верх. Совета СССР, о вынесении 
проектов законов СССР и др. вопросов 
Jl'a всенародное обсуждение. Законы 
СССР, пост. и иные акты Верх. Совета 
СССР; указы и пост. Президиума Верх. 
Совета СССР публикуются на языках 
союзных республик. Каждая союзная 
�спублика представлена в Президиуме 
В!')рх. Совета СССР одним из заместите
лей .. его llредседателя. В состав Совета 
Министров СССР входят по должности 
председатели Советов Министров союз
!IЫХ · республик . При Совете Министров 
СССР действуют постоянные представи
тел-ьства Советов Министров союзных 
респуQлик (за исключением РСФСР). В 
состав Верх . суда СССР входят по долж
ности председатели Верх. судов союзных 
Республик. 

Компетенция союзной республики 
определяется её конституцией. Ведению 
союзной республики в лице её высших 
органов гос. власти и управления подле
жат: принятие конституции союзной рес
публики, внесение в неё изменений и кон
:rроль за её соблюдением; законодатель
СТJ3О союзной республики; охрана гос. 
порядка, прав и свобод граждан ; установ
ление порядка организации и деятельно
сти республиканских и местных органов 
гос. власти и управления; проведение еди
ной социально-экономич. политики,  руко
_во.цство экономикой союзной республики; 
обеспечение научно-технич. прогресса 
и. осуществление мероприятий по раци
ональному использованию и охране при
родных ресурсов; разработка и утверж
дение гос. планов экономич. и социально
го развития союзной республики, гос. 
бюджета союзной республики и утверж
дение отчётов об их выполнении; руковод
етво осуществлением местных бюджетов; 
установление в соответствии с законода
тельством СССР доходов, поступающих 
·на образование гос. бюджета союзной 
.республики;  руководство отраслями нар. 
х-ва союзно-респ. и респ. подчинения, 
объединениями и предприятиями pecn . 
подчинения; руководство жилищным и 
комl\{'ун;:tльным х-вом, торговлей и обще-
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ственныи питаниеи , бытовыи обслужи
вание�! населения, жилищным строитель
етвои и благоустройством городов и др. 
населённых пунктов, дорожныи строи
тельетвои и транспортом; установление 
порядка пользования зеилёй, недрами, 
водаии, лесами; охрана окружающей сре
ды; руководство нар. образованием; куль
турными и научными орг-цияии и учреж
денияии союзной республики,  здравоох
ранением, физич. культурой и спортом, 
социальны!\! обеспечением ; охрана паият
иикав истории и культуры; аинистия и 
помилование граждан, осуждённых суда
ни союзной республики; представитель
ство союзной республики в иеждунар. 
отношениях; решение др. вопросов pecn. 
значения. 

Выешин органон гос. власти союзной 
республики является Верх. Совет союз
ной республики; он избирает Президиуи 
Верх. Совета союзной республики ,  а так
же образует Совет Министров - прави
тельство союзной республики, к-рый 
объединяет и направляет работу союзно
республиканских и республиканских 
мин-в и гос. коиитетов союзной респуб
лики. Местныии органами гос. власти 
(в краях, областях и др. ади.-терр. еди
ницах союзной республики) являются со
ответствующие Советы нар. депутатов. 
Высший судебный орган союзной респуб
лики - Верх. суд союзной республики, 
избираеиый Верх. Советои союзной рес
публики. Прокурор союзной республики 
назначается Генеральным прокураром 
СССР. В. и.  Ястребов.  
СОЮЗ Н О Е  Г О С У  Д А  Р С Т  В О - си. 
Федерация. 
С П  СССР - Cl\1. Собрапие постаповле
ний Правительсiпва СССР. 
СПАСА Н И Е  СОЦИАЛ И СТИЧ ЕСКО ГО 
И М УЩ ЕСТВА - в СССР добровольные 
действия граждан, направленные на пре
дотвращение гибели, порчи, хищения со
циалистич. имущества.  Если при С. с. и. 
от угрожавшей ему опасности гражданину 
причинён вред, он должен быть возмещён 
орг-цией, имущество к-рой спасал потер
певший (Основы гражданского законо
дательства, ст. 95 ; ГК РСФСР, ст.472)
см. Обязательства, возтщающие вслед
ствие спасапия социалистического иму
щества. 
С П Е КУЛЯ ЦИЯ (от позднелат. specula
tio - высматривание) - в сов. уголов
нои нраве преступление, заключающееся 
в скупке и перепродаже товаров и иных 
предметов с целью наживы. Отвосится к 
числу преступлепий хозяйственных, 
посягающих на интересы сов . торговли и 
причиняющих ущерб потребителям. От
ветственность за С. наступает по соответ
ствующим статьям УК союзны� респуб
лик (напр. ,  УК РСФСР, ст. 154). 

Под товаром при С.  понимается лю
бой продукт человеческого труда, пред
назначенный для удовлетворения чело
веческой потребности, если относитель
но него может быть заключена сделка 
купли-продажи.  Под иными предметами 
С. понимаются документы, к-рые дают 
право на пользование различными услу
гами (напр. ,  путёвки в санатории и дона 
отдыха, билеты в зрелищные предприя
тия, оплаченные чеки на товары и др . ). 
С. валютными ценностями или цеппыми 
бумагами представляет собой особый вид 
преступления (см. Валютные преступле
ния). Обязательным признаком С. явля
ется цель наживы. 

С .  наказывается лишением свободы на 
срок до двух лет с конфискацией иму
щества или без таковой или исправитель
ными работами на срок до двух лет с кон
фискацией имущества или без таковой, 

или штрафом до 500 руб. Повышенную 
общественную опасность предстаiшя'ет 
С., совершённая неоднократно, т. е .  
два или более раз, или в крупных разме
рах. Является ли размер С. крупным , 
определяется в каждом конкретном слу
чае с учётом количества скупленных 
и перепроданных товаров, их ценности, 
полученной наживы. За С . ,  совершённую 
неоднократно или в крупных размерах, 
закон предусматривает более строгое 
наказание, напр . по УК РСФСР (ст. 
154) - лишение свободы от двух до семи 
лет с конфискацией имущества. 

Особенно большую обществ. опасность 
представляет С. в особо крупных раз
мерах или совершение С. лицом, ранее 
судимым за С. Наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества. 

Мелкая С. наказывается в адм. по
рядке (Указ Президиума Верх. Совета 
СССР �об ответственности за мелкую 
спекуляцию� от 12 сент. 1957 с изменения
ми и дополнениями - � ведомости Вер
ховного Совета СССР�, 1957, .NH, ст. 5 ;  
1959, м 1 7 ,  ст. 299; 1961 , м 13 , ст. 229; 
1964, м 21 , ст. 332; 1978, м 35, ст. 941 ). 
См. также Административпая атветст
вепность. 
С П Е ЦИАЛ И З И РОВАН Н Ы Е  У Ч Р ЕЖ
Д Е Н ИЯ О О Н - международные меж
правительств. орг-ции. Осуществляют 
деятельность в определённых областях: 
экономической, социальной, культуры,  
образования, здравоохранения и т. д .  

Согласно Уставу ООН (ст. 63) С. у.  
ООН связаны с ООН, что практически 
выражается в наличии соответствующих 
соглашений между ООН и специализи
рованными учреждениями, а также в оп
ределённых установленных формах их 
связи с др. органами ООН. Связь С. у. 
ООН с ООН следует рассматривать как 
фактор, призванный определять такое 
направление деятельности данного учреж
дения, к-рое соответствует основополагаю
щим целям и принципам ООН. 

Структура, компетенция и др. вопросы 
организации С. у. ООН определены в 
международно-правоном порядке дого
ворами, соглашениями или учредитель
ными актами, регламентами деятельно
сти· их органов. Существенное значение 
для деятельности С. у. ООН имеет Кон
венция о привилегиях и иммунитетах 
С. у. ООН, утверждённая Генеральной 
Ассамблеей ООН 21 нояб. 1947. К С. у .  
ООН полностью применимы положения 
Устава ООН о суверенном равенстве госу
дарств-членов, об их главнейшей обязан
ности �развивать дружественные отно
шения между нациями на основе уваже
ния принципа равноправия и самоопре
деления народов . . .  � (Устав ООН, ст. 
1 ,  п. 2). 

Имеется (1982) 14 С. у. ООН: В с е 
м и р н ы й  п о ч т о в ы й  с о ю з  
(ВПС) - создан в 1874 в целях обеспече
ния эффективности работы почтовых 
служб для развития связей между наро
дами. Члены ВПС ( 1982) - 164 гос-ва 
(СССР - с 1924). Местопребывание -
Берн (Швейцария). 

Международпая организация труда 
(МОТ) - штаб-квартира МОТ находит
ся в Женеве (Швейцария).  

М е ж д у н а р о д н ы й  с о ю з  
э л е к т р о с в я з и (МСЭ) - основан в 
1932 в результате слияния Международ
ного телеграфного союза (основан в 1865) 
и Международного радиотелеграфного 
союза (создан в 1906). Уставная цель 
МСЭ - установление иеждунар. пра
вил телеграфной, телефонной и радио
связи для дальнейшего их развития и ши-



рокого использования, расnределения 
частот, используемых страна�ш. и т. д. 
Члены МСЭ (1982) - 157  гос-в (СССР 
с 1925). Местоnребывание - Женева 
(Швейцария). 

М е ж д у н а р о д н а я о р г а н и-
з а ц и я г р а ж д а н с к о й а в и а
ц и и (ИКАО) - создана в 1944. Ус
тавные цели ИКАО - развитие принци
пов и технологии междунар. воздушной 
навигации и поощрение планирования и 
развития междунар. воздушного транс
порта. Члены ИКАО (1982) - 150 гос-в 
(СССР - с 1970). Местопребьшание -
Монреаль (Канада). 

О р г а н и з а ц и я  О б ъ е д и н � �  
н ы х  Н а ц и й  п о  в о п р о с а м  п р о
с в е щ е н и я, н а у к и и к у л ь т у р ы 
(ЮНЕСКО) - существует с 1946. Устав
ная цель ЮНЕСКО - развитие между
нар. сотрудничества в области просвеще
ния, науки и культуры в целях содейст
вия достижению прочного мира и повыше
нию благосостояния народов. Члены 
ЮНЕСКО (1982) - 157 rос-в (СССР -
с 1954). Местопребывание - Париж 
(Франция). 

В с е м и р н а я  о р г а н и з а ц и я  
з д р а в о о х р а н е н и я (ВОЗ) - об
разована в 1946. Уставная цель ВОЗ 
достижение всеми народами возможно 
высшего уровня здоровья. Члены ВОЗ 
( 1982) - 156 государств (СССР - с 1948). 
Местопребывание - Женева (Швейцария). 

В с е м и р н а я м е т е о р о л о г и
ч е с  к а я о р г а н и з а ц и я  (ВМО) 
создана в 1947. Уставные цели ВМО 
обеспечение междунар. сотрудничества 
и оказание технич. помощи в деле созда
ния сети метеорологич. станций, содейст
вие обмену информацией и выработка 
единых норм метеорологич. наблюдений. 
Члены ВМО (1982) - 1 49 гос-в (СССР 
с 1 948). Местопребывание - Женева 
(Швейцария). 

М е ж д у н а р о д н а я  м о р с к а я  
о р г а н  и з  а ц и я (ИМО) - образо
вана в 1958. Уставные цели ИМО 
обеспечение междунар. сотрудничества в 
технич. области, связанной с торговым 
судоходством, содействие обеспечению 
безопасности на море и эффективности 
!\Юрского судоходства. Члены ИМО 
(1982) - 121 гос-во (СССР - с 1958). 
Местопребывание - Лондон (Великобри
тания).  

В с е м и р н а я  о р г а н и з а ц и я  
и н т е л л е к т у а л ь н о й  с о б с �  
в е н н о с т и (ВОИС) - учреждена в 
1967. Уставная цель ВОИС - содейст
вие охране иптеллектуальной соб
ственпости. Члены ВОИС (1982) -
1 17 гос-в (СССР - с 1968). Местопре
бывание - Женева (Швейцария). 

П р о д о в о л ь с т в е н н а я  и с е л ь
с к о х о з я й с т в е н н а я  о р г а н •  
з а ц и я (ФАО) - создана в 1945. 
Уставная цель ФАО - улучшение 
питания и подъ�м жизненного уровня 
народов, повышение продуктивности с .  
х-ва и т. п. Члены ФАО ( 1982) -
157 rос-в (СССР членом ФАО не являет
ся). Местопребывание - Рим (Италия). 

М е ж д у н а р о д н ы й  б а н к  р е
к о н с т р у к ц и и  и р а з в и т и я  
(МБРР), М е ж д у н а р о д н ы й в а
л ю т  н ы й ф о н  д (МВФ), М е ж
д у н а р о д н а я  ф и н а н с о в а я  
к о р п о р  а ц и я (МФК) и М е ж д у
н а р о д н а я  а с с о ц и а ц и я  р а �  
в и т и я (МАР) - специализированные 
учреждения ООН по валютно-финансо
вым и кредитным вопросам, созданные 
в 1 945 - 60 с м �стопребыванием в Ва
шингтоне (США). С 1977 функциони
рует М е ж д у н а р о д н ы й ф о н д 

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  р а з
в и т и я (ИФАД). СССР членом этих 
орг-ций не является. 

Особое место в системе специализиро
ваиных орг-ций занимает Международное 
агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ), 
созданное в 1957. Цель его - более широ
кое использоваиие атомной энергии для 
поддержания мира, здоровья и благосо
стояния во в�м мире. МАГАТЭ является 
учреждением �под эгидой ООН )- и связа
но с ООН особым соглашением. Члены 
МАГАТЭ (1982) - 1 1 1  гос-в (СССР 
с 1957). Местопребывание - Вена (Авст
рия). 
С П Е ЦИАЛ ЬН Ы Е П РО Ф ЕССИ О НАЛ Ь
НО-ТЕХ Н И Ч Е С К И Е У Ч И Л И Щ А 
(СПТУ) - в СССР спец. учебно-воспи
тательные учреждения закрытого типа 
для несовершеннолетних правонаруmи
телей, достиrших 14 лет. Деятельность и 
задачи СПТУ регулируются Указом Пре
зидиума Верх. Совета СССР от 15 февр. 
1977 � об основных обязанностях и пра
вах инспекций по делам несовершеино
летних, при�мников-распределителей для 
несовершеннолетних ;, специальных учеб
но-воспитательных учреждений по пре
дупреждению безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних� (�Ведомо
сти Верховного Совета СССР�, 1977, М 8, 
ст. 138) ,  а также спец. положениями. На 
СПТУ возлагается исправление и пере
воспитание правонарушителей, их обще
образовательное обучение и подготов
ка к трудовой деятельности, выработка 
у воспитанников необходимых нравст
венных качеств, их трудовое, эс:rетич. и 
правовое воспитание. СПТУ были созданы 
в 1964 вместо ранее существовавших вос
питательных колоний органов внутр. дел. 
В отличие от этих колоний, СПТУ входят 
в систему органов нар. (проф.-технич.) 
образования. 

В СПТУ по постановлениям комиссий 
по делам песовершеююлетних направ
ляются, как !Jравило, подростки, совер
шающие адм. правонарушения или иные 
антиобщественные поступки, ответствен
ность за к-рые предусмотрена респ. По
ложениями о комиссиях по делам несо
вершеннолетних, если менее строгая мера 
воздействия заведомо будет недостаточна. 
В СПТУ направляются также подростки, 
со_вершающие преступления, не представ
ляющие большой общественной опасно
сти, если орган, в производстве к-рого 
находится дело или материал о таком пре
ступлении, считает возможным освобо
дить несовершеннолетнего от уголовного 
наказания с заменой его направлением 
в СПТУ (такое направление возможно по 
определению суда). Кроме того, в СПТУ 
направляются воспитанники специальных 
школ для детей и подростков, нуждаю
щиеся в особых условиях воспитания, ис
правление к-рых не завершено к моменту 
достижения предельного возраста пребы
вания в спец. школе. Распорядок дня, ме
тодика учебно-воспитательных мероприя
тий, организация труда и досуга в 
СПТУ учитывают особенности контин
гента. В частности, обеспечивается полная 
занятость воспитанников и постоянный 
надзор за ними; запрещается выход за 
пределы училища без разрешения; уста
новлена повышенная ответственность 
воспитанников за простуnки пут�м при
менении взысканий, предусмотренных 
соответствующими положениями. Для 
девушек и юношей в СПТУ введено раз
дельное обучение. 

Правонарушители направляются в 
СПТУ до исправления, но не более чем 
на 3 года или 1,!0 достижения 18 лет; пре
бывание в СПТУ может быть продлено 

до окончания соетветствующеrо масаа 
школы или проф. обучения в текущем 
учебном году. В период пребьtва.иия 
в СПТУ воспитанникам разрешается пере
писка, получение передач, посылок, пе
реводов (расходование денежных средств 
допускается с разрешения админи· 
страции), посещение родителями. Окон
чание пребывания в СПТУ определяется 
постановлением комиссии по делам несо
вершеннолетних, прич�м выпускники, как 
правило, направляются по месту житель. 
ства и трудоустраиваются по полученной 
специальности. о nредстоящем выпуске 
заблаговременно извещается семь.11, а так
же комиссия по делам несовершеннолет
них по месту жительства для Jiринятия 
своевременных мер по трудоустройству, 
помощи, наблюдению за поведением 
выпускников СПТУ впредь до их пол-
ной адаптации в обществе� -

Над СПТУ устанавливается шефство 
трудовых коллективов, что созда�т ВОз• 
можность участия общественности в рабо;.. 
те по перевоспитанию несовершеннолет
них правонарушителей. Контроль за обу. 
чением, воспитанием, условиями содержа� 
ния воспитанников осуществляют комис
сии по делам несовершеннолетних. 

Г. М . Миньковский, 
С П Е ЦИАЛ ЬН Ы Е Ш КОЛ Ы  - в  СССР 
спец. общеобразовательные учебно-вос-_ 
питательные учреждения закрытого · типа 
для детей и подростков, достигших 1 1  лет 
и нуждающихся из-за своего nоведе
ния в особых условиях воспитания. За
дачи и порядок деятельности С. ш. регу
лируются Указом Президиума Верх. Со
вета СССР от 15 февр. 1977 • Об основных 
обязанностях и правах инспекций по · Де
лам несовершеннолетних, при�мникЬв
распределителей для несовершеннолет
них и специальных учебно-воспитатель
ных учреждений по предупреждению без
надзорности и правонарушений несовер
шеннолетних )о (�Ведомости ВерховнQГО 
Совета СССР)-, 1977 , .М 8, ст. 138), а так-
же спец. положениями. -

С. ш. созданы одновременно со сп-е� 
циальны..ми профессионально-технически
ми училищами и имеют те же задачи, но 
в отношении несовершеннолетних право
нарушителей более младшего возраста 
(до 14-15 лет); входят в систему органов 
нар. образования (просвещения). В С. ш. дети направляются по постаноВ
лениям комиссий по делам несовершенно
лет-них, если они совершат правонаруше
ния или иные антиобщественные поступ
ки (в т. ч. общественно опасные действия 
до достижения возраста уголовной ответ
ственности), предусмотренные pecii. ПО
ложениями о комиссиях по делам н� 
вершеннолетних, если менее строгая мера 
заведомо будет недостаточной. Особен
ности режима С. ш. , воспитательной 
работы, участия общественности в И'справ
лении и перевоспитании nравонаруши
телей, контроля за обучением, воспи
танием, условиями содержания воспит-а:н
ников, надзора за исполнением законода
тельства об обязанностях и правах спец. 
учебно-воспитательных учреждений, йа
териально-бытового обеспечения и мед. 
обслуживания воспитанников - в целом 
те же, что и для спец. профессиональ
но-технич. училищ (с уч�том возрастньiх 
различий континтента воспитанников и 
типа учебно-воспитательного учрежде
ния). 

Воспитанники находятся в С. ш. до 
исправления, но не более 3 лет или до до
стижения ими 15 лет. Пребывание -в С: w. 
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может быть продлено до окончания те
кущего учебного года, а в исключитель
ных случаях - до достижения 16 лет. 
Окончание пребывания в С. ш. опреде
ляется постановлением комиссии по де
лам несоверщеннолетних. Воспитанни
ки, достигшие 15 лет, но не исправившие 
своего поведения, могут быть переведены 
в спец. профессионально-технич. учили
ща. Исправившиеся воспитанники на
правляются к родителям или лицам, их 
заменяющим, а в ряде случаев - при от
сутствии попечительства или опеки - в 
соответствующие учебио-воспитательные 
учреждения общего типа. О выпуске из 
С. ш. забл<IJОвремеино извещается семья, 
а также ко)'шссия по делам лесовершен
нолетних по месту жительства для при
пятня мер по устройству, помощи, наблю
дению за поведением выпускников до их 
полной адаптации в обществе. 
СП Е ЦИ Ф И КАЦИЯ (позднелат. speci
ficatio, от лат. species - род, вид, разно
видность и facio - делаю) - по сов. 
праву прилагаемый к тексту договора 
rюставки документ, в к-рый включаются 
данные, характеризующие предмет по
ставки, в ряде случаев - цена, сроки по
ставки и иные условия. С.- неотъемле
мая часть договора. При заключении дол
rа.срочного договора стороны либо еже
годно уточняют С. ,  предусматривающую 
предмет. поставки на срок действия дол
госрочного договора, либо ежегодно со
гласовывают С. Положеиие о поставках 
продукции именует С. также документ, 
к-рым покупатель уведомляет поставщи
ка о техиич. характ�ристике продукции 
либо сообщает её развёрнутую номенкла
туру (ассорти.меит). Такая С. направ
ляется покупателем, если обязанность 
выслать её предусмотрена Особыми ус
ловиями поставки либо вытекает цз со
де])жания планового акта, напр. из па
ряда, предусматривающего объём по
ставки в денежном исчислении либо в тон
наже. Такая С . ,  как и заказ, является 
предложением покупателя заключцть 
договор на определённых условиях. Тер
мин �с. � (<сводная с.�)  употребляется 
также для обозначения документа, на
правляемого nотребителямц органу, вы
дающему наряды, до выдачи nланового 
акта на поставку, с указанием групnовой 
номенклатуры (ассортимента) nродукции 
в пределах выделениого фонд\!· 
С П И С О К  И З Б И РАТЕЛ Е И - доку
мент, оnределяющий nерсональный со
став избирателей. 

В СССР согласно законам о выборах 
в Советы нар. депутатов и законам о вы
борах районных (городских) нар. судов 
в С. и. включаются все советские граж
дан!(., достигшие ко дню или в день 
выбОров 18 лет и проживающие к мо
менту составления сnисков постоянно 
или временно на территории данного 
Совета. Не включаются в С. и. граждане, 
призванные в законном nорядке умали
шёинымц.· С. и. составляется по каждо
му избирательному участку и nодnисы
вается nредседателем ц секретарём 
цсполкома соответствующего Совета. Из
бцрателц-военнослужащце, находящие
ел в воинскцх частях, а по согласованию 
с цсполкомами Советов также члены се
мей военнослужащих ц др. цзбцрателц, 
прожцвающие в районах расnоложения 
воинских частей, включаются в С. и . ,  со
ставляемьrй ц nодnисываемый команди
ром вопской частц. С. и. на судах, на
ходящихся в день выборов в nлаванцц, 
составляется ц подпцсывается каnитаном. 

350. С П Е Ц И Ф И КАЦИ Я  

За 20 дней до выборов С. и. пред
ставляется для всеобщего ознакомления. 
Гражданам обесnечивается возможность 
ознакомиться с С. и. и проверить его nра
вцльность в nомещении исnолкома соот
ветствующего Совета или участковой из
бцрательной комиссцц (см. Заявление о 
пеправилъности в списке избирателей). 
Прц nеремене избирателем места своего 
пребывания в период между представ
леннем С. ц. для всеобщего ознакомленця 
и днём выборов он может nолучцть удо
стоверение на право голосования, выда
ваемое участковой избирательной комис
сией с соответствующей отметкой в С. ц, ; 
на основании этого удостоверения цзби
ратель в день выборов включается на лю
бом цзбирательном участке в доnолнц
тельный С. ц, ,  составляемый и nодnисы
ваемый председателем ц секретарё)\1 уча
стковой избирательной комиссиц. 

Т. о . ,  порядок составления и ведения 
С. и . ,  обесnечивая регистрацию избира
телей, служит одной из юридич. гаран
тцй всеобщего избирательного права (см. 
также Активное избирательное право). 
Аналогичный или сходный порядок со
ставлеrшя С. и. предусмотрен и законода
тельством др. социалистич. стран. Однако 
в ГДР избиратель вносится в С. и. толь
ко по месту своего nостоянного житель
ства, а удостоверение на право голосова
ния действительно только на территорци, 
подведомственной соответствующему мест
ному Нар. nредставительству. 

В капиталцстич. странах порядок со
ставленця ц ведения С. и. передко приво
дит к невозможности или затруднитель
ности для избирателя реализовать своё 
избирательное nраво. В ряде стран Ла
тинской Америки, в нек-рых штатах США 
избцратели сами должны регцстрировать
ся для участия в выборах. В Велико
британии при ежегодном пересмотре С. и. 
гражданин должен заnолнить особую ан
кету, а в течение года nосле закрытия С. 
И. может голосовать лишь по месту ре
гистрации. Б . А . Страшун. 
С П О Р Ы  М ЕЖДУНАРОД Н Ы Е. Устав 
ООН различает: С. м . ,  nродолжение 
к-рых могло бы угрожать поддержанию 
междунар. мира и безопасности; сnоры 
юридич. характера; остальные сnоры. 
В отношении nервого вида С.  м.,  являю
щихся наиболее оnасными для междунар. 
мира, Совет Безоnасности ООН иаделён 
особыми правами: он вnраве расследо
вать любой такой спор (Устав ООН, ст. 
34), рекомендовать надлежащую nроде
дуру или методы урегулирования (Ус
тав ООН, ст. 36), рекомендовать условия 
разрешения спора (Устав ООН, ст. 37). 
С. м.  юридич. характера должны, как 
nравило, передаваться сторонами в Меж
дупародпъtй суд ООН (Устав ООН, 
ст. 36). 

Деление С.  м.  на вцды условно, т. к. 
любой С. м.  наносит ущерб мирным от
ношениям ц сотрудничеству гос-в. Отно
сцтельно и деление С. м. на политичес
кие и юридическце, т. к. политика и пра
во в междунар. жизнц особенно тесно пе
реnлетаются:  в любом criope политич. 
интересам принадлежцт главная роль, 
вместе <; тем полцтцч. спор не может ре
шаться без учёта норм междунар. права. 
Выделенце в Уставе ООН особо опасных 
С. м . ,  создающих непосредственную угро
зу миру, вполне оправдано, т. к. именно 
онц создают угрозу миру во всём мцре ц 
безопасностц народов, охрана к-рых -
главная уставная цель Организации Об-ь
единённъtх Наций. 

Согласно Статуту Междунар. суда 
ООН (ст. 36) к юрцдическцм относятся 
прежде всего С, . м.,  касающцеся толко-

вания договора, любого вопроса между
нар. права, наличия факта, nредставляю
щего нарушенце междуиар. обязательств, 
возмещенця, прцчитающегося за наруше
ние междунар. обязательств. 

Уставу ООН известна также катего
рия -сместных сnоров� (ст. 52), т. е. спо
ров между гос-вами определённого ге
ографич. р-на цли между соседнцми 
гос-вами. Такие С. м. должны· решаться 
неnосредственно их сторонамц или при 
помощи регцональных соглашений и ор
ганов. В случае, если цх развитие создаёт 
угрозу междунар. мцру, они могут быть 
рассмотрены Советом Безоnасности ООН 
по его цнициативе. 

Мцрное урегулированце С. м. являет
ся однцм из оси. принцилов междунар. 
отношенцй, закреnлённых во многих меж
дунар. актах. Этот принцип закреnлён и 
в Конституции СССР (ст. 29). Он озна
чает, что любые С. м. подлежат урегули
рованию цсключцтельно мирнымц сред
ствами ц гос-ва должны стремиться к ско
рейшему и сnраведлцвому их разрешению; 
прц этом стороны в С. м. и др. rос-ва дол
жны воздерживаться от любых действий, 
сnособных ухудшить положение настоль
ко, что подвергнут угрозе nоддержанце 
междунар. мира. В Уставе ООН (ст.33) со
держится перечень видов мирных средств 
решения С. м. : nереговоры, обследования, 
посредничество, nримцренце, арбитраж, 
судебное разбирательство, обращение к 
региональным органам или соглашенцям 
лцбо к иным мцрным средствам по выбо
РУ сторон. 

Принциn мирного урегулцрования 
С. м. последовательно отстаивается стра
нами - участницами Варшавского дого
вора. В Декларации 1980, прцнятой со
вещанием Полцтцч. консультативного ко
митета гос-в - участнцков Варшавского 
договора, было вновь подтверждено, что 
любые межrос. проблемы должны решать
ся путём мирных переrоворов, на основе 
общепризнанных nринцилов и норм меж
дунар. права при отказе от любого приме
нения сцлы или угрозы силой. 
8 Л е в и и Д. Б . ,  Принцип мирного раз
решения международных споров, М . , 1977,  
с .  53- 79; Международные конфликты, М . ,  
1972. И. И. Лукашук, 
С РА В Н И Т ЕЛ Ь Н О Е  П Р А В О В Е Д Е
Н И Е - направление научных исследова
ний, основанных на сравнительном мето
де, т. е. сопоставлении того, как решаются 
сходные правовые воnросы в различных 
правовых системах. С. п. включает мето
дологич. часть (теорию nримеиения срав
нительного метода, его возможности, со
отношение с диалектцч. методом и част
но-научными методами, методика и т. д. ) 
и собственно сравнительно-правовые 
исследования. К сфере С. п. относится 
воnрос о типологии существующих пра
воных сцстем. Сравнение отд. правоных 
норм, категорий, инстИТУТОВ называют 
микросравненцем, сравнение более ши
рокого плана - типов права или нац. 
правовых систем (напр. ,  сравнение со
циалистич. и бурж. права, франц. и англ. 
права) - макросравнением. Различают 
внутр. и внешнее сравнение. В первом 
случае речь идёт о сравнении в рамках 
систем, относящихся к одному и тому же 
типу права (наnр . ,  сравнение института 
договора по франц. и англ. праву или 
сравнительное цзучение института насле
дованця в праве социалистцч. стран). Во 
втором - о микро- и макросравнении 
права гос-в, относящцхся к различным 
общественно-правовым системам. Внутр. 
сравненлеи является также nрименение 
сравнительного метода прц изучении пра
вовой системы, основанной на федераль-



вом принциле (напр . ,  в СССР сравнитель
ный анализ ГК союзных республик). Осо
бое место занимает историко-сравнитель
ный метод, т. е. сравнение правовых ин
ститутов, важнейших законодательных 
актов и т.п. в историч. перспективе (напр. ,  
сравнение Конституции СССР 1924, 1936 
и 1977). При внешнем сравнении преоб
ладает выявление различий, подчёрки
вание тех принципиальных черт, к-рые 
отличают социалистическое право от 
буржуазного (т. н. контрастирующее срав
нение). 

С. п. играет большую роль в собствен
но научном плане, оно имеет и серьёз
ное практически-прикладвое значение; 
его данные используются законодателем 
в процессе правотворчества, при унифи
кациях правовых проблем в региональ
ных и междунар. масштабах и т. д. 

Марксизм-ленинизм придаёт большое 
значение использованию сравнительного 
метода в общественных науках. Уже на 
первых этапах развития сов. юридич. 
науки были проведены серьёзные иссле
дования с широким использованием срав
нительного метода. В совр. условиях в 
сов. юридич. науке внимание к С. п. су
щественно возросло, что обусловлено ря
дом фактов: разнообразие конкретных 
форм (нац. систем) социалистич. типа 
права; формирование в развивающихся 
гос-вах новых правовых систем с само
бытными чертами. На развитие сов. С. п. 
влияет также факт сосуществования 
противоположных общественно-политич. 
систем - социализма и капитализма -
и соответственно двух контрастирующих 
типов права и выдвижение вопроса о пра
ве в фокус идеологич. конфронтации с 
капитализмом. 
О Сравнительное правоведение. Сб. статеll, 
М . ,  1978; Проблемы сравнительного иссле
дования законодательства союзных респуб
лик, Таmкент, 1974; Д а в и д Р. , Основные 
правовые систе"'ы совре"'енности . (Сравни
тельное право), пер. с франц. , М . ,  1967. 

СРЕД Н И Й ЗА РА БОТО К - в СССР 
исчисленный по спец. правилам размер 
заработной платы рабочего или служа
щего, отражаюший регулярные выплаты, 
обусловленные системами заработпой 
платы, и являющийся типичным, нор
мальным для данного работника. С. з. 
исчисляется из фактич. заработной пла
ты за прошедшее время. 

С. з. сохраняется в случаях, предус
мотренных законодательством , напр. 
при комапдировках, нек-рых временных 
переводах на др. работу, за время выпол
нения гос. и общественных обязанностей, 
за время очередных и дополнительных 
отпусков и т. д. Из расчёта С. з. произво
дятся нек-рые выплаты рабочим и слу
жащим (напр. , выходпае пособие, опла
та за вьтуждеппый прогул). По С. з. ис
числяются гос. пенсии, суммы в возме
щение ущерба, причинённого здоровью 
работника, и пособия по гос. социально
му страхованию. 

Законодательством установлены раз
личные виды исчисления С. з.  в зависи
мости от того, для какой цели он рассчи
тывается. Общий порядок исчисления 
С. з. предусмотрен пост. НКТ СССР от 
2 апр. 1930 �о среднем заработке и опла
те за неполный месяц > (�ИНКТ СССР>, 
1930, М 13) с изменениями, внесёнными 
Основными положениями по учёту тру
да и заработной платы в промышленно
сти и строительстве, утверждёнными Гас
комтрудом СССР, Мин-вом финансов 
СССР и ЦСУ СССР 27 апр. 1973 (� Бюл
летень нормативных актов министерств 
и ведомств СССР>, 1973, N2 10). Этот 
порядок применяется при исчислении С.з. , 

сохраняемого иа время переводов, ко
мандировок, выполнения гос. и общест
венных обязанностей, при расчёте вы
ходного пособия и оплаты за вынужден
ный прогул и во всех др. случаях, для 
к-рых не установлен спец. порядок ис
числения С. з. 

С. з .  исчисляется из фактич. заработка 
работника за 2 последних календарных 
месяца, предшествующих выплате. Сум
ма заработка за 2 мес делится на число 
рабочих дней в этих месяцах - для под
счёта среднего дневного заработка, к-рый 
умножается на число рабочих дней, под
лежащих оплате по С. з. Если в течение 
2 мес, за к-рые учитывается заработок, 
часть дней работник фактически не ра
ботал (болел, находился в отпуске и 
т. п. � то С. з. определяется путём деления 
зараоотка за рабочие дни, фактически 
проработаиные в течение 2 мес, на число 
этих рабочих дней. При изменении в те
чение последних 2 мес системы или раз
мера оплаты труда, при переводе на вы
ше- или нижеоплачиваемую работу для 
исчисления С. з. берётся заработок со 
дня его последнего изменения. В подсчёт 
включается как основное, так и дополни
тельное вознаграждение, носящее пос
тоянный характер (напр. ,  доплаты и над
бавки к тарифным ставкам и должност
ным окладам, премии, обусловленные 
системой оплаты труда). Премии вклю
чаются в подсчёт, если они выплачивают
ся за период не св. 3 мес. Это ограниче
ние не распространяется на премии, вы
плачиваемые из фонда материального 
поощрения. В подсчёт С. з. премии вклю
чаются в том месяце, на к-рый они при
ходятел согласно расчётной ведомости на 
заработную плату. Квартальные премии 
учитываются пропорционально: в состав 
заработка за 2 мес включается 2/з квар
тальной премии. Возпаграждепие по ито
гам годовой работы включается в под
счёт: к заработку за каждый из учитыва
емых месяцев прибавляется 1/, 2 вознаг
раждения, выплаченного за прошлый 
календарный год. 

Для работников, получающих твёрдую 
повременную оплату, не изменяющуюся 
по месяцам, спец. расчёт С. з. не произ
водится; за время, подлежащее оплате 
по С. з. , полностью выдаётся установ
ленная заработная плата. 

Для оплаты времени отпуска и вьшла
ты компенсации за неиспользованный от
пуск С. з. подсчитывается в особом по
рядке, регламентированном пост. СНК 
СССР от 25 июля 1935 (СЗ СССР, 1935, 
М 40, ст. 333), пост. ВЦСПС от 9 сент. 
1935 и 2 февр. 1936 (� Бюллетень ВЦСПС >, 
1939, N2 19; 1936, М 2) и Основными по
ложениями по учёту труда и заработной 
платы. С. з. подсчитывается из расчёта 
заработка за 12 календарных месяцев 
(с 1-го по 1-е число), предшествующих 
тому месяцу, в к-ром работник уходит в 
отпуск. Рабочим и служащим, прорабо
тавшим на данном предприятии менее 
года, отпуск оплачивается из расчёта 
С. з . ,  исчисленного за полностью прорабо
таиные календарные месяцы (пост. СНК 
СССР от 25 июля 1935, п. 1 ). В подсчёт 
С. з. для отпуска включаются все виды 
заработной платы�-. а также пособия по 
времеппой петрусюспособпости;  вознаг
раждение по итогам годовой работы; пре
мии, обусловленные постоянно действую
шими на предприятии (в орг-ции) систе
мами оплаты труда и выплачиваемые из 
фонда заработной платы. Эти премии 
учитываются независимо от режима вы
платы (ежемесячно, ежеквартально, еже
годно, по отдельным этапам работы, по 
окончании работы) и независимо от за· 

иимаемой должности. Премии, выпла
чиваемые не из фонда заработной платы, 
при исчислении С. з. для отпуска по обе 
щему правилу не учитываются (за исклю
чением премий из фонда материального 
поощрения, премий за экономию топ
лива, электрич. и тепловой энергии и 
нек-рых других). При подсчёте С. з. для 
отпуска не учитываются также выплаты 
вне фонда заработной платы и действу.кr 
щих систем оплаты труда : за работы, не 
входящие в круг служебных обязанно
стей; компенсационные выплаты при КО" 
мандировках и переводах, единовремен
ные выплаты. Годовой заработок делится 
на 12 (количество месяцев), а затем на 
25,4 (среднемесячное количество рабочих 
дней в году). Исчисленный таким путём 
средний дневной заработок умножается 
на число рабочих дней отпуска по кален
дарю (применительно к б-дневной рабо
чей неделе), в результате получается сум
ма, выплачиваемая работнику за время 
отпуска. 

Рабочим и служащим с повременной 
оплатой труда, не изменяющейся по дням 
и месяцам (оклад или ставка без доплат, 
надбавок или с постоянными надбавками 
и доплатами), время отпуска оплачива
ется из этого неизменного заработка. 
В случае изменений в заработке, имевших 
место в течение учитываемых 12 мес 
(напр. ,  ввиду болезни), отпускные вы
платы исчисляются в общем порядке, т. е ,  
за предшествующие отпуску 12 мес. 

Для исчисления возмещения за ущерб, 
причинённый повреждением здоровья 
работника, С. з. определяется в соответ
ствии с Правилами возмещения ущерба 
(п. п. 12,  13),  утверждёнными Гаском
трудом СССР и ВЦСПС 22 дек. 1961 
(� Бюллетень Гаскомтруда СССР>, 1962, 
М 1 ). См. Ответствеппость мате
риальпая. 

8 Ц е д е р б а у м Ю. Я. ,  Исчисление и 
сохранение среднего заработка, М . ,  1 974. 

Р. З. Лившиц.  
СРО К И  П РО Ц ЕССУАЛ Ь Н ЬI Е - 1) в 
советском у г о л о в н о м с у д о
п р о и з в о д с т в е установленное за
коном время для совершения тех или 
иных процессуальных действий. Интере- . 
сы обнаружения истины, охраны прав 
участвующих в деле лиц, повышения 
воспитательного, предупредительного воз
действия судебных процессов требуют, 
чтобы дела раселедовались и рассмат.. 
ривались судом в возможно более 
краткие сроки, без несправданной за
держки. Органы расследования, про
куратура, суды обязаны совершать необ
ходимые по ходу дела процессуальные 
действия в установленный законом срок. 
Так, по заявлению или сообщению о со
вершённом либо подготовляемом преступ
лении решение должно быть принято в 
срок не более 3 сут, а в исключительных 
случаях - не более 10 сут (УПК РСФСР, 
ст. 109). Законом установлены сроки 
производства дозпапия (УПК РСФСР, 
ст. 121)  и предварительпого следствия 
(УПК РСФСР, ст. 133); время, в тече
ние к-рого должно быть начато рассмот
рение дела в судебном заседании (УПК 
РСФСР, ст. 239); предельные сроки со
держания обвиняемых и подозреваемых 
под стражей при расследовании преступ
ления (УПК РСФСР, ст. 97) и т. п. 

Участвующие в уголовном судопроиз
водстве граждане в течение установлен
ных законом сроков имеют право совер
шить определённые процессуальные дей
ствия. Так, в 5-дневный срок обвиняемый, 
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потерпеВIХIИЙ и нек-рые друrие лица 
вправе обжаловать прокурору постанов
ление следователя о прекращении дела 
(УПК РСФСР, ст. ст. б , 7-9, 209). 
В течение 7 сут� подсудимый, ero защит
ник и зтсонныи представителъ, а так
же потерпеВ!ПИЙ и его представитедь мо
гут обжаловать в кассационном порядке 
приrовор или определение суда в выше
стоящий суд (УПК РСФСР, ст. ст. 328,  
330) .  Срок не считается пропущенным, 
если жалоба или иной документ сданы 
до истечения срока на почту, а лицом, 
содержащимся под стражей, - админист
рации места заключения (УПК РСФСР, 
ст. 103). Срок, нарушенный по уважитель
ной причине, может быть восстановлен 
органом расследования, прокурором · или 
суде�М, в производстве к-роrо находится 
дело (УПК РСФСР, ст. 104). 

С. П. ИСЧИСЛЯЮТС.II часами, суткаМИ И 
месяцами. При исчислении сроков не 
принимается в расчёт тот час или сутки, 
к-рыми начииаетс.11 течение срока. Если 
срок исчисляетс.11 сутками, он истекает 
в 12 ч ночи последних суток. Срок, ис
числяемый месяцами, истекает в соот
ветствующее число последнеrо месяца, 
а когда такоrо числа в данном месяце 
нет - в последние сутки этоrо месяца. 
Если окончание срока приходится на 
нер;фочий день, посп:едюш днём срока 
считается первЫй следующий за ним 
рабочий: день (УПК РСФСР, ст. 103). 

Ю. В. Корвневский. 
2) В сов. г р а ж д. п р о ц е с с е -

время, у9тановленное для рассмотрения 
судом гражданежих дел, а также для со
в�ршения судом и лицами, участвующи
ми в деле, отдельных процессуальных 
действий:. С. п. обеспечивают быстроту 
судопроизводства, оказывая дисципли
нирующее воздействие на суд и др. участ
ников процесса. 

С. п. устававливаются законом либо 
назначаются судом. Общий срок для 
рассмотрения гражд. дел - 1 мес; сок
ращённые сроки установлены для рас
смотрения дел о взыскании алW!Iенmов, 
о возмещении вреда, причинённоrо 
увечьем или иным повреждением здо
ровья;, а также смертью кормильца, и по 
требованиям, вытекающим из трудовых 
правоотношений, - эти дела рассматри
ваются не позднее 10 дней, если стороны 
находятся в одном rороде или р-не, и 
20 дней, если они проживают в разной 
местности (ШК РСФСР, ст. 99). 

С. п .  определяются конкретной кален
дарной датой, событием или периодом вре
мени и исчисляются днями, месяцами 
либо rодами. Течение С. п. начинается 
на следующий день после календарной: 
даты или наступления события, к-рыми 
определено его начало. Напр . ,  если 
решение по делу вынесено 14 сентября, 
десятидневный срок на ero кассационное 
обжалование начнёт течь с 15 сентября. 
Если последний день срока приходится 
на выходной либо праздничный день, 
днём окончания срока будет считаться 
первый следующий: за ним рабочий: день.  
Течение срока кончается в 12 ч ночи 
посп:еднеrо дня. Поэтому если, напр . ,  
кассационная жалоба сдана н а  почту 
до 12 ч ночи, что удостоверяется штем• 
пеле�>I на конверте, она считается подан
ной в срок, хотя судом будет получена 
уже после истечения срока (напр. ,  rпк 
РСФСР, ст. ст. 100-101).  

Последствия несоблюдения С.  п.  раз
личны. Если они пропущены судом, вы
шестоящие суды, обнаружив нарушение, 
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указывают на это в кассационном, над
зорном либо частно.м определении; за 
систематич. нарушение сроков без ува
жительных причин судья может быть 
привлечён и к дисциплинарной ответст
венности. При этом суд не лишается 
права (более тоrо, он обязав) на соверше
ние необходимых процессуальных дейст
вий. Иные последствия наступают, если 
срок пропущен лицами, участвующими в 
деле. Право на совершение ими процес
суальных действий погашается, а жалоба 
и документы оставляются без рассмотре
ни.ll. Вместе с тем учитывая, что наруше
ние срока может быть вызвано уважитель
ными причинами (болезнь, командиров
ка и т. п.) ,  закон допускает продление 
судом устаиовленноrо им самим срока 
(ГПК РСФСР, ст. 104) либо восстанов
ление С. п. , устаиовленноrо законом 
(ШК РСФСР, ст. 105). 

Л. Ф .  Лвсницкая. 
3) В сов. т р у д о в о м п р а в е -

время, устаиовленное для обжалования 
принятых решений по трудовы.м 
спора.м. Заявления по трудовым спорам 
рассматриваются в комиссии по трудовым 
спорам - в течение 5 дней, в профко
мах - в течение 7 дней: со дня их пос
тупления. Сроки рассмотрения трудовых 
споров нар. судами регулируются респ. 
законодательством (напр. , ГПК РСФСР, 
ст. 99). 

Решения комиссии по трудовым спо
рам и пост. профкомов по трудовым спо
рам подлежат исполнению администра
цией предприятия, учреждения, орг-ции 
в 10-дневный срок со дня принятия ре
шения или пост. , если в них не указан 
др. срок исполнения. Если решение комис
сии по трудовым спорам в устаиовлен
ный законом срок не было исполнено, 
профком выдаёт работнику удостовере
ние, имеющее силу исполнительноrо 
листа (профком вправе отказать работ
нику в выдаче удостоверения, если реше
ние комиссии противоречит действую
щему законодательству). За получением 
удостоверения работник может обратить
ся в течение месяца со дня вручения ему 
выписки из протокола заседания комис
сии по трудовым спорам или профкома. 
Удостоверение может быть выдано и 
позже месячноrо срока, если срок пропу
щен по уважительным причинам . .  Реше
ние или пост. о восстановлении на работе 
незаконно уволенноrо либо переведённоrо 
на др. работу работника, припятое орга
ном по рассмотрению трудовых споров, 
подлежит немедленному исполнению. В 
случае задержки администрацией: испол
нения решения комиссии по трудовым сnо
рам или пост. профкома · о  восстановле
нии на работе незаконно переведённоrо на 
др. работу профком выносит пост. о вы
плате работнику среднего заработка 
за время задержки со дня вынесения ре
шения или nост. по день ero исполнения. 
Немедленному исполнению подлежат ре
шения о присуждении работнику зара
ботной платы, но не свыше чем за один 
месяц, а также решения о восстановлении 
на работе или в прежней должности не
правильно уволенноrо или переведённоrо 
на др . работу работника (ГПК РСФСР, 
ст. 210) .  
ССУ ДА - в сов. гражд. праве доrовор 
о предоставлении во временное безвоз
мездное пользование имущества. Ero 
участниками могут быть как граждане, 
так и социалистич. орг-ции. Отношения 
между rраждаиами в связи с nредостав
лением взаймы денег или вещей, опреде
лённых родовыми признаками, опосред
ствуются доrовором эай.ма. Если же 
участники заёмных · отношеНI!й - социа-

листнч. орr-ции, их взаимоотноmения 
оформляются самостоят. доrовором С . ;  
наиболее часто встречающейся ero разно
видностью является договор банковской 
С. (см. Ссуда банковсжая). 

Доrовор о безвозмездном пользова
нии индивидуально-определённой вещью, 
по к-рому одна сторона (ссудодатель) 
обязуется передать или передаёт вещь в 
безвозмездное временное пользование 
друrой стороне (ссудополучателю), _а 
ссудополучатель обязуется вернуть ее, 
широко применяется в отношениях меж
ду гражданами в связи с оказанием 
услуr, основанных на товарищеской 
взаимопомощи (предоставление на вре
мя книr, предметов домашнеrо обихода 
и т. п .) .  Нередко в качестве стороны 
(сторон) доrовора С. выступают социа
листич. орг-ции. Так, важное значение в 
культурно-просветительной работе при
обретает деятельность различноrо рода 
библиотек, к-рые безвозмездно передают 
литературу во временное пользование 
гражданам, а в определённых случаях 
и орг-циям (напр. , межбиблиотечный 
обмен). Доrовором С. оформляются и 
отношения, связанные с проведением бес
платных выставок, при экспонировании 
частных коллекций монет, почтовых ма
рок , художеств. произведений и т. д. 

Договор с. регулируется rк союзных 
республик, к-рые именуют ero доrовором 
оезвозмездноrо пользования имуществом 
(напр. , ГК РСФСР, ст._ 342). 

Доrовор С.  во многом сходен с доrово
ром имущественного найма (см. Наё.м 
Шllущественный). Единствеиное отличие 
С. от имущественноrо найма - её без
возмездность. Многие положения, регу
лирующие отношения по имущественному 
найму, применяются к отношениям, 
основанным на доrоворе С . ,  в т. ч. поло
жения о форме доrовора. В тех случаях, 
когда доrовор С. заключается на срок 
более одвоrо rода, либо если стоимость 
передаваемоrо в пользование предмета 
превышает 100 руб . ,  либо если одним 
из участников договора С. является со
циалистич. орг-ция, доrовор должен 
быть заключён в письмеиной форме. 
Срок доrовора С . ,  заключённого между 
социалистич. орr-циями, не должен 
превышать одного года, поскольку за
конодательством не установлено иное. 
IIpaвa и обязанности сторон доrовора С.  
также во мноrо» сходны с правами и обя
занностями по доrовору имущественноrо 
найма. Я. А . Куник. 
ССУДА БА Н КО В С КАЯ - в СССР де
нежные средства строrо целевоrо на
значения, предоставляемые в процессе 
кредитования банками в порядке, уста
новленном законодательством, в распоря
жение хоз. орr-ций и граждан на опре
делённый срок. 

С. б. выдаются предприятиям и 
орг-циям, имеющим самостоятельный 
баланс, наделённым собственными обо
ротными средствами и состоящим на хоз
расчёте, а также колхозам, межхозяйст
венным орг•циям. В случаях, предусмот
ренных законодательством СССР, С. б .  
могут предоставляться мин-вам, ведом
ствам и др. органам хоз. управления, 
а также учреждениям. Гражданам ссу
ды выдаются банками СССР в случаях 
и порядке, определяемых законодатель
ством СССР. 

Ссуды выдаются банками в соответст
вии с кредитными плавами, к-рые утверж
даются Советом Министров СССР, в 
порядке прямоrо, целевоrо, срочноrо 
и возвратноrо кредитования. Объекты 
кредитования устанавливаются Советом 
Министров СССР или по его поручению 



бавк.ами. Порядок выдачи и погашеииsr 
ссуд определяется банками с учётом осо
беНностей отраслей нар. х-ва. Кратко
срочные ссуды выдаются, как правило, 
на срок до 12 мес, долгосрочные - иа 
срок до 20 лет. 

Ссуды предоставляются банками под 
срочные обязательства хазоргана (граж
данина) или обязательства сроком но 
предъявлению. Ссуды из товарно-ма
териальных ценностей обеспечиваются 
за.л.оzом этих ценностей, а в нек-рых слу
чаях - гарантиями вышестоящих орг-ций. 
По выданным ссудам взимаются про
центы в размере, определённом Со
ветом Министров СССР или Госбан
ком СССР и Мин-вом финансов СССР 
применительно к процентным ставкам, 
утверждёиным Советом Министров СССР. 

Различаются две формы кредита, пре
доставляемого хозорганам: кредитование 
по простым ссудным счетам и по спец. 
ссудным счетам. Открытие простого и 
спец. ссудного счетов оформляется пода
чей орг-цией на имя банка заявления о 
предоставлении С. б. и разрешительной 
надписью управляющего учреждением 
банка. Простой ссудный счёт служит для 
учёта разовой выдачи кредита под 
к.-л. определённый объект кредитова
ния; выдаивая ссуда зачисляется на счёт 
хазоргана либо направляется на пога
шение ранее выданных ссуд или непосред
ственно на произ-во платежей в соответ
ствии с целевым назначением ссуд. Ссу
ды, выданные с простого ссудного счёта, 
возвращаются банку с расчётпого счёта 
хозоргана. При спец. ссудном счёте 
средства расходуются, минуя расчётный 
счёт ссудополучателя, непосредственно 
со спец. ссудного счёта. Ссуды, выданные 
со спец. ссудного счёта, возвращаются бан
ку путём зачисления всех поступающих 
сс�дополучателю сумм на спец. ссудный 
счет, минуя расчётвый счёт, либо плано
выми платежами с расчётного счёта. 

При наступлении срока платежи в по
гашение ссуд списываются бавками в 
бесспорном порядке со счетов ссудопо
лучателей на основании заявлений-обя
зательств и др. документов, предусмот
ренных банковскими правилами по кре
дитованию. См. также Санкции кредит
ные. М. Л. Коган. 
СС Ы Л КА - в сов . уголовном праве вид 
наказания. Состоит в удалении осуж
дённого из места его жительства с обяза
тельным поселением в определёниой 
местиости на срок от 2 до 5 лет. Перечень 
местностей, в к-рых отбывают наказа
ние осуждёиные к С . ,  устававливается 
Советом Министров СССР и Советами 
Министров союзных республик (Основы 
исправительно-трудового законодательст
ва, ст. 6).  С. не применяется к лицам, 
не достипuим до совершения преступле
ния 18 лет, к беременным женщинам и к 
женщинам, имеющим на иждивении де
тей до восьмилетиего возраста. 

С. назначается в качестве основного 
или дополнительного наказания. Она при
меняется лишь в случаях, предусмотрен
ных в статьях Особеиной части УК союз
ных республик (напр . ,  УК РСФСР, ст. 
ст. 74 , 78 и др. ). С. применяется также 
при назначении более мягкого наказа
ния, чем предусмотрено в законе (при 
назначении наказания ниже низшего 
предела и при замене неотбытой части 
наказания более мягким ). Порядок, 
место и условия отбывания С. устанав
ливаются законодательством Союза ССР 
и союзных республик. Ррким отбывания 
С. заключается в ограничении права сво
бодного нередвижения; осуждённый дол
жен постоянно находиться в пределах 
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адм . р-ва, опр�делённого ему для прожи
вания; по прибытии к месту отбывания на
казания он должен немедленно зареrист
рироваться в органе внутр. дел, а в даль
нейшем в установленные сроки прохо
дить регистрацию в органе, ведающем 
исполнением этого вида наказания; не 
позднее чем за 3 дня сообщать в указан
ный орган о перемене места жительства 
или места работы. 

Осуждёниому может быть разрешён 
выезд за пределы адм. ·р-ва на время 
очередного отпуска как поощрение за 
хорошее поведение и честное отношение 
к труду; по вызову учебного заведения 
на учебную сессию, для сдачи roc. экза
менов или защиты диплома - на срок, 
указанный в вызове; при необходимости 
спец. лечения, если невозможно получить 
соответствующую мед. помощь на месте,
на срок лечения; в случае смерти или тя
жёлой болезни близкого родственника -
на срок до 10 сут; по служебной коман
дировке. Время нахождения ссыльного 
за пределами адм. р-на, определённого 
ему для проживания, в указанных слу
чаях засчитывается в срок отбывания 
наказания. При нарушении режима С.  
место жительства может быть ограничено 
в пределах определённого населённого 
пункта в черте данного адм. р-ва на срок 
до б мес. Побег с места С. наказывается 
лишением свободы на срок до 1 года 
(УК РСФСР, ст. 186). у И. в. Ш:маrюв. 
СТАЖ Н ЕП Р Е Р Ы В Н Ы  И - см.  в ст. 
Стаж трудовой • . 
СТАЖ О П Р ЕДЕЛ Ё Н НО Й РА БОТЫ -
см. в ст. Стаж тру_довой. 
СТАЖ ТРУДОВОй - в СССР продол
жительность трудовой и иной обществен
но полезной деятельности, исчисляемая 
в установленном порядКе. Наибольшее 
значение С. т. имеет при обеспечении 
тру дящихся пенсиями и пособиями по 
временной нетрудоспособности. Разли
чают С. т. общий, специальный и не
прерывный. 

О 6 щ и  й С. т. - суммарная продол
жительность трудовой и иной общественно 
полезной деятельности, независимо от 
имевшнхся перерывов. С учётом этого 
стажа назначается певсия по старости или 
по инвалидности вследствие обшего за
болевания, а также певсия по случаю 
потери кормильца, умершего в результа
те такого заболевания. Учитывая, что 
правила исчисления общего С. т. рабо
чих, служащих и колхозников не всегда 
совпадают, принято различать: стаж, 
дающий право на певсию по Закону 
СССР •0 государственных пенсиях > 
(1956), и стаж, дающий право на певсию 
по Закону СССР •0 пенсиях и пособиях 
членам колхозов> (1964). В первый за
считывается всякая работа в качестве 
рабочего или служащего, независимо от 
её характера и продолжительности (в т. ч. 
работа, выполнявшалея на дому или 
для отдельных граждан, а также работа 
по найму до установления Сов. власти и 
за границей). Кроме того, в стаж вклю
чаются: всякая работа, на к-рой ра
ботник, не будучи рабочим или служащим, 
подлежал гос. социальному страхованию; 
служба в военизированной охране, в 
органах спец. связи или в горноспасатель
ных частях (независимо от того, подле
жал ли работник в этот период социально
му страхованию или не подлежал); рабо
та в качестве члена колхоза в случаях, 
предусмотренных законодательством 
(напр . ,  работа в качестве председателя 
либо заместителя председателя колхоза, 
если работник из числа рабочих и слу
жащих был направлен в колхоз по реше
нию сов. или партийного opraнa)i любая 

работа в 100лхозе, если работник переl:пёл 
на постоянную работу в совхоз, образован
ный иа землях колхоза; работа в качест
ве члена артели промыславой коопера
ции; период временпой нетрудоспособ
ности, начавшейся во время работы; 
служба в составе Вооружённых Сил 
СССР и пребывание в партизанских отря
дах, служба в орrанах КГБ и внутр . 
дел; обучение в училищах, школах и ·�J:a 
курсах по полготовке кадров, по пов�
нию квалификации и по переквалифика
ции. В стаж для назначепия певсии по 
старости время обучения в высших ·и  
средних спец. учебных заведениях, дар
rийных школах, школах профдвижения, 
пребывание в аспирантуре засчитывается 
при условии, если им предшествовал_а_ ра
бОта в качестве рабочего или служащего 
либо служба в армии, а для назначения 
пенсии по инвалидности и по случаю по
тери кормильца - независимо от этого 
условия. 

В С. т. для исчисления певсии члепа.м 
колхоза засчитывается вся вышеперечпс
леннаи деятельность и, кроме того, вся
кая работа в общественном х-ве колхо
за в качестве его члена, иезависим_о �т 
характера и продолжительности работы 
и длительности перерывов. 

Оси. документом, подтвержд!Щ>П@М 
общий С. т. , является трудовая книжка. 
С.  т. может также подтверждаться �;пра_!3-
ками и удостоверениями, выданн�и 
с места работы либо вышестоящими 
учреждениями той же системы, в к-рой 
трудился данный работник, · сдравками 
архивных учреждений и др. Дс:щускает
си подтверждение стажа работы по сви
детельским показаниям (при условi!!И,  
если не мепее половины необходимо_J;О 
для назпачения пенсии стажа подтверж
дено документами). 

Общий С.  т. устанавливается комис
сией по назначению пенсий либо колхоз
ным советом социального обеспечен:ия. 

С п е ц и а л ь н ы й С. т. - суммар
ная продолжительность трудовой ПJJИ 

иной Общественно полезной деятельнQ
сти, но выделенная из общего стажа либо 
по её содержанию, либо по условИ'ям 
труда, в т. ч. климатическим, в RОТО
рых она протекала. Спец. С. т . ,  выде
ленный по содержанию работы, имеет 
значение для назначения пенсии за ВЬJ
слуzу лет; стаж, выделенпый по условщrм 
труда, а также местности, где протекала 
трудовая деятельность (напр . ,  в р,-нах 
Крайнего Севера), даёт право на опреде
лёниые льготы в области nенснонноrо 
обеспечения. Наиболее широкие щ;готы 
предоставляются тем, кто трудился яа 
подземных работах, на работах с вред
ными условиями труда и в горячих 
цехах. 

Н е п р  е р ы в н ы й С. т; - продол
жительность работы на одном предприя
тии (в учреждении, орг-ции) без перерыва 
или на разных предприятпях, если прп 
переходе с одного предприятия на дру
гое непрерывность стажа сохранялась в 
установленном порядКе. Этот вид С. т. 
имеет значение в основном для определе
ния размера пособия по временной 
нетрудоспособности и установления 
надбавки к пенсии. Различают непре
рывный С. т. рабочих (служащих) · и 
непрерывный С. т. колхозников. 

Непрерывный стаж для определения 
размера пособия по временной нетрудо
способности рабочим п служащим, а так
же установления надбавки,  назначаемой 
в нек-рых случаях к их пенсии; .ш:чнс-
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ляется по оди наковым правилам, утверж
.цённым Советом Министров СССР. 

Однако при назначении пособий непре
рывный стаж определяется лишь по 
продолжительности последней непрерыв
ной работы, а надбавки к певсии -
по продолжительности непрерывной ра
боты в любой период трудовой деятель
ности; при подсчёте непрерывного стажа 
для определения размеt?а пособия при
меняются правила зачета в стаж ра
боты в качестве члена колхоза в слу
чае прекращеиия деятельности колхоза 
в связи с передачей ero земель совхозу 
или иному гос. предприятию (орг-ции), 
а при подсчёте надбавки к певсии зто 
правило не применяется. 

Как правило, при переходе с · одной 
работы на другую непрерывный С. т. 
сохраняется, если перерыв в работе 
не превысил одного месяца; в предус
мотренных законом случаях стаж сохра
няется и при более значительном пере
рыве. Вместе с тем при увольнении по 
собственному желанию без уважит. при
чин стаж сохраняется, если перерыв в 
работе не превыmает трёх недель. При 
повторном увольнении в течение года 
по этой причине стаж прерывается. До
пустимый перерыв во всех случаях удли
няется на время, необходимое для 
проезда к новому месту жительства. В от
дельных случаях непрерывность стажа 
сохраняется независимо от продолжитель
ности перерыва в работе. Наряду с ра
ботой в непрерывный С. т. засчитывает
ся при определёниых условиях служба в 
Сов. Армии и нек-рые другие периоды. 

При исчислении непрерывного стажа 
для назначения к певсии по старости 
20% -ной надбавки применяются те же 
правила. Однако при увольнении по 
собственному желанию стаж обычно не 
сохраняется, за исключением отдельных 
случаев (напр. ,  увольнения беременных 
женщин и матерей, имеющих детей до 
8 лет). 

Непрерывный С .  т., с учётом к-рого 
определяется размер пособий по времен
ной нетрудоспособности колхозникам, 
исчисляется несколько иначе. В част
ности, при переходе колхозника с согла
сия общего собрания колхозников на ра
боту из одного колхоза в другой непре
рывный стаж сохраняется, если перерыв 
в работе не превышает одного месяца 
(не считая времени проезда к новому 
месту жительства);  в стаж также могут 
засчитываться, при определённых усло
виях, время службы в Сов. ,Армии и 
нек-рые другие периоды. Непрерывный 
С. т.  подтверждается только документа
ми и в льготном порядке не исчисляется. 

Порядок исчисления С. т. регулирует
ся Положением о порядке назначения и 
выплаты государствеиных пенсий (СП 
СССР, 1972, ./1.& 17, ст. 86); Положением 
о порядке назначения и выплаты пенсий 
членам колхозов (СП СССР, 1964 ,  
N� 20, ст. 128); Правилами исчисления 
непрерывного трудового стажа рабочих 
и служащих при назначении посОбий по 
государственному социальному страхова
нию, утверждёнными пост. Совета Ми
нистров СССР от 13 апр. 1973 (СП 
СССР, 1973 , ./1.& 10,  ст. 51) ;  Разъяснением 
Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 28 окт. 
1 982 (• Бюллетень нормативных актов 
министерств и ведомств>, 1983, М 1 ,  
с .  31) ;  Пост. Совета Министров СССР 
от 30 июня 1983 (СП СССР, 1983, отд. 
1, М 18, ст. 92) ; Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 яив. 
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1960 - ст. 2,  " ·  I, в ред. Указа от 1983 
(•Ведомости Верховного Совета СССР>, 
1983 , М 33, ст. 507); Положением о по
рядке назначения и выплаты пособий по 
социальному страхованию членам кол
хозов 1970 (Социальное обеспечение и 
страхование в СССР, М . ,  1979, с. 1 16). 

М. Л. За:еатюв. 
СТАНДАРТ (от анrл. standard - норма, 
образец, мерило) - иормативио-технич. 
документ (НТ Д), устанавливающий комп
лекс норм, правил, требований к объекту 
стандартизации и утверждёиный компе
тентным гос. органом. Объектом стан
дартизации являются продукция, услуги, 
типовые техиологич. процессы, методы 
и средства обеспечения единства и точно
сти измерений, научная организация тру
да и рабочих мест, организация управле
ния, научно-технич. термины, типовые 
формы документов, условные обозначе
ния, охрана окружающей среды и рацио
нальное использование природных ре
сурсов, безопасность труда и др. объек
ты, имеющие перспективу многократного 
применения. С. может быть разработан 
как на материальные предметы (продук
цию, эталоны, образцы веществ и т. п. ), 
так и на объекты оргаиизационно-методич. 
и общетехнич. характера. 

В СССР С. являются нормативной 
основой систем управления качеством 
продукции, повышения эффективности 
производства и качества ра6оты, созда
ваемых на всех уровнях управления и в 
различных отраслях нар. х-ва. Принци
пиально новое направление в деятельно
сти по стандартизации - переход от от
дельных С. к разработке межотраслевых 
систем С. общегос. значения: Гос. система 
стандартизации (ГСС), Гос. система изме
рений (ГСИ), Единая система конструк
торской документации (ЕС КД), Еди
ная система технологич. документации 
(ЕСТД), Единая система технологич. 
подготовки производства (ЕСТПП), Еди
ная система стандартов безопасиости 
труда (ЕССБТ), Система стандартов по 
охране окружающей среды и др. На 
важнейшие виды продукции разраба
тываются программы комплексной стан
дартизации, предусматривающие взаимо
связанные и сбалансированные тре
бования к технич. уровню и качеству 
конечной продукции, комплектующим 
изделиям, сырью, материалам и оборудо
ванию, к средствам и методам организа
ции подготовки произ-ва, средствам кон
троля, измерений и испытаний продукции. 

В зависимости от сферы действия и по
рядка утверждения С. подразделяются 
на следующие категориИ: государствен
ные С. (ГОСТ), отраслевые С. (ОСТ), 
республиканские С. (РСТ) и стандар
ты предприятий (объединений) (СТП). 
ГОСТы утверждаются Гос. комитетом 
СССР по стаидартам (Госстандартом) 
(за исключением С . ,  _ утверждаемых 
Советом Министров СССР и Госстро
ем СССР), они обязательны для всех 
мин-в, гаскомитетов и ведомств СССР, 
гос . ,  кооп. и др. обществеиных пред
приятий, объединений, орг-ций и учреж
дений. ОСТЫ утверждаются общесоюзны
ми и союзно-республиканскими мин-вами, 
гаскомитетами tr ведомствами СССР и 
обязательны для предприятий, объеди
нений, орг-ций и учреждений мин-ва 
(ведомства), утвердившего С. ОСТы на 
продукцию утверждаются мин-вами (ве
домствами), являющимвся головными в 
производстве или проектироваиии дан
ного вида продукции, и обязательны 
также для других мин-в (ведомств), их 
предnриятий, объединений, орг-ций и 
учреждеиий, разрабатывающих, произ-

водящих, хранящих, транспортирую
щих, эксплуатирующих (применяющих) и 
ремонтирующих соответствующую продук
цию, независимо от ведомств. подчи
пённости. РСТ утверждаются Советами 
Министров союзных республик либо, по 
их поручению, гаспланами или гасстроя
ми союзных республик и обязательны для 
всех предприятий, объединений, орг-ций 
и учреждений, расположенных на её 
территории, независимо от ведомств. 
подчинённости. СТП обязательны только 
для предприятия, объединения, организа
ции, учреждения, утвердившего данные 
С. На поставляемую продукцию могут 
утверждаться ГОСТы, ОСТы, РСТ, а 
также техпичес1еие усJЮвия (ТУ). 

С.  разрабатываются, согласовываются, 
утверждаются и изменяются специально 
управомоченными roc. органами в по
рядке, предусмотренном комплексом 
стандартов ГСС. При утверждении С. 
устанавливается срок ввода его в дейст
вие. Действие С. в пространстве и по 
субъектам зависит от его категории. Осо
бенностью С. (ТУ) как нормативного 
акта является закрепление в нем технико
юридич. норм (характерно для С. на 
продукцию и технологич. процессы, для 
С . ,  касающихся единства и точности 
измерений, охраны окружающей среды и 
безопасности труда, и т. п. ). Вместе 
с тем эти С. могут содержать и правовые 
нормы, не имеющие технич. содержания, 
а в ряде случаев С. специально разраба
тываются как организационные регла
менты (иапр. , комплекс С. ГСС). В С.  
(ТУ) не содержится к.-л. санкций, а их 
исполнение и соблюдение обеспечивается 
соответствующими нормами действующе
го права, устанавливающими ответствен
ность за нарушение С. (ТУ). 

rcc предусматривает как неотъемле
мую часть комплексной научно-технич. 
экспертизы правовую экспертизу проек
тов ГОСТов, ОСТов и РСТ, к-рая заклю
чается в проверке соответствующими юри
дич. службами законности содержащих
ел в С. норм, правил, требований, их 
соответствия законодательству и нор
мативным актам Госстандарта. 

С. СЭВ - основной пормативио-тех-
пич. документ по стандартизации в рам
ках СЭВ, разрабатываемый, утверж
даемый и применяемый в соответствии 
с Положением о стандарте СЭВ и Кон
венцией о применении стандартов СЭВ 
(1974). С.  СЭВ разрабатываются как па 
конкретную продукцию, так и на объек
ты общетехнич. назначения (напр. , Еди
ная система конструкторской докумен
тации, Единая система допусков и поса
док). Обязат. применение С. СЭВ в от
ношениях по экоиомич. и иаучно-технич. 
сотрудничеству стран - членов СЭВ осу
ществляется путём ссылки на них в согла
шениях, договорах, контрактах. Примене
ние С. СЭВ в нар. х-ве стран осущест
вляется путём введения С. СЭВ в нац. 
С. или иепосредствениого их примене
иия в качестве нац. С. без изменений и 
переоформлений (в этом случае в СССР 
они имеют юридич. силу ГОСТов). 

Междунар. С.  разрабатываются в це-" 
лях развития паучно-технич. и экоиомич. 
сотрудничества и устранения технич. 
барьеров в торговле. Наиболее крупные 
междунар. орr-ции, разрабатывающие и 
принимающие междунар. С . , - Между
нар. орг-ция по стандартизации (ИСО), 
Междунар. электротехиич. комиссия 
( МЭК), Экономич. комиссия ООН для 
Европы (ЭКЕ). Междунар. С. раз
рабатываются на терминологию, К()НК
ретную продукцию, методы испытаний и 
измерений, правила приёмки, упаковки, 



хранения и транспортирования продук
ции, технику оозопасности и др. 

В СССР междунар. С. используются 
при разрабопе С. и ТУ в целях закреп
ления в них показателей, соответствую
щих совр. научио-технич. требованиям 
к надёжности, безопасиости и др. важ
неmnим характеристикам изделий. 

Л. И. БроСJ10.8скuй. 
СТАТУС (от лат. status - состояние, 
положение) - правовое положение граж
данина либо юридич. лица. См. также в 
ст. Субъент права. 
СТАТУС Д Е ПУТАТА - правовое поло
жение депутатов представительных орга
нов гос. власти, определяемое совокуп
ностью правовых норм, к-роrе регулируют 
общественные отношения, связанные с по
литико-правовой прирадой депутатского 
мандата, его возникновением, прекраще
нием и сроком действия, полномочиями 
депутатов, гарантиями их деятельности, 
а также подотчётностъю, подконтролъ
ностью и ответственностью депутатов. 

В СССР правовые нормы, закрепляю
щие С. д. , содержатся в Конституции 
СССР конституциях союзных и авт. 
республик, регламентах представятель
ных органов гос. власти, спец. законах 
(напр. ,  Закон о статусе народных депу
татов от 19 апр. 1979 - < Ведомости 
Верховного Совета СССР•, 1979, .N! 17 , 
ст. 277) и др. юридич. актах. В со
циалистич. странах политико-правовая 
природа С. д. обусловлена последова
тельным применением принципа демокра
тического централизма: в своей деятель
ности депутат руководствуется общегос. 
интересами и одновременно учитывает 
запросы населения своего избиратель
ного округа. Императивность депутат
ского мандата выражается в том, что де
путат обязан добиваться претворения в 
жизнь наказов избирате.л.ей, а избира
тели вправе в любой момент в установлен
ном законом порядке отозвать депутата, 
не оправдавшего доверия избирателей 
или совершившего действия, не достой
ные высокого звания депутата. Законо
дательство бурж. гос-в, как правило, ис
ходит из принципа т. н. <свободного ман
дата•, в соответствии с к-рым депутат 
не иесёт никакой юридич. ответственно
сти перед своими избирателями, не обязан 
выполиять их наказы и не может быть 
досрочно отозван (см. в ст. Мандат). 

Законодательство СССР и др. социа
листич. стран, в отличие от законода
тельства бурж. гос-в, уделяет большое 
внимание полномочиям депутатов, свя
занным с их деятельностью в своих изби
ратеJIЪНЫХ округах, видя в этом важное 
условие укрепления связей представи
тельных органов гос. власти с населением. 
Депутат обязан поддерживать постоянную 
связь со своими избирателями, отчиты
ваться перед ними о своей работе и работе 
представятельного органа, членом к-рого 
он является, рассматривать поступаю
щие к нему предложения, заявления и 
жалобы избирателей и принимать меры 
к их правильному и своевременному раз
решению и т. д. Депутат участвует в дея
тельности представятельного органа, его 
постоянных и временных комиссий и 
т. д. ,  пользуется решающим голосом по 
всем вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях представятельного органа, 
имеет право выступать в прениях, вно
сить законопроекты, проекты решений 
и поправки к ним, обраmатьс!l с запроса
ми (см. Зtmpoc депутатскии) к соответ
ствующим гос. органам и должностным 
лицам и др. 

Гарантияr.IИ осуществления депут.ат
схой деятельности являются обеспече-

!lЗ• 

ние депутатской неприкосновенности, 
возмещение расходов, связанных с вы
полнением депутатских обязанностей 
и т. д. В СССР и др. социалистич. стра
нах гарантируется также освобождение 
депутата от производств. или служебных 
обязанностей для выполнения депутат
ских полномочий с сохранением среднего 
заработка по месту постоянной работы, 
право бесплатного проезда на всех видах 
транспорта общего пользования (кроме 
такси), право на получение необходимой 
инФормации и др. 
8 f<омментариii к Закону о статусе народ
ных депутатов в СССР, М . ,  1981 . 

В .  И. Ястребов. 

СТАТУТ (позднелат. statutum, от лат. 
statuo - постановляю, решаю) - 1) по
ложение, устав, определяющий порядок 
организации и деятельности отдельных 
внутригос. и междуuар. орг-ций, напр. 
Статут Международного суда ООН 
(1945). 2) ПОложение о чём-либо, напр. 
С . .  ордена, определяющий порядок на
граждения данным орденом, . его описа
ние. 3) Нек-рые законодательные акты 
парламеига в Великобритании, напр. 
Вестминетерский С. 1931 ; в США 
нех-рые акты конгресса. 
СТИ Х И Й НО Е Б ЕДСТВ И Е - не под
дающееся влиянию человека событие 
(факт юридический), чрезвычайное 
обстоятельство, являющееся следствием 
действия сил природы (наводнение, зем
летрясение, снежный занос и т. п.) .  
Один из распространённых видов не
преодоllи.мой CUJIЫ . В сов. законодатель
стве положения, связанные со С. б . ,  со
держатся в различных нормативных 
актах. Нек-рые акты специально посвяще
ны С. б . ,  напр. пост. ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 1 июня 1978 < 0  со
вершенствовании порядка возмещения 
потерь совхозов и других государствен
ных сельскохозяйственных предприятий 
от стихийных бедствий и иных неблаго
приятных условий> (СП СССР, 1978, 
.N! 17, ст. 101 ). 

Со С.  б.  нормативные акты связывают 
определённые правовые последствия. 
Так, Закон Союза ССР •Об основных 
правах и обязанностях городских и рай
онных в городах Советов народных депу
татов• (<Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1978, .Nil 49, ст. 796) предоставляет 
соответствующему Совету право привле
кать в необходимых случаях предприя
тия, учреждения, орг-ции, а также насе
ление для борьбы со С. б. и ликвидацией 
их последствий. Основы жилищного зако
нодательства (ст. 21)  предусматривают 
внеочередное предоставление жилых по
мещений гражданам, жилище к-рых в 
результате С. б. стало вепригодным для 
проживания. Особое значение для возме
щения убытков, причинённых С. б . ,  име
ет гос. страхование. В соответствии с 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 2 окт. 1981 <0 государственном обяза
тельном страховании имущества, принад
лежащего гражданам • (< Ведомости Вер
ховного Совета СССР•, 1981 ,  .Nil 40, 
ст. 1 1 1 1 )  страхование строений прово
дится на случай их уничтожения или 
повреждения, в частности в результате 
к.-л.  С. б. ; при страховании животных 
С. б. также является одним из страхо
вых случаев. Определёниые виды С. б.  
упоминаются в качестве страхового слу
чая и в различных Правилах добро
вольного имущественного страхования 
(см. Страхование государственное, 
Страхован.ие имущественное). 

Основы законодательства об админист
ративных правонарушениях (ст. 21)  
относят совершение пр_авонарушенц 

в условиях С.б. или при дР· чрезвычай
ных обстоятельствах к обСтоятельствам , 
отягчающим ответственность. 
СТРАХО ВА Н И Е ГОСУДА РСТ В Е Н
Н О Е - совокупность мероприятий по 
созданию особого денежного (страхового) 
фонда за счёт взносов его участников, из 
средств к-рого специализированная гос. 
страховая орг-ция производит возмеще
ние материального ущерба, а также вы
плату иных денежных сумм, вызванных 
действием стихийных сил природы, не
счастными случаями либо настуnлением 
др. обстоятельств. В СССР согласно 
Конституции СССР (ст. 131) меры по 
организации С. г. разрабатывает и осу
ществляет в пределах своих полномочий 
Совет Министров СССР. Общее руко
водство страховым делом возложено на 
Мин-во финансов СССР, одной из струк
турных единиц к-рого является дейст
вующее на началах хозрасчёта Гл. управ
ление гос. страхования - r о с с т р а х 
С С С Р. Органами roc. страхования в 
союзных республиках являются Управле
ния (Гл. управления), также именуемые 
Госстрахом и находящиеся в ведении 
мин-в финансов союзных республик. 
Функции страховой орг-ции по догово
рам морского страхования и нек-рым 
другим выполняет Гл. уп_равление ино
странного страхования СССР (Ингос
стр_ах) Мин-ва финансов СССР. 

В рамках С. г. возмещается материаль
ный ущерб, причинённый имуществу 
совхозов, других гос. с.-х. предприятий, 
колхозов, иных кооп. и др. обществен
ных орг-ций и граждан; выплачиваются 
денежные суммы гражданам в связи с 
утратой общей трудоспособности и в др . 
случаях (напр. ,  при потере кормильца, 
дожитии до определёиного возраста). 

Общие положения о С. г. , виды, объек
ты страхования, обстоятельства, nри 
наступлении к-рых оно осуществляется 
(страховые случаи), его порядок и 
условия предусматриваются такими 
общесоюзными нормативными актами,  
как Указы Президиума Верх. Совета 
СССР, пост. Совета Министров СССР. 
Отношения по отдельным видам страхо
вания регламентируются правилами и 
инструкциями, утверждаемыми Мин-вом 
финансов СССР. Законодательство союз
ных республик разрешает только те воп
росы С. г. , к-рые отнесены к их ведению 
законодательством Союза ССР. Сторо
нами страхового правоотношения являют
ся страховая орг-ция (Госстрах, Ингос
страх) и страхователь (совхозы, иные 
roc. с.-х. пр-тия, колхозы, др. кооп. и об
ществ. орг-ции, граждане). Страхователь 
обязуется уnлачивать страховой орг-ции 
страховые платежи, а страховая орг-ция -
при наступлении определённого события 
(с т р а х о в о г о с л у ч а  я) уплатить 
страхователю или др. указанному им 
лицу при имущественном страховании -
с т р а х о в о е  в о з м �щ е н и �  при 
личном страховании - с т р а х о в у ю 
с у м �� у, предусмотренную законом 
или договором. При частичной гибели 
имущества, застрахованного не на 
полную стоимость, размер возмещения 
ущерба зависит от установленной для 
данного вида имущественного страхо
вания системы ответственности: п р о
п о р ц и о н а л ь н о й  или п е р в о
г о р и с к а. При пропорциональной 
системе, применяемой для больmин· 
ства видов страхования, размер страхо· 
воrо возмещения так относится к сумме 
ущерба, как страховая сумма к фак-
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тич. стоимости застрахованного иму
щества (страховому интересу). Напр . ,  
если страховой интерес составляет 
1000 руб. , имущество застраховано на 
500 руб. (50% страхового интереса), а 
причинённый ущерб 400 руб. , то страхо
вое возмещение соответственно составит 
200 руб. (50% ). При системе первого рис
ка, применяемой обычно при страхова
нии домашнего имущества и средств 
транспорта, принадлежащих гражда
нам, страховое возмещение произво
дится в полном размере причинённого 
убытка, но в пределах страховой суммы. 

С. г. осуществляется в форме · о  б я.
з а т е л ь  н о г о, т, е. возникающего 
на основании закона; и в форме д о
б р о в о л ь н о г о, т. е. возникающего 
в силу договора (Основы гражданского 
законодательства, ст. 78). По объектам 
С. г. подразделяется на и м. у щ е с т
в е н н о е (страхование строений, средств 
транспорта, nосевов, с.-х. ж:цвотных, до
машнего имущества и др. )  и л и ч н о е 
(страхование таких дичных благ как 
жизнь, здоровье, трудоспособность и не
которые друmе). 

Перечень имущества, к-рое nодлежит 
обязательному страхованию и доnолни
тельно может быть предмето!'I доброволь
ного страхования, устанавливается зако
нодательством. Обязательному страхова
нию nодлежит имущество колхозов (уро
жай с.-х. культур_, с.-х. животные, здания, 
сооружения и т. д, ), оnределё:цвое иму
щество rраждан (см. в ст. Страховаиие 
W4ущественное), nассажиры воздушного, 
ж.-д. , морского, внутр. водного и авто
моб. трансnорта (см. в ст. Страховаиие 
личное). С 1979 введено гос. Обязатель
ное страхование имущества совхозов, 
др . гос. с.-х. предприятий на условиях, 
установленных для страхования имущест
ва колхозов. Ущерб, причивённый стихий
ными бедствиями и прочими обстоятель
ствами иному имуществу, находящемуся 
в оnеративном уnравлении гос. орг-ций, 
возмещается в плановом nорядке за 
счёт резервного фонда гос. бюджета 
СССР. Гос. имущество, nереданное в 
nользование кооn. и др. обществ. 
орг-ций, а также · отдельных граждан, 
страхуется этими лицами - в соответст
вии с nравилами nользования имущест
вом и дополнительно - по их усмотрению 
(nоскольку они несут ответственность за 
его сохраиность и целостность). Гос. 
орr-ции вправе страховать . имущество 
колхозов, иных кооп. и др. общественных 
орг-ций и rраждан, припятое на хране
ние, комиссию, в ремонт, для nерера
ботки. 

В Указе Президиума Верх. Совета 
СССР от 2 окт. 1981 •О государственном 
обязательном страховании имущества, 
nринадлежащего гражданам • ( •Ведомо
сти Верховного Совета СССР•, 198 1 ,  
.11& 40, ст. 1 1 1 1 )  содержится подробный 
перечень оnасностей, от наступления 
к-рых страхуются в обязательном поряд
ке определённме виды имущества. Под
лежащее обЯзательному страхованию 
имущество считается застрахованным в 
течение всего времени нахождения его в 
данном х-ве. 

Обязательному страхованию в соот
ветствии с Указом Президиума Верх. 
Совета СССР от 4 июня 1982 • 0  госу
дарственном обязательном страховании 
пассажиров воздушного, железнодорож
ного, морского, внутреннего водного и 
автомобильного транспорта• ( •Ведомости 
Верховного Совета СССР>, 1982, .11& 23, 
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ст. 412) подлежат (за установленными 
исключениями) пассажиры на время 
поездки (полёта) или пребывания на 
вокзале, в порту, на станции, пристани.  
Они считаются застрахованными с момен
та объявления посадки в воздушное, мор
ское или речное судно, в поезд, автобус 
или иное транспортное средство до мо
мента оставления. вокзала, порта, стан
ции, пристани назначения. 

Добровольное страхование осуществ
ляется на основании договора, заключае
мого сторонами в nорядке, предусмотрен
ном законом. Договоры имущественного 
и личного страхования. заключаются в 
письменной форме и оформляются вы
данным страховой орг-цией страховате
лю свидетельством, страховой квитан
цией или полисом. В добровольном nоряд
ке страхуется имущество кооп. и др . 
обществ. орг-ций и граждан, указанное в 
Правилах страхования отдельных видов 
имущества [напр . ,  в Правилах доброволь
ного страхования имущества, животных 
и с.-х. культур, принадлежащих кооп. 
(кроме колхозов и межколхозных пред
прият:ий) и общественным орг-циям, 
утверждённых Мин-вом финансов СССР 
12 апр. 1978, Правилах добровольного 
страхования. строений, nринадлежащих 
гражданам, утверждённых Мин-вом 
финансов СССР 4 окт. 1973, Правилах 
добровольного страхования животных, 
принадлежащих гражданам, утверждён
ных Мин-вом финансов СССР 28 мая 
1982] .  Добровольное имущественное стра
хование может быть дополнительным к 
обязательному страхованию в х-вах rраж
дан. Добровольное личное страхование 
производится на случай утраты общей 
трудосnособности, смерти, дожитиЯ до 
оnределённого возраста , вступления в 
брак и др. А .  Ю. Кабмпин. 

СТРАХО ВАН И Е  ДО Б Р О ВОЛ ЬН О Е 
см. в ст. Страхование государственное. 

СТРАХО ВА Н И Е  И М У Щ ЕСТ В Е Н 
Н О Е - вид страхования государствен
н.ого. С. и. осуществляется в форме обя
зательного и добровольного страхования 
(Основы гражданского законодательст
ва, ст. 78). О б я з а т е л ь н о м у 
страхованию nодлежат указанные в за
коне или ином нормативном акте компе
тентного гос. органа виды имущества 
rраждан, совхозов, др. гос. с.-х. предприя
тий, колхозов, межколхозных орг-ций. 
Так, согласно Указу Президиума Верх. 
Совета СССР от 2 qкт. 1981 • 0  государст
венном обязательном страховании иму
щества, принадлежащего гражданам • 
страхованию подлежат находящиеся в 
личной собственности граждан стро
ения (жилые дома, садовые домики, 
дачи, хоз. nостройки), животные (круп
ный регатый скот в возрасте от шести 
месяцев, лошади и верблюды - от 
одного года).  В Указе содержится так
же перечень опасностей, от насту
пления которых страхуются те или 
иные объекты. Имущество считается за
страхованным в течение всего времени 
нахождения в данном х-ве. Ставки стра
ховых платежей дифференцируются по 
видам имущества, р-нам ero нахождения, 
категориям страховатедей. Страховое 
nравоотношение возникает независимо от 
уплаты страхователем сумм страховых 
платежей. Не уплаченная своевременно 
сумма считается недоимкой и взыскива
ется с начислением пени в размере 0, 1 %  
суммы недоимки з а  каждый день про
срочки. При наступлении предусмотрен
ного в соответствующем акте события 
(страховоrр · случая) страховая орг-ция 
обязана возместить страхователю или 

иному дицу, :к-рому принаддежи11 за
страхованное имуЩество, nоиесённый им 
ущерб. При nолной гибели имущества 
ущерб возмещается в nолной сумNе 
страхового обеспечения, при частичном 
повреждении - в размере опредедённой 
его части. 

Д о б р о в о л ь н о е С. и. осуществ
ляется на основе договора страхования, 
по к-рому страховая орг-ция обязуется 
при наступлении указаниого в нём стра
хового случая возместить страхователю 
или иному лицу, в nользу к-рого заКЛiо
чёи договор, поиесёиный ущерб (выпла
тить страховое возмещение) в пределах 
обусловленной по договору страховой 
суммы. Если имущество застраховано 
не в полной стоимости, возNещению под
лежит лишь соответствующая часть 
ущерба. Допускается и ивой сnособ вы
платы страхового возмещения. В добро
вольном порядке страхуется и�tущество 
граждан, кооп. и др. обществ. орг-ций, 
указанное в пост. Совета Министров 
СССР от 15 апр. 1982 •0 государствеи
ном добровольном страховании имущест
ва, nринадлежащего гражданам • (СП 
СССР, 1982, отд. I, М 13,  ст. 7 1 ) ,  др. 
нормативных актах, в частиости в Пра
вилах добровольного страхования раз
личных видов имущества, утверждаемых 
Мин-вом финансов СССР. Доброволь
ное С. и. может быть дополнительным к 
обязательному страхованию имущества, 
принадлежащею гражданам, когда стра
ховая сумма ниже действительной стои
мости имущества. 

Широко распространено добровольное 
страхование домашнего имущества граж
дан (предметы домашнего х-ва и обихо
да, личного потребления и удобства), а 
также принадлежащих им транспортных 
средств (автомобилей, в т.ч.  с прицепами 
пром. произ-ва, мотоциклов, моторол
леров, мотоколясок, лодок, катеров, яхт). 
Домашнее имущество считается застрахо
ванным по месту постоянного жительства 
страхователя во всех жилых и подсобных 
nомещениях, а также на приусадебио�r 
участке. По отдельному договору доnус
кается страхование имущества, иаходя
щегося на даче. Страхователем транс
портиого средства может быть лицо , 
к-рому оно nринадлежит на праве личной 
собственности, либо лицо, получившее его 
от органа социального обеспечения в уста
новленном порядке, либо лицо, к-рому 
собственник выдал нотариально оформ
ленную доверенность на nраво nользо
вания (распоряжения) им. 

Страхователь обязан уплачивать стра
ховой орг-ции платежи по утверждённым 
ставкам, содержать застрахованное иму
щество в надлежащем состоянии, прини
мать все возможные меры к nредупреж
дению ero гибели или повреждения, во 
время и после стихийного бедствия или 
аварии принимать меры к спасанию иму
щества и к предотвращению дальнейшего 
его повреждения. Кроме того, страхова
тель должен известить страховую орг-цию 
о наступлении страхового случая в пред
усмотренный Правилами срок. Страховая 
орr"ЦИЯ обязана в устаиовленный срок 
приступить к определению размера стра
хового возмещения, составить а:кт о 
судьбе имущества. Страховое возмещение 
выплачивается в случае гибели или по
вреждения домашнеrо имущества в ре
зультате пожара, взрыва , наводнения, бу
ри, ураrаиа, ливня, града, обвала, ополз
ня, внезапного выхода подnочвенных вод, 
паводка, необычных для данной мест
иости продолжительных дождей и Обиль
ного снегопада, селя, удара молнии, зем• 
летрясения, аварии отопительной свете-



мы, водОПР-Оводной и канализационной 
сетей, проникновения воды из соседних 
помещений, а также в случае похищения 
имущества и гибели или повреждения 
его, связанных с похищением . При стра
ховании средств транспорта страховыми 
случаями признаются также - авария , 
шторм, обильный снегопад, провал под 
лёд, похищение как транспортного средст
ва, так и подвесного лодочного мотора, 
унuчтожение или повреждение их, свя
занные с попыткой похищения (угона). 

Претензии, вытекаюшие из отношений 
по С. u. с участием граждан, разреша
ются вышестоящими управлениями гос. 
страхования и нар. судами .  Согласно 
Основам (ст. 8 1 )  к страховой орг-ции, 
уплатившей страховое возмещение по 
С. и. , переходит в пределах выплачен
ной суммы право обратного требования 
(см. Регрессный иск ), к-рое страхова
тель (или иное лицо, получившее страхо
вое возмещение) имеет к лицу, ответст
венному за причинённый ущерб. 

А. Ю. Кабалкин. 
СТРАХО ВА Н И Е  Л И Ч НО Е - вид стра
хования государствеююго, одна из форм 
материального обеспечения граждан на 
случай достижения определённого воз
раста, вступления в брак , полной или 
частичной утраты общей трудоспособ
ности, смерти застрахованного лица в 
результате несчастного случая и других 
причин, указанных в Правилах страхова
ния. Осуществляется в силу закона 
(обязательное) или на добровольных на
чалах (договорное). Наиболее общие 
правила о С. л. закреплены в Основах 
гражданского законодательства, деталь
но оно регламентируется Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1982 •О государственном обяза
тельном страховании пассажиров воздуш
ного, железнодорожного, морского, внут
реннего водного и автомобильного транс
порта�> (• Ведомости Верховного Совета 
с

·
ССР>, 1982, .JW 23, ст. 412), пост. Совета 

Министров СССР от 2 сент. 1982 •О госу
дарственном добровольном личном стра
ховании» (СП СССР, 1982, отд. 1, .JW 27, 
ст. 138), Правилами об отдельных видах 
страхования, утверждаемыми Мин-вом 
финансов СССР. 

Обязательному С.  л.  от несчастных слу
чаев подлежат пассажиры воздушного, 
ж.-д . ,  морского, внутр. водного и автомоб. 
транспорта на время поездки (полёта) 
или пребывания на вокзале, в порту, 
на станции, пристани. Оно не распростра
няется на пассажиров всех видов транс
порта междунар. сообщений; ж.-д . ,  мор
ского, внутр. водного и автомоб. транс
порта пригородного сообщения; морского 
и внутр. водного транспорта на прогу
лочных и экску.рсионных линиях; внутр. 
водного транспорта внутригородского 
сообщения и переправ; автомоб. транс
порта на городских маршрутах и между
городных маршрутах в пределах одной 
области, края, автономной и союзной 
республики, не имеющей областного де
ления. Пассажиры считаются застрахо
ванными с момента объявления посадки 
в воздушное, морское или речное судно, 
в поезд, автобус или иное транспортное 
средство до момента оставления вокзала, 
порта, станции, пристани назначения. 
Пассажир уплачивает страховой сбор, 
к-рый взимается при продаже проездных 
документов. Застрахованными считаются 
и пассажиры, имеющие право бесплат
ного проезда. Право получить страховую 
сумму возникает у пассажира nри по
стоянной (полнdй или частичной) утрате 
�бmей . трудосnособности в результате 
иесчаётного случая на транспорте (в слу-

чае смерти nассажира страховая сумма 
выплачивается его наследнuкам ). 

По д о г о в о р у  о С. л .  страховая 
орг-ция обязуется при наступлении ука
занного в договоре события (страхового 
случая) уплатить страхователю или ино
му лицу, в пользу к-рого заключён дого
вор, обусловленную по договору страхо
вую сумму независимо от того, возникли 
ли у страхователя убытки от nреду
смотренного С. л. страхового случая . 
Правилами отдельных видов С. л. оnре
деляется, какие обстоятельства могут 
служить страховым случаем. 

Один из наиболее распространённых 
видов С .  л . ,  предоставляющего широкую 
страховую охрану жизни и здоровья,
т. н. с м е ш а н н о е с т р а х о в а н и е 
ж и з н и (в т. ч. с условием выплаты 
удвоенной страховой суммы в случае nос
тоянной утраты страхователем общей 
трудоспособности. Такое условие может 
быть предусмотрено как при заключении 
договора, так и в период его действия). 
К страховым случаям по данному виду 
С. л. относятся: окончание срока страхо
вания; nолная или частичная утрата 
страхователем общей трудосnособности 
в результате травмы (ушиба, ранения, 
перелома костей, за исключением nатоло
гического, ожога, отморожения, nораже
ния электротоком, сдавления, вывиха), 
случайного острого отравления, заболе
вания клещевым весение-летним энцефа
литом , полиомиелитом; смерть страхова
теля. 

Пlирокое применение получили также 
договоры с т р а х о в а н и я д е т е й, 
заключаеl'Iые их родителями и др. родст
венниками. В момент заключения догово
ра возраст ребёнка не должен превы
шать 15 лет 6 мес. Срок действия догово
ра определяется как разница между 18  
годами и возрастом ребёнка на день nода
чи страхователем заявления о страхова
нии. По окончании срока страхования, 
указанного в страховом свидетельстве, 
сумма выплачивается лицу, в пользу 
к-рого заключён договор. При стойком 
расстройстве здоровья у застрахованного 
ребёнка в результате несчастного случая, 
заболевания клещевым весение-летним 
энцефалитом или полиомиелитом страхо
вая сумма выплачивается в размере, 
соответствующем проценту стойкого 
расстройства здоровья. В случае смерти 
ребёнка в период действия договора 
страхователю выплачивается страховое 
пособие в установленном разиере и пол
ностью возвращаются уплаченные стра
ховые взносы. 

Видаии добровольного С .  л.  являются 
также с т р а х о в а н и е  о т  н е
с ч а с т н ы х с л у ч а е в, пожизненное 
или временное с т р а х о в а н и е н а 
с л у ч а й  с м е р т и  и у т р а т ы  
т р у д о с п о с о б н о с т и ,  с т р а х о
в а н н е  к б р а к о с о ч е т а н и ю  
(свадебное), с т р а х о в а н и е n е н
с и й.  Гос. , J<ооп. и др . общественные 
орг-ции за счёт своих средств могут за
ключать договоры с т р а х о в а н и я о т 
н е с ч а с т н ы х  с л у ч а е в  рабочих 
и служащих, к-рые по роду деятельности 
заняты на работах с повышенной опас
ностью для жизни и здоровья. В этих 
случаях указ. орг-ции выступают как 
страхователи,  а сами работники - в ка
честве застрахованных лиц. 

Договор С .  л .  заключается с соблюде
нием установленных соответствующими 
Правилами условий (возраст страхова
теля и застрахованного лица, врачебное 
освидетельствование и др. ). Договор 
вступает в силу nосле уплаты первого 
или едявовременного страхового взноса; 

поряttок и сроки уплаты очередных nла
тежен регламентируются Правилами, ре
гулирующими отдельные виды С. л. Осн. 
обязанности страхователя состоят в 
уплате страховой орг-ции в обуслов� 
ленные сроки страховых платежей в 
представлении ей при наступле�ии 
страхового случая необходимых для по
лучения страховой суммы документов. 
Оси. обязанность страховой орг-ции -
уплата при наступлении страхового 
случая страхователю или иному лицу, 
в пользу которого заключён договор, 
а в случае смерти страхователя - его 
наследникам, страховой суммы. Когда 
nри смешанном страховании и страхо
вании от несчастных случаев общая тру
доспособность утрачена частично, стра
ховая сумма выплачивается пропорцио
нально nроценту потери трудоспособ
ности. 

Страховая су�1ма по обязательному и 
добровольному С. л. выnлачивается неза
висимо от выплаты сумм по roc. социаль
ноиу страхованию, социальному обесnе
ч�нию и в порядке возмещения причи
ненного вреда (Основы гражданского 
законодательства, ст. 80). Страховая 
орг-ция освобождается от уnлаты стра
ховой суммы, если утрата общей трудо
способности или смерть страхователя 
наступили вследствие его умысла или в 
связи с совершённым им преступлением 
и в нек-рых других случаях. Претензии, 
вытекающие из отношений по С.  л . ,  раз
решаются вышестоящими управлениями 
гос. страхования Мин-ва финансов союз
ной ресnублики и нар. судами. 

А .  IO . Кабалкин. 
СТРАХО ВАН И Е  О БЯ ЗАТЕЛ Ь Н О Е 
см. в ст. Страхование государствттое. 
СТРАХО ВА Н И Е СОЦИАЛ Ь Н О Е - см. 
Социальное страхование. 
СТРАХО ВАН И Е  ТРАНС П О РТН О Е 
см. в ст. Страхование личное. 
СТРАХО ВАТЕЛ Ь - см. в ст. Страхо
вание государственное. 
СТРАХО ВАЯ CY M MA - c�r.  в ст. Стра
хование государственное. 
СТРАХО ВОЕ ВОЗ М ЕЩ Е Н И Е - см. 
в ст. Страхование государственное. 
СТРА ХО ВОЙ В РАЧ - см.  Давереиные 
врачи. v 
CTPAXO BO III ДЕЛ Е ГАТ - в СССР 
избирается открытым голосованием на 
общем собрании nрофrруnпы для улуч
шения мед. обслуживания работающих 
и их семей и привлечения широкого проф
союзного актива к повседневной работе 
по социальному страхованию. Количест
во С. д. в профгруппе определяется nроф
комом с учётом конкретных условий ра
боты профгрупnы и практич. необходи
мости. Вместе с общественным инспекто
ром по охране труда С. д. контролирует 
nроведение мероприятий по улучшению 
условий труда, содействует лечебно-про
фидактич. учреждениям в улучшении 
мед. обслуживания трудящихся, объеди
няемых nрофгруппой. Его задачей яв
ляется также участие в разработке мер 
по профилактике заболеваемости, nосе
щение на дому заболевших, оказание им 
nомощи в организации лечения, осущест
вление контроля за соблюдением больны
ми режима, установленного врачом. Ру
ководство работой С. д. осуществляют 
профгрупорги и комиссии по социально
му страхованию профкомов. Положение 
о страховом делегате утверждено Прези
диумом ВЦСПС от 5 янв. 1962, Положе
ние о страховых делегатах в колхозе -
Президиумом ВЦСПС и Союзным со-
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ветом коJtхозов в 1970 (СоцРiа.Льное обес
печение и страхование в СССР. Сборник 
официальных материалов, М . ,  1979, 
с.  44, 45) .  
СТРАХО ВО Й ПОЛ И С  - см. Полис 
страховой. 
СТ РАХО В О Й  СЛУЧАЙ - см. в ст. 
Страхование государственное. 
СТуДЕ Н Ч ЕС КИ Е  ОТРЯ Д Ы  - в  СССР 
особая форма организации труда студен
тов в качестве рабочих и служащих в пе
риод летних каникул. С. о. формируются 
на основе добровольности из числа успе
вающих студентов, не имеющих проти
вопоказаний для данного вида работ. С.  
о .  направляются в плановом организо
ванном порядке на предприятия, в 
орг-ции различных р-вов СССР и раз
личных отраслей нар. х-ва. В период ра
боты общее руководство деятельностью 
С. о. осуществляется районными, област
ными (краевыми), республиканскими 
штабами С. о.  и Центральным штабом 
С. о. ЦК ВЛКСМ. 

Важнейшими нормативными актами, 
регулирующими деятельность С. о . ,  пра
вовое положение их членов, являются 
пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 26 мая 1976 •О мерах по даль
нейшему улучшению организации летних 
работ студенческих отрядов� (Справоч
ник партработника, М . ,  1977 , с. 190), 
а также принятые на его основе Поло
жение о студенческом отряде (<Эко
номическая газета •, 1977, М 26) и Типо
вой хозяйственный договор на работы, 
выполняемые студенческими отрядами 
(утверждены 26 апр. 1977 пост. Мин-ва 
высшего и среднего спец. образования 
СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ по согласо
ванию с ВЦСПС и Гаскомтрудом СССР ..:.... 
< Экономическая газета•, 1977, М 27). 

Работа С.  о .  осуществляется на основе 
хоз. догОвора, заключаемого заблаговре
менно между С. о. и предприятием, 
орг-цией. Договор определяет права и обя
занности сторон. Напр . ,  предприятие обя
зуется сохранить за студентами обуслов
ленный договором фронт работ, обеспечить 
доставку на объекты материалов и обо
рудования, предоставить жильё, оплачи
вать С. о. стоимость медикаментов, пе
ревязочных материалов и т. д. С. о . ,  со 
своей стороны, обязуется выполнить в 
срок определённый в договоре объём работ. 
За нарушение своих обязательств сторо
ны несут ответственность в установлен
ном порядке. Хоз. договор служит осно
ванием для заключения со всеми членами 
С. о. индивидуальных трудовых догово
ров, к-рые должны заключаться не позд
нее 3 дней по приезде отряда на место ра
боты. Все члены отряда на время работы 
зачисляются в списочный состав пред
приятия. Руководство С. о. и обслужи
вающий переопал принимаютел на соот
ветствующие должности на предприятиях, 
в орг-циях, рядовые члены С. о. зачис
ляются рабочими, причём разряды уста
навливаются администрацией по согла
сованию со штабом отряда. Поскольку 
все работы студентов должны быть окон
чены до начала учебного года, с членами 
С. о. заключаются срочные трудовые до
говоры. Исходя из того, что срок работы 
С. о. не превышает обычно 2 мес, поря
док приёма на работу, продолжитель
ность рабочего времени и др. условия тру
да членов С. о. устанавливаются в соот
ветствии с законодательством об усло
виях труда временных работников. 

Члtщам С. о. предоставляются спец. 
льготы. Стоимость проезда членов С. о. 
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к месту работы и обратно оплачивается 
принимающими их предприятиями и орг
циями, им выплачиваются суточные в 
размере 1 руб. 30 коп. за время нахож
дения в пути и за первые 3 дня по прибы
тии к месту работы. Заработки членов 
С. о. освобождаются от обложения подо
ходи налогом (Инструктивное письмо 
Мин- а финансов РСФСР о льготе по 
подох дному налогу членам студенче
ских удовых отрядов от 1 1  июня 1973). 
Кром того, за членами С. о.  сохраняется 
получ емая по месту учёбы стипендия. 
Чле С. о. получают пособия по roc .  
социа ьному страхованию как времен
ные р ботинки, т. е. при общих заболе
вания - в течение всего срока болезни, 
но не более 75 дней, а при производств. 
травм х и проф. заболеваниях - на 
общих основаниях. Работа в составе С. о. 
вклю ется в трудовой стаж; в трудо
вых ижках, к-рые заводятся на членов 
студен еских отрядов, делается соответ
ствую ая запись. 

Пол жение С. о.  и их членов опреде
ляете не только нормативными актами 
гос. о ганов, но и актами общественных 
орг-ци , важнейшим из к-рых является 
Устав . о . ,  утверждаемый ЦК ВЛКСМ. 
Устав егулирует в основном внутреннюю 
жизнь С. о. и обязательной силы для ад

ации предприятий и орг-ций, где 
я студенты, не имеет. Л. В. Ни"итинс"и

й. 
СУБС ДИА Р НАЯ ОТВЕТСТ В Е Н
Н ОеТ - см. Ответственность субси
диарн . 
СУБС ИТУЦИЯ (позднелат. substitu
tio, от лат. substituo - ставлю вместо, 
назначаю взамен ) - в наследственном 
праве указание (подназначение) насле
додателем в завещании дополнительного 
наследника (субститута) на случай, если 
оси. наследник умрёт до открытия на
следства или не примет его (ГК РСФСР, 
ст. 536). Субститут призывается также к 
наследованию, если основной наследник 
отстранён от наследования по причинам, 
предусмотренным законом (ГК РСФСР, 
ст. 531 ).  В качестве субститута может быть 
назначено любое лицо, независимо от то
го, входит ли оно в число наследников по 
закону. 
СУБЪ Е КТ П РА ВА - лицо (физиче
ское или юридическое),  обладающее по 
закону способностью иметь и осущест
влять непосредственно или через пред
ставители права и юридич. обязанно
сти (т. е. правосубъектностью). С. п.  -
необходимый элемент правоотношений 
во всех отраслях права, хотя в каж
дой из них положение его имеет оп
ределёиную специфику. Так, в гражд. 
правоотношениях граждане выступают 
как физич. лица, roc. органы и обще
ствеиные орг-ции - как юридич. лица; 
в адм. правоотношениях С. п. высту
пают гос. органы, должностные ли
ца, граждане. Признавая гражданина 
С. п. , rос-во определяет его правовой ста
тус, характеризующий его положение по 
отношению к гос-ву, его органам, другим 
лицам. В разных социально-экоиомич. 
формациях понятие С. п. имеет разное 
содержание. По ра:бовладельч. праву 
С. п. считались только свободные, объём 
их прав зависел от гражданства, пола, 
социального положения. Феод. право 
различало С. п. с учётом их принадлеж
ности к тому или иному сословию. Бурж. 
право провозгласило всех граждан фор
мально равными что маскирует фактич. 
uеравенство, обусловленное экоuомич:. 
uеравенством. В социалистич. странах 
все граждане - равноправные С. п. (см. 
Равноправие граждап СССР). Правовой 

статус граждан СССР включает оси. 
права и обязанности, определённые 
Конституцией СССР. Правовой статус 
государственных органов, общественных 
орг-ций- как С. п. определяется в СССР 
их уставами и положениями в объёме, не
обходимом для выполнения стоящих пе
ред ними задач. Сов. rос-во выступает 
субъектом федеративных правоотноше
ний, права roc. собственности на землю, 
заводы, жел. дороги и т. п . ,  правоотно
шений по бюджету и гос. займам, в от
ношеuиях с гражданами по поводу их 
конституционных прав и обязанностей, 
а также в предусмотренных законом 
случаях в качестве субъекта х:ражд. права 
(uапр. , при переходе к rос-ву наследств. 
имущества, бесхозяйного и нек-рых ви
дов бесхозяйственно содержимого иму
щества). В междунар. праве С.  п. явля
ются rос-ва, нек-рые международные 
организации. 
СУ Б Ъ Е КТИ В Н О Е  П РА ВО - обеспе
чеuная законом мера возможного пове
деuия гражданина или орг-ции, направ
ленного на достижение целей, связан
ных с удовлетворением их интересов. 
Предпосылкой С. п. является правоспо
собность, т. е. общая (абстрактная} спо
собность иметь права. С. п.- необходи
мый элемент конкретного правоотноше
ния и, следовательно, возникает на ос
новании фахта юридическ.ого. С.п.  вклю
чает как возможность самостоятельно со
вершать определёиные действия (по. 
ведение), так и возможность требовать 
определённого поведения (действий 
или воздержания от действий) от дру
гого лица (других лиц), поскольку та
кое поведение обусловливает осущест
вление С. п. Так, собственник вещи впра
ве владеть, пользоваться и распоряжать
ся ею в рамках закона самостоятельно., 
не прибегая к помощи других лиц, не .тре
буя от них совершения к.-л. действий. 
Такие С. п. именуются абсолютными (см . 
Абсолютные права), они защищаются 
против всякого и каждого, кто своим по
ведением препятствует осуществлению 
этих прав. По договору же купли-про
дажи продавец вещи вправе требовать от 
её покупателя уплаты стоимости вещи, 
т. е .  совершения определённого дейст
вия (исполнения обязанности). Такое С .  
п .  именуется относительным (см. Отно-, 
сительные пра::а), поскольку требова
ние о совершении действия (или воздер
жании от него} относится к определён
иому лицу или к неск. определёниым 
лицам. 

В случае нарушения С. п. защищается 
законом в принудительном порядке пус 
тём предъявления в суде или ' ином уста
новленном законо!'r гос. органе притяза
ния к нарушителю С. п. 

В зависимости от вида обществеиных 
отношений, регулируемых различными 
отраслями права, С . ·  п. могут быть граж
данскими, трудовыми, колхозными, ад
министративными, процессуальными и 
др. Они могут быть направлены на за
щиту имуществеиных и личных неиму
щественных интересов лица (граждани
на, орг-ции). С. п. может вытекать не
посредственно из закона. Таковы нек-рые 
С. п. граждан, предусмотренные Кон
ституцией СССР (напр. , право на ие
прикосв:овеиность личности, охрану здо
ровья, на образование и др. ). 

Конституция СССР содержит необхо
димые политич. , социально-экоиомич. и 
юридич. гарантии осуществления и за
щиты С. п. граждан и орг-ций, создавая 
тем самым возможности реализации 
гражданами и орг-циями их С. п.  

С, Н. ]jратусь. 



СУВЕРЕНИТЕТ (нем. Souveranitaf, rанизации, она вправе войти в состав то- Советы парадных депутатов, состав-
от франц. souverainere - верховная го или иного гос-ва и объединиться с др. ляющие политич. основу СССР. 
власть) - верховенство и независимость нациями в тех или иных формах гос. со- Полновластие сов. народа проявляется 
власти. 1 )  С. г о с у д а р  с т в а - вер- юза, выйти из данного rос-ва и образо- также в деятельности др. гос. органов, 
ховенство гос. власти внутри страны и её вать своё самостоятельное нац. гос-во. в многообразных формах общественной 
независимость во внешнеполитич. сфере. Каждая нация вправе сохранять и сво- самодеятельности трудящихся (общест
Верховенство и независимость как суве- бодно развивать свой язык, обычаи, тра- венные орг-ции, трудовые коллективы), 
ренные свойства гос. власти выражают диции, соответствующие нац. учреждения. в институтах непосредственной (прямой) 
её политико-правовую сущность и прояв- С. нации имеет своей предпосылкой демократии: всенародное обсуждение 
ляются в соответствующих формах во нац. потребности, интересы и цели, вы- важнейших законопроектов, всенарод
внутр. и внешнеполитич. деятельности текающие из объективных условий её су- ное голосование - рефереиду.ч по важ
rос-ва. Как важнейшие свойства гос. ществования и являющиеся важнейшим нейшим вопросам гос. жизни, всеобщее 
власти они представляют собой качест- стимулятором развития нации, её борь- избирательное право при выборах нар. 
венные признаки rос-ва, характеризуют бы за своё освобождение. В качестве депутатов и нар. судей и др. Главным 
его политико-правовую сущность. национальных могут выдвигаться интере- выразителем суверенитета сов. народа 

Верховенство состоит в правомочим сы, выразителем к-рых выступает веду- является сов. общенародное государство. 
устанавливать в обществе единый пра- щий класс данной нации , а также интере- ' Понятие С. народа включает разнооб
вопорядок, правоспособность гос. орга- сы, общенациональные в полном смысле разные общественно-политич. отношения, 
нов и общественных орг-ций, наделять слова. конкретные формы, в к-рые облекают 
иравами и обязанностями должностных В развитых капиталистических ,,стра- свою деятельность как отдельные звенья 
лиц и граждан. Оно предполагает само- нах нац. общность в смысле единства политич. системы, так и вся эта система в 
стоятельность гос. власти внутри стра- интересов изжила себя. В. И. Ленин от- целом. Главное место среди этих отноше
ны и её независимость от власти любого мечал: <есть две нации в каждой совре- ний занимают отношения политич. ,  гос. 
другого rос-ва. менной нации . . .  � (Поли. собр. соч. ,  власти. См. также Политическая сис-

Межгос. общение есть общение суве- т. 24, с. 129). Это положение не исклю- тема социализма. 
ренных гос-в.  В сфере внешнеполитич. чает возможности формирования в от- СУД - орган гос-ва, охраняющий от 
деятельности каждое гос-во не может дельные историч. периоды общенац. всяких посягательств интересы господ
не учитывать С. других гос-в,  поэтому интересов и задач (напр. ,  при борьбе ствующего класса путём осуществле
общение гос-в осуществляется в фор- против иностр. господства). Однако общие ния правосудия ,  применении мер . гос. 
ме их взаимных соглашений. Результа- коренные нац. интересы возникают лишь принуждения к лицам, нарушающим 
том согласия гос-в подчинять свои дей- с утверждением социалистич. общества установленный правопорядок. Суд воз
ствия в определённой области отношений на основе ликвидации эксплуататорских никает вместе с rос-вом, но выделяется 
тем или иным согласованным правилам, классов. в самостоятельный орган по мере разви
к-рые с момента заключения соответствую- Национальный С. следует понимать тия гос. механизма и образования спец. 
щего соглашения становятся обязатель- и как демократич. принцип, в соответст- гос. аппарата. В догосударственном об
ными для этих гос-в, являются нормы вии с к-рым каждая нация обладает пра- ществе конфЛикты и споры разрешались 
междупародного права. Существует ор- вом на свободу, самостоятельное и неза- старейшинами или вождями племён, осо
ганич. взаимосвязь и тесная согласован- висимое развитие, что должны уважать быми собраниями родов или племён, вы
ность внутр. верховенства roc. власти и все др. нации и гос-ва. Борющиеся за деленными этими собраниями коллегия
внешней её независимости: независимость своё самоопределение, независимость и ми (напр. ,  рахимбурги). Существовали 
roc. власти во вне обусловлена самим фак- создание собственного гос-ва нации приз- обычаи внесудебного порядка решения 
том её верховенства внутри гос-ва. В то наются субъектами междунар. права. конфликтов (напр . ,  кровная месть, прин
же время верховенство гос. власти невоз- Создание суверенного и независимого цип талиона). 
можно без её независимости - необхо- гос-ва, свободное присоединение к не- В рабовладельч. гос-ве первоначально 
димого условия верховенства. 3ависимому гос-ву или объединение функции гос. управления ещё не были 

С. реализуется в функционировании с ним, установление любого другого по- дифференцированы. Одни и те же орга
органов гос-ва - представительных, ис- литич. статуса, свободно определённого ны класса рабовладельцев осуществляли 
полнительных и распорядительных, судеб- народом, являются способами осуществле- управление, руководили военными си
ных и др. ,  а также в правовой системе ния этим народом права на самоопреде- лами и выполняли судебные функции. 
гос-ва. Отношения, составляющие суть ление. Т. о. , содержание понятия �на- Однако по мере развития рабовладельч. 
С. , определяются экономич. и социаль- циональный С. � имеет два аспекта: внут- гос-ва и изживания родовых отношений 
ным строем общества, общественными ренний и внешний. Марксизм-ленинизм стала складываться судебная система и 
устоями гос-ва. Только в способе произ-ва, стоит на позициях безусловного призна- С. как самостоятельнЫй орган господет
как непосредственном отношении собст- ния права наций самостоятельно и неза- вующего класса. В Афинах и в Древнем 
венников средств произ-на к производи- висимо решать все вопросы своей жизни Риме (в период поздней республики 3- 1 
телям, можно увидеть � . . .  самую глубокую и в то же время даёт нац. требованиям вв. до н. э. ) С. уже были отделены от ад
тайну, скрытую основу всего обществен- самостоятельную классовую оценку. До- министрации, имелись судебные колле
ного строя, а следовательно, и полити- стижение нац. С. возможно лишь в ре- гии (напр . ,  суды гелиастов), складывал
ческой формы отношений суверенитета зультате борьбы нации или народа за ся институт судебной защиты. Судебные 
и зависимости, короче, всякой данной своё социальное и нац. освобождение, в институты античных гос-в были исполь
специфической формы государства�> результате осуществления права на са- зованы и развиты в эпоху феодализма. 
( М а р  к с К. , см. Маркс К. и Энгельс моопределение. Путь к подлинно нац. Для С. феод. гос-в характерны сослов
Ф. , Соч. ,  2 изд. , т. 25, ч. 2, с. 354). В ус- свободе открывает только социализм. ность (наличие крестьянских, церковных 
ловиях различных социально-экономич. 3) С. н а р  о д н ы й - полновластие и т. п. С . ), пшрокие судебные полномочия 
формаций классовое содержание С. гос-ва народа, т. е. обладание народом социаль- крупных землевладельцев, имевших су
не может оставаться неИЗ!'Iенным . Зако- но-экономич. и политич. средствами, все- дебный иммунитет и чинивших суд, над 
номерные связи между социально-клас- сторонне и последовательно обеспечиваю- своими крепостными. Централизация су
совой и политико-правовой сторонами щими реальное участие всех трудящихся дебной системы и усиление роли гос-ва 
сущности гос. власти дают возможность в управлении делами общества и гос-ва. в деятельности С. связаны с общим про
определить подлинное содержание С. С. народа неотъемлем от самого содержа- цессом укрепления центр. власти, со ста-

2) С. н а ц и о н а л ъ н ы й - полно- ния социализма, закономерно вытекает новленнем абсолютизма. В этот период 
властие нации, её политич. свобода, об- из социально-экономич. и государствен- возникают высшие судебные органы 
ладание реальной возможностью опре- но-правовых устоев социалистич. строя (напр . ,  С. королевской скамьи в Англии, 
делять характер своей нац. жизни, вклю- и одновременно служит главной гаран- императорский С. в Германии). С центра
чая прежде всего способность полити- тией стабильности и прочности этого лизацией С. происходило и изменение 
чески самоопределяться вплоть до отде- строя, динамики его прогрессивного раз- процессуальных форм, отказ от иррацио
ления и образования самостоятельного вития и всемерного совершенствования. нальных способов доказывания типа 
гос-ва. Конституция СССР 1977 (ст. 2) закре- <божьего суда�. обвинительных форм 

Полновластие нации проявляется в пила принцип полновластия сов.  народа: судебного процесса. 
реальной возможности самостоятельно и � вся власть в СССР принадлежит наро- Зародившалея в недрах феод. общест
суверенно решать вопросы, относящиеся ду�. Полновластие сов. народа вытека- ва буржуазия в борьбе за политич. власть 
к её нац. свободе, государственно-пра- ет из самой социально-классовой сущ- выступила протиn феод. судебной!системы. 
вовой организации, взаимоотношениям с ности Сов. гос-ва; его экономич. осно- Идеологи бурж. революций 1 7-18 вв: ,  
др. нациями и народностями и др . Каж- вой является социалистич. собствен-
дая нация вnраве определять свою судь- ностъ на средства производства. Сов. 
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в т. ч. франц. энциклопедисты и просве
тители, выдвинули ряд демократиq. прин
ципов организации С. (прежде всего тео
рию •разделения властей�) и судопроиз
водства: равенство всех перед С. и зако
ном, создание суда присяжных, глас
ность и устность судопроизводства и от
каз от системы формальных доказа
тельств, принцип выборности судей, 
принцип презу.мпции невиновности. 

Однако в целом эти принципы никогда 
не были полностью реализованы в бурж. 
rос-вах, а от нек-рых из них отказались 
даже формально. Напр. , выборность 
судей была, как правило, отменена; в 
большинстве тое-в судьи назначаются 
на неоrраниqенные сроки (см. Несменяе
мость судей). Провозгласив новые прин
ципы и формы судебного процесса (напр . ,  
принцип состязательности), буржуазия 
не обеспеqивала их гарантиями (так, 
напр . ,  невозможность для обвиняемого 
воспользоваться помощью дорогостоя
щего защитника лишала ero фактиqески 
права на защиту). 

Бурж. С. всегда был и остаётся откры
тым орудием господствующего класса 
буржуазии, < . . .  слепым, тонким орудием 
беспощадного подавления эксплуатируе
мых, отстаивающим интересы денежного 
мешка� (Л е н и н В. И . ,  Поли. собр. 
СО'!. , т. 35, с. 270). Кадры судей и при
сяжных формируются, как правило, из 
представителей имущих слоёв населе
ния. В моменты обострения классовой 
борьбы буржуазия полностью отказы
вается от ею же созданной законности, 
применяются упрощённые формы судеб
ного процесса, умаляется роль закона 
при рассмотрении дел в С. В наиболее 
резкой форме отказ от бурж.-демокра
тиq. принципов судебного процесса про
явился в Фашистских Германии и Ита
лии, где были приняты реакц. уголов
ные законы, а суд был превращён в ор
ган расправы с прогрессивными деяте
лями. 

Для эпохи обострения общего кризиса 
капитализма характерна тенденция к ума
лению роли закона в деятельности С. Мно
гоqисленные бурж. идеологи (напр. , пред
ставители реалистической школы права) 
сqитают, '!ТО С. не должен быть связан 
нормами закона, ратуют за qрезмерное 
расширение свободы судейского усмот
рения, ведущей на практике к судебно
му произволу. В совр. бурж. гос-вах су
ществуют сложные разветвлённые систе
мы С. ,  вклюqающие гражд. , уголовные, 
адм . ,  торг. ,  церковные и иные С. Эти 
системы возглавляются верховными су
дебными органами, передко выполняю
щими функции конституц. С. Деятель
ность бурж. С. как части механизма бурж. 
тое-в детально регулируется спец. зако
нодательством. Однако общим направ
лением в развитии бурж. С. является 
усиление его карательно-репрессивной 
функции· в борьбе против интересов тру
дящихся. С другой стороны, в эпоху им
периализма нек-рые функции С. переда
ются иным roc. органам особой компе
тенции (следств. комитеты Конгресса 
США, спец. комиссии и т. п. ) .  

В д о р е в о л ю ц. Р о с с и и история 
С .  восходит ко времени Киевской Руси, 
где суд творился князем и его предста
вителями - посадника�ш и тиунами .  
В Новгородской феод. ресnублике судеб
ную власть осуществляли веqе (высшая 
судебная инстанция), князь, nосадники, 
арJ�;иеnископ, староста, братqины. В Мос
ковской Руси 15-17 вв. суд осуществ-
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ляли князь (царь), Боярская дума, 
нек-рые nриказы, а на местах - намест
ники, волостели, вотqинники. С упраздне
нием системы кормлений судебные пол
номоqия были переданы губным избам. 
Первые поnытки отделить С. от админист
рации были nредприняты Петром I, rtpи 
к-ром в 1713 в губерниях была учрежде
на должность судьи (ландрихтера), а за
тем (в 1718)  - оберландрихтера. Одна
ко комnетенция этих судей не была qёт
ко оnределена и для решения наиболее 
сложных дел они должны были обращать
ся в юстиц-коллегию. Были также созда
ны военный С . ,  духовный С. Высшей су
дебной инстанцией был Сенат. При Екате
рине II была создана система суд. учреж
дений: в неё входили уездные и земские 
С.-для дворян; городские и губернские 
для горожан; нижняя и верхняя расnра
ва - для свободных крестьян. В 1864 бы
ла nроведсна судебная реформа, к-рая 
ввела основы бурж. судопроизводства 
в России: были уqреждены суд nрисяж
ных, выборный мИровой С . ,  адвокатура. 

С о в е т с к и й С. создан сразу же 
nосле Великой Октябрьской социали
стиqеской революции nри непосредст
венном участии В. И. Ленина. Безуслов
ной необходимостью пролетарекой ре
волюции было • . . .  совершенно уничто
жить, смести до основания весь старый 
суд и его апnарат> и создать новый, 
советский С.  как орган власти - nроле" 
тариата и беднейшего крестьянства, 
• . . .  nостроенный на принципс уqастия тру
дящихся и эксплуатируемых класс<>в, 
и только этих классов, - в управлении 
государством > (Л е н и н В. И. , там же, 
т. 36, с. 163). Задаqи сов. С. были опре
делены В. И. Лениным в его работе < Пер
воиаqальный вариант статьи , , Оqеред
ные задаqи советской власти·" �:  < Новый 
суд нужен был прежде всеrо для борьбы 
против эксплуататоров, пытающихся вос
становить свое госnодство или отстаи
вать свои nривилегии, или тайком про
тащить, обманом заполуqить ту или иную 
qастичку этих nривилегий. Но, кроме 
тоrо, на суды, если они организованы 
действительно на nринциле советских 
уqреждений, ложится другая, еще бо
лее важная задача. Это --' задаqа обе
спечить строжайшее nроведение дисци
плины и самодисциnлины трудящихся �; 
(там же). 

Сов. С .  возник как орган диктатуры 
пролетариата, охраняющий завоевания 
трудящихся· от посягательств эксплуа
таторских классов. С самого наqала он 
был организован и действовал на осно
вании демократич. nринциnов, сформу" 
лированных в nервых сов. Декретах о 
суде М 1 (от 24 нояб. 1917)  и М 2 (от 
7 марта 1918).  Декреты предуСl'lатрива
ли выборность судей, уqастие в судебном 
разбирательстве нар. заседателей, глас
ность, широкие nроцессуальные гаран
тии и др. Оси. звеном сов. судебной си
стемы стал народный суд. 

Принцилы деятельности сов. С . ,  су
дебная система, nорядок образования 
С. и др. его задачи закрепляются 
в законе, и прежде всеrо в Конституции 
CCCP.J в конституциях союзных и авт. 
ресnуолик. Так, в соответствии с Кон
ституцией СССР (ст. 151 ) в СССР дей
ствуют Верх. суд СССР, Верх. С. союз
ных ресnублик, Верх. С. авт. ресnублик, 
краевые, обл. , ·  сородекие С . ,  С. авт. об
ластей, авт. округов, районные (город
ские) нар. С . ,  а также военные трибуна
лы в Воо_ружённых Силах СССР (см. 
также Судебная система). Конституция 
устанавливает, '!ТО правосудие в СССР 
осуществляется только С . ,  закреn.ц.�;�ет 

выборность судей и нар. заседателей, 
коллегиальный nорядок рассмотрения в 
С. гражд. и уголовных дел, независи
мость судей и nодqинение их только за
кону, равенство граждан nеред законом 
и С . ,  а также nраво граждан на защиту 
(Конституция СССР, ст. ст. 151-163). 
Более конкретно задачи судов различ
ных инстанций, порядок их образования 
и др. оnределены Основами законода
тельства о судоустройстве в СССР (ст. 
3), Законом о Верховном суде СССР. 

Деятельность С. при осуществлении 
nравосудия наnравлена на всемерное 
укрепление социалистиq. законности и 
nравопорядка, предупреждение nрестуn
лений и иных правонарушений; их зада
qей является охрана от всяких посяга
тельств общественного строя СССР, ею 
политич. и экономич. систем; социаль
но-экономи'!. , nолитиq. и личных прав 
и свобод граждан, провозглашённых и 
гарантируемых Конституцией СССР и 
сов. законами; nрав и законных интере
сов гос. предприятий, уqреждений, 
<>рг-ций, колхозов, иных кооп. орг-ций, 
их объединений, др. общественных 
орг-ций. Своей деятельностью С. вос
питывает граждан СССР в духе предан
Iюсти Родине и делу коммунизма, точ
ного и неуклонного исполнения Консти
туции СССР и сов. законов, бережного 
отношения к социалисти'!. собственности , 
соблюдения дисциnлины труда, qестного 
отношения к roc. и обществениому дол
гу, уважения к нравам, qести и достоин
ству rраждан, к правилам социалистич. 
общежития. Применяя меры уголовного 
наказания, С. :карает преступииков, но 
в то же время ставит своей целью их ис
правление и перевоспитание. В общенар. 
социалистиq. гос-ве знаqение профилак
ти'!. восnитательной стороны деятель
ности С. возрастает. 

Свои задачи С. осуществляет путём : 
1 )  рассмотрения и разрешения в судеб
ном заседании гражд. дел, 2) рассмот
рения в судебном заседании уголовных 
дел и примеиения установленных зако
ном мер наказания к лицам, виновным 
в совершении преступлений, либо оправ
дания невиновных. 

В з а р у б е ж н ы х с о ц и а л и-
с т и ч. г о с - в а х организация С. и по
рядок его деятельности отлиqаются зна
чительным разнообразием, отражающим 
нац. особенности и традиции той или иной 
страны, а также существующие в этих 
странах конкретные социально-полити'!. 
условия. В то же время задаqи С. и осн. 
принцилы их деятельности во всех этих 
странах соответствуют установленному 
в них социалисти'!. строю и в основном 
сходны с принцилами судоустройства в 
СССР. В большинстве социалистич. 
стран судьи избираются (непос;редствен
но населением или органами roc. власти) 
на определённый срок, они подотqётны 
избирателям и могут быть ими отозваны 
в предусмотренном з�оном порядке. 
В судах первой, а в нек-рых с.транах и 
второй инстанции участвуют нар. заседа
тели, пользующиеся всеми правами судьи. 
Разбирательство дел во всех С.  открытое 
(исклюqения допускаются лишь в слу
чаях, указанных в законе). Судьи и нар . 
заседатели независимы и подqиняются 
только закону. Гражданам обеспечива
ется равенство перед законом и С. Об
виняемому гарантировано право на за
щиту. В судопроизводстве по rражд. и 
уголовным делам уqаствуют представи
тели общественности. Судоустройство 
и деятельность С. в зарубежных социа
листи'!. странах характеризуют последо
вательным демо:кратизмом, основаны на 



соблюдении - принципа социалистич. за
конности. 
8 Суд

. в СССР. [ С6. статей] ,  М. , 1977. 
СУД П Р ИСЯЖН Ы Х - в ряде бурж. 
гос-в суд, в состав к-рого входят один 
или несколько постоянных судей и при
сяжные заседатели,  подобранные или 
назначенные для данного судебного про
цесса представители народа. Присяжные 
и постоянный (коронный) судья, как пра
вило, не образуют единую судебную кол
легию, их функции в процессе строго раз
граничены. Присяжные заседатели в уго
ловном процессе обычно выносят вердикт 
о виновности или невиновности подсуди
мого, в гражд. процессе решают только 
вопрос факта. 

Присяжные подбираются или назна
чаются с соблюдением определённых 
цензовых условий. Напр. ,  в дореволюц. 
России для них был установлен высокий 
имущественный ценз, проверилась их 
благонамеренность. 

В.  И. Ленин, характеризуя С. п. в до
революц. России, писал : • Участие народ
ных представителей в суде есть, несом
ненно, начало демократическое. Последо
вательное применение этого начала состо
ит, во-первых, в том,  чтобы для выбора 
присяжных не было ц е н з  а, т. е. огра
ничения избирательного права условиями 
образования, собственности, оседлости 
и проч. > (Полн. собр. соч. , т. 22, с. 74-
75). 

В Великобритании присяжными засе
дателями могут быть лица не моложе 
21 года, внесённые в списки избирателей 
и имеющие собственность с годовым до
ходом не менее 100 ф. ст. или являющие
ел арендаторами домовладений, прино
сящих ДОХОД в 200-300 ф. СТ. в США 
кандидатом в присяжные может быть 
гражданин, достигший 21 года, прожи
вающий в данном графстве не менее од
ного года, знающий англ. язык. Не мо
гут быть присяжными заседателями учи
теля, врачи, а в нек-рых штатах, кроме 
того, ж.-д. служащие, журналисты. 

В эпоху империализма монополистич. 
буржуазия всячески ограничивает ком
петенцию С. п. либо ликвидирует его. 
Напр. ,  в Великобритании нек-рые ка
тегории дел, ранее рассматривавшихся 
С. п. , были отнесены к компетенции по
лицейских судов. Участие присяжных 
допускается в строго указанных в зако
не случаях по делам об уголовна нака
зуемых деяниях, по к-рым предусмотрен 
обвинительный акт (преступления кате
гории •А> ), в процессе по делам суммар
ной юрисдикции по просьбе обвиняемого 
и т. п. В США С. п. рассматривают раз
личные гражд. дела и все уголовные де
ла, за исключением дел о малозначитель
ных преступлениях. В ФРГ С. п. созы
вается при судах земель по мере надоб
ности для рассмотре:rия строго очерчен• 
наго круга уголовных дел. 
СУДЕ Б НАЯ Б А Л Л И С Т И К А - см. 
Ба.л.листика судебиая . 
СУД Е Б НАЯ ЗАЩ И ТА -- см. Защита 
судебиая . 
СУД Е Б НАЯ И Н СТАН ЦИЯ - см . Ии
стапция судебиая . 
СУД Е Б НАЯ К О Л Л Е Г И Я  - в  СССР 
1 )  коллегия судей, правомочная рассмат
ривать гражд. и уголовные дела. 

В соответствии с Конституцией СССР 
(ст. 154) и Основами законодательства 
о судоустройстве в СССР (ст. 8) рассмот
рение гражд. и уголовных дел во всех су
ЩIХ осуще:твляется коллегиально. В су
де цервой инстанции такое рассмотрение 
производится в составе судьи - пред
седат�лы;тву.ощего по делу н 2 иародиых 

заседателей, к-рые пользуются всеми 
иравами судьи. 

В кассационных и надзорных инстан
циях рассмотрение дел осуществляется 
только судьями: в С. к. в составе 3 чле
нов суда; в президиу.ме суда - при на
личии большинства членов президиума; 
в плеиу.ме суда - при наличии не менее 
2/з его состава. 

2) Структурное подразделение суда. 
Во всех судах СССР, кроме районных 
(городсiшх) нар. судов и воеииых трибу
иалов, в качестве структурных подразде
лений имеются С. к. по гражд. делам и 
С. к. по уголовным делам, а в Верх. суде 
СССР, кроме того, воеииая коллегия. 
В отличие от других структурных под
разделений (отделов, канцелярии, сек
ретариата и т. п . )  С. к. непосредственно 
осуществляют правосудие путёl'! рассмот
рения и разрешения по существу гражд. 
и уголовных дел. 

С .  к. Верх. судов авт. республик, крае
вых, областных, городских судов, судов 
авт. областей и авт. округов в пределах 
своих полномочий рассматривают судеб
ные дела в качестве судов первой и кас
сационной инстанций, а С. к. Верх. су
дов союзных республик, кроме того, дей
ствуют и как надзорные инстанции. С. к .  
Верх. суда СССР по  гражд. делам и 
С. к. по уголовным делам рассматривают 
дела в I<ачестве судов первой инстанции 
и в порядке надзора, а военная коллегия, 
кроме того, в кассационном порядке и по 
вновь .открывшимся обстоятельствам. 

Составы С. к. утверждаются прези
диумом (пленумом) соответствуютего 
суда из числа членов суда, а председа
тель коллегии - исполкомом Совета нар. 
депутатов или Президиумом Верх. Со
вета, избравшего суд. Председатель суда 
вправе в необходимых случаях привле
кать судей одной коллегии для рас
смотрения дел в составе другой коллегии. 

Наряду с осуществлением правосудия 
С. к. изучают и обобщают судебную ирак
тику, анализируют судебную статисти
ку, оказывают помощь нижестоящим су
дам в правильном и единообразном при
менении законодательства и осуществля
ют другие полномочия, предоставленные 
им законом. 

В С . к. , имеющих права надзорных ин
станций, консультанты (в военной кол
легии Верх. суда СССР - инспекторы) 
оказывают также помощь членам суда 
в рассмотрении и разрешении надзор
ных жалоб и заявлений граждан, изуча
ют дела, истребованные для проверки в 
порядке надзора, подготавливают по ним 
проекты протестов или заключения и вы
полняют иные функциональные обязан
ности, круг к-рых определяется предсе
дателем суда. А . Г. Мазмов. 
СУДЕ Б НАЯ П РА КТИ КА - 1 )  деятель
ность судов по применению законодатель
ства при рассмотрении судебных дел 
(гражд. ,  уголовных, трудовых, семей
ных и др. ) .  В СССР полномочия всех 
судов - от районного (городского) нар. 
суда до Верх. судов союзных и авт. рес
публик и Верховпого суда СССР - вклю
чают изучение и обобщение С. п. Резуль
таты этой деятельности иногда выража
ются в выработке определёпных положе
ний на основе раскрытия содержания 
применяемых норм, а в необходимых слу
чаях - их конкретизации и детализации. 
Эти положения не являются прецедеи
та.ми, т. е. не имеют обязательной силы, 
а лишь силу авторитета при решении 
аналогичных дел. Но высшая судебная 
инстанция - Пленум Верховного суда 
СССР даёт руководящие разъяснения 
по вопросам применения заi,онодательст-

ва, возникающим при рассмотрении су
дебных дел, обязательные для судов, др. органов и должностных лиц (см. Руко
водящие разъясиеuия Пленума Вер
ховного суда СССР). Такую же силу 
имеют и постановления Пленумов Верх. 
судов союзных республик, дающих ру
ководящие разъяснения по примене
нию законодательства республики. Из
дание руководящих разъяснений нап
равлено на обеспечение единства С.  п . ,  
строгое соблюдение законности, правиль
ное истолкование норм действующего за
конодательства. 

Выработанные С. n. на основе толко
вания и разъяснения законов положения 
в особенности при . применении аиалоги� 
закона вследствие пробелов в праве, если 
она допускается (напр . ,  гражд. законо
дательством - ГК РСФСР, ст. 4), в ря
де случаев воспринимаются законодате
лем, становятся юридич. нормами. Та
кова, напр. ,  ст. 95 Основ гражданского 
закон�дательства о возмещении вреда, 
попесенного гражданином при спасаиии 
социалистического и.мущества, ириня
тая на основе соответствующей практики 
Верх. суда СССР. Анализ и обобщение 
С. п. широко используются в науке и 
ирактике для определения эффектив
ности правоных норм, выявления потреб
ности в совершенствовании отдельных 
положений, урегулирования новых воз
никающих в жизни отношений. 

2) В нек-рых бурж. гос-вах С. п. рас
сматривается в качестве источиика 
права. 
СУД Е Б НАЯ С И С Т Е М д - совокуп
ность всех судов СССР (союзных и рес
публиканских), имеющих общие задачи, 
ррганизованных и действующих на еди
ных демократических принципах, свя
занных между собой отношениями по осу
ществлению правосудuя. Высшим судеб
ным органом СССР является Верховиый суд СССР. 

В СССР действуют суды Союза ССР 
и суды союзных республик. К судам Со
юза ССР относятся: Верх. суд СССР и 
воеииьtе трибупалы. К судам союзной 
ресnублики относятся: Верх. суд союз
ной республики, Верх. суды авт. респуб
лик, краевые, областные, городские су
ды, суды авт. областей, суды авт. окру
гов, районные (городские) иародиые суды. 

Суды, обладающие одинаковыми пол
номочиями, составляют звено С. с. Та
кими звеньями являются: 1 )  районные 
(городские) нар. суды � основное зве
но сов. С. с. 2) Верх. суды АССР, крае
вые, областные суды, суды крупных го
родов с районным делением (Москвы, 
Ленинграда, Киева, Баку), суды авт. 
областей, авт. округов. 3) Верх. суды со
юзных республик. Возглавляет С. с. Верх. 
суд СССР (см. Ко.мпетеиция судебпая, 
Подсудиость ). 

Сов. С. с. является двухинстанцион
ной. Это означает, что уголовное или 
гражд. дело, рассмотренное судом пер
вой инстанции, может быть по жалобе 
или протесту внесено для проверки за
конности и обоснованности приговора 
или решения в вышестоящий суд, дейст
вующий в качестве второй инстанции. 
Проверка дел в порядке надзора и возоб
новление дел по вновь открывшимел об
стоятельствам (таким правом обладают 
суды второго, третьего звена и Верх. суд 
СССР) как формы надзорной деятель
ности являются и.сключительными, поэто
му считать их очередными судебными 
инстанциями оснований не имеется, 
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Орrанизация судебных органов в каж
дой из союзных республик составляет ком
петенцию высших органов roc. власти 
соответствующей союзной республики. 
Сов. С. с. построена с учётом суверени
тета входящих в Союз ССР союзных 
республик. Высшим судебным органом 
в С. с. союзной республики является 
Верх. суд республики. Приговоры и ре
шения Верх. суда союзной республики 
не могут быть обжалованы в кассацион
ном порядке. См. также Инстапция су
дебная, Кассациттая инстапция, Кас
сация, Надзор, Судоустройство. 

О. П. Тёмушхин. 
. СУД Е Б НАЯ Э КСП Е РТ И ЗА - исследо
вание, проводимое эк,спертом в поряд
ке, предусмотренном процессуальным 
законодательством, для установления по 
материалам уголовного или гражд. дела 
фактич. данных и обстоятельств. В СССР 
основанием для проведения С.  э. служит 
пост. лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора, определение су
да о назначении экспертизы. В ходе 
С.  э. на основе спец. научных познаний и 
исследований, необходимых для экспер
тизы материалов уголовного либо гражд. 
дела, устанавливаются факты, обстоя
тельства. Предмет экспертизы предопре
деляется вопросами, поставленными сле
дователем или судом. Объектом экспер
тизы могут быть веществеиные доказа
тельства, части трупа, обстановка места 
происшествия, сравнительные обра:щы и 
т. д. Судебные экспертизы проводятся 
при помощи определёииых приёмов и с 
использованием разнообразных технич. 
средств, с учётом предмета экспертизы. 
Для различных видов С. э. разработана 
специальная методика, т. е. комплекс 
методов, к-рые реализуются в определёи
иой последовательности - по этапам ис
следования, очерёдиости решения част
ных задач для определения целого и т. п .  

Проводимые в следственно-судебной 
практике экспертизы классифицируют
ся по их предмету, объекту, методике 
исследования и т. д. По степени общнос
ти задач, предмета, объектов, методик 
исследования различают экспертизы кр.и
мииалистические, инженерно-транспорт
ные (в т. ч. наиболее распространёниые -
судебно-автотехнические), медицинские 
и психофизиологические, биологические, 
планово-экономические, в т. ч.  бухгал
терские, с . -х . ,  экологические, инженерно
технические (в их числе можно назвать 
пожарно-техническиеJ строительно-техни
ческие, по технике . оезопасности и др. ). 

С. э. с точки зрения порядка их про
ведения целесообразно классифициро
вать : по числу экспертов - единолич
ные и комиссионные (см. Комиссионная 
эхспертиза); по объёму исследования -
основные и дополнительные; по после
довательности выполнения - первичиые 
и повторные; по роду используемых 
знаний - однородные и комплексные; 
по количеству объектов - малообъект
ные и миогоОбъектиые. 

Каждый род (вид) С. э. базируется на 
определёниых теоретич. , методич. и ор
ганизациоиио-правовых началах : для су
дебно-медицинской экспертизы такой на
учной основой служит судебная медици
на, для судебно-психиатрич. эксперти
зы - судебная психиатрия, для судеб
но-бухгалтерской экспертизы - судебная 
бухгалтерия, для кримииалистич. экс
пертиз - tсриминалистиtса и т. д. 

Согласно процессуальиому законода
тельству по итогам экспертного иссле-
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дования составляется заключение - пись
менный документ, в к-ром фиксИруются 
основания и условия проведения экспер
тизы, поставленные на разрешение воп
росы и объекты экспертизы, процесс экс
пертного исследования и установленные 
экспертом фактич. данные. Это заключе
ние эксперта является одним из видов 
доtсазате.льств. 
8 Теория доказательств в советском уголов
ном процессе, 2 изд . ,  м . .  1973; m л я
х о в А. Р. , Судебная экспертиза. Органи
зация и проведевие, М . ,  1979. А. Р: Шллхов. 

С УД Е Б Н О Е О П РЕДЕЛ Е Н И Е - см. 
Опреде.ление судебное. 
С УД Е Б Н О Е П О РУЧ Е Н И Е - в  сов . 
праве поручение суда, рассматривающе
го дело, др . суду произвести конкретные 
процессуальиые действия по собиранию 
доказательств в др. городе или районе. 
С. n. оформляется определением суда, 
где кратко излагаются существо дела, 
обстоятельства, подлежащие выяснению, 
перечисляются доказательства, к-рые 
должны быть собраны, а также указы
ваются точные данные о лицах, опрос 
к-рых необходим. Определение подле
жит обязательному исполнению в уста
новленный срок (иапр. , ШК РСФСР, 
ст. 51) .  Выполнение С.  п. осуществляется 
в судебном заседании в порядке, установ
ленном ГПК соответствующей союзной 
республики. Протокол и все собранные 
материалы немедленно пересылаются в 
суд, рассматривающий дело. 

Сов. суды исполняют также передан
ные им в установленном порядке пору
чения ииостр. судов о производстве отд. 
процессуальиых действий на территории 
СССР (вручение повесток, др. докумен
тов, опрос свидетелей, сторон, производ
ство экспертизы и осмотр на месте и др. ). 
С. п. иностр. судов исполняются по пра
вилам, установленным сов. законода
тельством. В свою очередь суды могут 
обращаться с поручениями об исполне
нии отд. процессуальных действий к 
ииостр. судам. Порядок сношений сов. 
судов с иностранными определяется за
конодательСтвом СССР (Основы граж
данского судопроизводства, ст. 62), со
юзных республик и междунар. соглаше
ниями, основным из к-рых является 
Гаагская конвенция по вопросам граж
данского процесса 1954 (СССР присоеди
нился к ней в 1966). С рядом стран СССР 
заключил двусторонние соглашения об 
исполнении С. п. : с США ( 1935), Фран
цией (1936),  Австрией ( 1972) и др. 
Взаимное исполнение С .  п.  предус
мотрено также договорами о правовой 
помощи. 
СУДЕ Б НО Е  РАЗ БИ РАТЕЛ ЬСТ ВО -
в сов. у г о л о в и о м п р о ц е с с е 
важнейшая стадия процесса, состоящая 
в рассмотрении в установленном законом 
порядке в судебном заседании уголов
ных дел И применении установленных за
коном мер наказания к лицам , виновным 
в совершении преступлений, либо оп
равдании невииовных. 

Особое значение и место С.  р.  в систе
ме стадий уголовного процесса опреде
ляются тем, что полномочия суда по осу
ществлению правосудия реализуются 
именно в С. р. (Конституция СССР, ст. 
ст. 151 , 152, 160; Основы законодательст
ва о судоустройстве в СССР, ст. 4).  

Предшествующие С.  р .  стадии уголов
ного процесса направлены на обеспече
ние достаточных оснований для рассмо
трения дела в С. р . ,  все последующие 
на проверку обоснованности и законности 
судебного решения и его исполнение. С. р .  
происходит на основе демократич. приици
пов, закреплённых Конституцией СССР. 

Уголовно-процессуальные кодексы уста
на вливают общие условия судебного 
разбирательства (УПК РСФСР, rл . 2 1 )  
как наиболее общие и обязательные пра
вила проведения С. р. К ним относятся: 
непосредственяость, устность и непрерыв
ность С. р . ,  руководящая роль председа
тельствующего в су де, равенство прав 
участииков С. р . , участие прокурора, 
защитника, общественных обвинителей 
и защитников и др. 

С .  р .  построено на принциле состяза
тельности и состоит из нескольких час
тей: подготовительная часть, судебное 
с.ледствие, прения судебные и пос.леднее 
'с.лово подсудимоzо, постановление при
говора. Каждая из частей С. р. играет 
определёниую роль в осуществлении су
дом правосудия. С. р. имеет важное вос
питательное и предупредительное зна
чение. 

В сов. г р  а ж д. п р о ц е с с е - оси. 
стадия процесса, в к-рой непосредственно 
осуществляется социалистич. правосудие 
путём рассмотрения и разрешения rражд. 
дел. В стадии С. р. действуют в полной 
мере все демократич. принципы социалис
тич. правосудия, на основе всесторонне
го и объективного исследования доказа
тельств устанавливаются фактич. взаи
моотношения сторон, определяется пра
вовое положение каждой из них и от име
ни rос-ва выносится решение суда по су
ществу спора. В стадии С. р. в основном 
осуществляется воздействие суда на граж
дан с целью воспитания их в духе неук
лонного исполнения сов. законов и ува
жения правил социалистич. общежития. 

С. р. построено на принципах процес
суального равноправия сторон, состяза
теЛьности, диспозитивиости, непосред
ствеиности, устиости и непрерывности, 
участия обществениости в С. р. С. р. под
разделяется на 4 части: подготовитед&
ную часть судебного заседания ; иссле
дование обстоятельств дела, т. е. рассмот
рение дела по существу; прения судебные 
и заключение прокурора; постановление 
и оглашение решения (см. Решение судеб
ное). 

Рассмотрение дела по существу (ШК 
РСФСР, ст. ст. 164-184) начинается 
докладом дела председательствующим 
или нар. заседателем, после чего суд пред
лагает сторонам закончить дело миром. 
Если стороны не пришли к мировому со
глашеншо, суд заслушивает объяснения 
сторон и исследует доказательства (сна
чала представленные истцом, а затем от
ветчиком); выслушивает и исследует зак
лючения экспертов, мнение представите
ля общественности, если он принимает 
участие в рассмотрении дела. Рассмотре
ние дела по существу оканчивается пред
ложением участникам процесса допол
нить чем-либо материалы дела. 

Как правило, С. р. заканчивается вы
несением решения по существу дела. Од
нако в некоторых случаях дело может 
быть окончено без вынесения решения -
в связи с преtсращен.ием производст
ва по zраждапсtсому де.лу, а также оота
влением заявления без рассмотрения (в 
случаях несоблюдения заинтересован
ным лицом установленного для данной 
категории дел порядка предваритель
ного внесудебного разрешения дела, ес
ли возможность применевил этого по
рядка не утрачена; подачи заявления 
недееспособным лицом; подачи заяв
ления от имени заинтересованного ли
ца, не имеющего полномочий на ведение 
дела; нахождения в производстве суда 
тождествеиного дела, т. е. дела по спору 
между теми же сторонами, о том же пред
мете и по тем же основаниям; иеявки без 



уважит-ельных причип по вторичному 
вызову сторон , не просивтих о разбира
тельстве дела в их отсутствие, если суд не 
счнтает возможным разрешить дело по 
имеющимся материалам; вторичной не
явки в судебное заседание без уважитель
ных причип истца по делу о расторжении 
брака, если от него не поступило заявле
ние о разбирательстве дела в его отсут
ствие). Производство по делу при оставле
нии заявления без рассмотрения, также 
как и прекрашение производства по 
гражд. делу, оканчивается определени
ем судебнЬlМ, однако после устранения 
условий, послуживших основанием для 
оставления заявления без рассмотрения, 
заинтересованное лицо вправе вновь об
ратиться в суд с заявлением в общем по
рядке (ШК РСФСР, ст. ст. 221 , 222). 

Путём С. р .  происходит рассмотрение 
уголовных и гражд. дел в кассационном 
порядке (см. Кассация), в порядке над
зора и по вновь открывшимел обстоя
тельствам. Каждому из этих видов С. р . ,  
в соответствии с о  стоящими перед этими 
стадиями процесса задачами, свойствен
ны свои процессуальные формы. 
СУДЕ Б НО Е  Р Е Ш Е Н И Е - см. Реше
ние судебное. 
СУДЕ Б Н О Е  С Л Е Д С Т В И Е - в сов.  
уголовном процессе осп. часть судебного 
разбирате.льства, в к-рой суд с учас
тием подсудимого, зашитпика, потер
певшего, гражд. истца, гражд. ответчика, 
их представителей и в необходимых слу
чаях - обвинителя непосредственно ис
следует доказательства, собранные в ста
дии предварительного следствия и пред
ставленные суду участниками судебного 
разбирательства или собранные самим 
судом. 

С. с. начинается оглашением обвини
те.льного зак.лючен.ия (или заявления 
потерпевшего, если предварительное след
ствие или дознание по делу не произ� 
дилось). В ходе С. с. председательствую
щий, судьи, обвинитель, гражд. истец, 
тражд. ответчик, их представители, за
щитник допрашивают подсудимых, сви
детелей, суд заслушивает заключение 
эксперта, осматривает вещественные до
казательства, оглашает протоколы и иные 
документы. Порядок (очерёдпость) ис
следования всех доказательств суд оп
ределяет с учётом особе�;�постей рассмат
риваемого дела и предложений, выска
занных участниками судебного разбира
тельства. Порядок исследования отдель
ных видов доказательств {порядок доп
роса подсудимого, свидетелей, осмотра 
и т. п . )  установлен законом и обязателен 
по всем делам. 

В ходе С. с. участники судебного раз
бирательства пользуются равными пра
вами по представлепию доказательств, 
участию в исследовании доказательств 
и заявлению ходатайств. 

С. с. имеет решающее значение для 
формирования внутреннего убеждения 
судей по всем вопросам, подлежащим 
разрешению в приrоворе. Только па ма
териалы С. с. вправе ссылаться участни
ки судебных препий. Суд может основы
вать приговор лишь па тех доказательст
вах, к-рые были расемотрепы в судебном 
заседании. 

Оканчивается С. с. после рассмотре
ния всех доказательств и выполнения 
всех необходимых следственных дей
ствий. С. с. может быть возобновлено, 
если в последнем слове подсудимый со
общил. о новых обстоятельствах, имею
щих существенное значение по делу, или 
если -во время обсуждения в совещате.ль
ной комнате вопросов, подлежащих раз
решению при постановлении приrовора, 

суд признает необходимым выяснить 
к.-л. обстоятельства, имеющие значение 
по делу. Л. А .  Лупишжая. 
СУДЕ Б Н О-Э КСП ЕРТ Н Ы Е УЧ Р ЕЖДЕ
Н ИЯ - специализироващые гос. уч
реждения (н.-и. ин-ты, лаборатории, бю
ро), действующие в системе Мин-ва юс
тиции СССР, Мин-ва здравоохрапения 
СССР и в ряде др. ведомств и выполняю
щие экспертизы по заданиям органов доз
нания, следствия, прокуратуры и судов 
в связи с расследованием и рассмотре
нием уголовных и rражд. дел. 

Н.-и. ин-ты судебных экспертиз 
(НИИСЭ ) действуют в УССР, БССР, 
Узб. ССР, Казах. ССР, Азерб. ССР, Ли
тов. ССР, в др. союзных республиках 
имеются н.-и. лаборатории судебных экс
пертиз (НИЛСЭ). 

В РСФСР НИЛСЭ образованы в сто
лицах АССР, в областях, краях и круп
ных городах. В Лепипrраде, Ростове-на
Дону, Новосибирске, Горьком и нек-рых 
других городах действуют Цептральные 
и.-и. лаборатории судебных экспертиз 
(ЦНИЛСЭ), к-рые обслуживают, как 
правило, несколько областей и, в ряде 
случаев, имеют свои отделения и группы 
экспертов в отдалёпиых районах обслу
живаемой зоны. 

Научным и методич. центром эксперт
ных учреждений системы Мип-ва юсти
ции СССР является Всесоюзный н.-и. 
ин-т судебных экспертиз , к-рый прово
дит также паиболее сложные первичиые 
и повторные экспертизы. В судебво-экс
пертных учреждениях системы Мип-ва 
юстиции СССР проводятся разнооб
развые виды экспертиз: криминалисти
ческие, автотехнические, ипжеперно
техвические, товароведческие, бухгал
терские. В их производстве припимают 
участие эксперты мвоrих специальнос
тей (физики, химики, биологи, филоло
ги, математики, юристы, психологи и др. ). 
В состав ип-тов судебных экспертиз вхо
дят лаборатории и отделы, занимающие
ел производством определённого вида 
экспертиз, напр. лабОратории судебно
техвич. экспертизы документов. Широ
кое внедрение в 60-70-х rr. достижений 
паучно-технич. революции в экспертную 
практику, в частности математики и ки
бернетики, привело к появлению в струк
туре экспертных учреждений совершен
но новых подразделений (вапр . ,  лабо
ратории организации автоматпзиров. и 
вычислит. процессов; исследования и 
разработки комплексных алгоритмов и 
проrрамм ; применепил киберпетич. тех
пики для нужд судебной экспертизы),  
оси. задачами к-рых является разработ
ка автоматизиров. систем обрабОтки дан
ных, создание ряда ипформациоипо
поисковых систем (по объектам, методам 
исследования и т. д. )1 что крайне важно 
для решения идепти�рикационпых задач 
в судебном почерковедепии, судебпой бал
листике, трасологии, кримипалистич. 
экспертизе материалов и веществ. 

Судебпо-экспертные учреждения сис
темы Мип-ва юстиции СССР проводят 
также большую н.-и. и методич. работу, 
знакомят работников Органов юстиции, 
дознания, следователей, прокуроров, су
дей с новейшими достижениями в об
ласти судебпой экспертизы и методич. 
требованиями по подготовке материалов 
для их производства. 

Экспертными учреждениями, выпол
няющими судебпо-медицинские иссле
дования, являются бюро судебпо-меди
цинской экспертизы в столицах АССР, 
обл. и краевых центрах. 
СУДЕ Б Н Ы Е И ЗД Е РЖКИ - см. в ст. 
аудебные рl�С80ды, 

СУДЕ Б Н Ы Е РАСХОД Ы в С С С Р -
1 )  по rражд. делам состоят из пошлины 
государственной и издержек, связанных 
с рг. ::смотрением дела. Г ос. пошлиной 
оплачиваются исковые заявления, заявле
ния по делам особого производства, кас
сационные жалобы. К судебным издерж
кам относятся: а) суммы, подлежащие 
выплате свидетелям и экспертам; б) рас
ходы, связанные с производством ос
мотра на месте и исполнением решения 
суда; в) расходы по розыску ответчика. 
Суммы, подлежащие выплате свидете
лям и экспертам или необходимые для 
оплаты расходов по производству осмот" 
ра на месте, вносятся стороной, заявив
шей соответствующую просьбу. В тех 
случаях, когда просьба заявлена обеими 
сторонами, либо совершение указанных 
действий производится по инициативе 
суда, необходимые суммы вносятся 
сторонами поровну. Стороне, в поль
зу к-рой состоялось решение, суд при
суждает с другой стороны все пове
сёнпые ею по делу С. р. В случае частич
ного удовлетворения иска эти суммы 
присуждаются истцу пропорционально 
размеру удовлетворёпных судом иско
вых требований, а ответчнку - пропор
ционально той части исковых требова
ний, в к-рой истцу отказано. От упла
ты С. р. в доход гос-ва освобождаются: 
а) истцы - рабочне и служащие по искам 
о взыскании заработной платы и по др. 
требованиям, вытекающим из трудовых 
правоотпошепий; колхозники по искам 
к колхозам об оплате труда и по др. тре
бованиям, связанным с трудовоif деятель
ностью; б) истцы по искам, вытекающим 
из авторского права, права на открытие, 
изобретение, рационализаторское пред
ложение и промытленные образцы; в) ис
тцы по искам о взыскании а.лиментов; 
г) истцы по искам о возмещении вреда, 
причинённого увечьем или иным повреж
дением здоровья, а также смертью :кор
мильца; д) истцы по искам о возмеще
нии материального ущерба, причинёнпо
го преступлепием; е) граждане - с кас
сационных жалоб по делам о расторже
нии брака. Законодательством Союза 
ССР и союзных республик предуемот
репы и др. случаи освобождения сторон 
от уплаты С. р. в доход rос-ва. Освобож
дены от уплаты С. р. граждане, адм. ор
ганы и должностные лица по делам, воз
никающим из административно-право
вых отношений. Исходя из имуществен
ного положения гражданина с.уд или 
судья вправе освободить его от уплаты 
С. р. в доход rос-ва. На определения по 
вопросам, связанным с С. р. , может быть 
подана частная жадоба или принесён 
протест (см. Основы гражданского су
допроизводства, ст. 23; ГПК РСФСР, 
ст. ст. 79-96). 

2) По уголовным делам - расходы rос-ва 
по Проведению дознания, предваритель
ного следствия, суда; расходы по опла
те труда адвокатов, когда они в установ
ленном порядке отнесены на счёт гос-ва. 
Часть из С. р . ,  т. н. судебные издержки, 
состоит из сумм, выплаченных органами 
дознания, предварительного следствия 
и судом: а) свидетелям, потерпевшим, 
понятым, экспертам и переводчикам в 
возмещение расходов на проезд и по най
му жилого помещения; б) неработающим 
свидетелям, потерпевшим и понятым в 
связи с отвлечением их от обычных за
нятий; в) за храпение, пересылку и ис
следование веществен:вых доказательств. 
В судебные издержки входят и иные рас, 
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ходы, повесёкные при производстве уrо-
ловного дела (напр. , связанные с прове
дением судебно-следственных экспери
ментов, оплатой труда эксперта, специа
листа, переводчика, если они участвовали 
не в порядке выполнения служебноrо 
задания, и пр. ). 

Судебные издержки возлаrаются на 
осуждённых или прннимаются на счёт 
гос-ва. Суд вправе взыскать с подсуди
мого, приэваиного виновным, судебные 
издержки за исключением сумм, выпла
ченных переводчик у, т. к. его участие 
в суде - одна из гарантий конституц. 
прннципа нац. языка судопроизводства. 

Судебные издержки могут быть взыс
каны с осуждённых в долевом порядке 
с учётом роли каждого в преступлении, 
объёма обвинения, причннённого ущерба, 
семейного положения. Вопрос о судебных 
издержках подлежит разрешению в при
говоре. 
СУД Е & Н Ы Й  И С П О Л Н И Т Е Л Ь - в 
СССР должностное лицо, осуществляю
щее прннудительное исполнение реше
ний, определений и постановлений судов 
по rражд. делам, приговоров, определе
ний и постановлений судов по уголов
ным делам в части имущественных взыс
каний, мировых соглашений, утве:QжДён: 
ных судом, испо;тительных надписеи 
нотариальных органов, решений орга
нов арбитража в предусмотренных . за
коном случаях, решенИй mpeтeйct(,UX 
судов, 1СОМuссий по mpyдoвblJII cпopQJ.#, 
товарищесхих судов (об имуществен
ных взысканиях) и др. (ffiK РСФСР, 
ст. 338).  С. и. состоят при районных (го
родских) нар. судах. Они назначаются 
начальниками отделов юстиции исполко
мов краевых, обл. , городских Советов 
нар. депутатов, министрами юстиЦии 
авт. республик, министрами юстиции со
юзных республик, не имеющих обл'. де
ления (Основы законодательства о су
доустройстве в СССР, ст. 1 7). С. и. при
ступает к исполнению по заявлениям 
взыскателей (лиц, в пользу к-рых выие
сено соответствующее постановление),  
прокурора, иных лиц, к-рым по закону 
предоставлено право обращаться в суд 
за защитой прав и интересов др. лиц, а 
также по предложению судьи в случаях, 
предусмотренных ГПК (конфUСI(,ации 
uмущества, взыскания денежных сумм 
в доход гос-ва, взыскания ущерба, при
чинённого преступлением roc. , кооп. или 
др. обществ. имуществу ,  взыскания 
алuментов и др. - ГПК РСФСР, 
ст. 340). С. и. производит исполнитель
ные действия по месту жительства или 
работы должника либо по месту нахож
дения его имущества (в необходимых слу
чаях - вне обслуживаемого им участка, 
но в пределах одного города или р-ва -
ГПК РСФСР, ст. 351 ). Срок исполне
ния решений, не связанных с реализа
цией имущества должника, - 20 дней 
(Инструкция о порядке исполнения су
дебных решений, п. 56). Отложение ис
полнительных действий возможно толь
ко по заявлению взыскателя или опреде
лению суда. С. и. обязан разъяснять уча
стникам исполнительного проиаводства 
их права и обязанности, содействовать 
им в их осуществлении. В частности, он 
должен извеща'l'ь заинтересованных лиц 
о времени и месте совершения важней
ших исполнительных действий (напр. ,  
наложении ареста на имущество). При
ступая к исполнению, С. и. обязав пред
ложить должнику в уставовленный срок 
добровольно исполнить соответствующее 
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поставовпение. По истечении срока про• 
изводится принудительное исполнение 
с применением предусмотренных законо
дательством мер (ffiK РСФСР, ст. 358). 
Контроль за деятельностью С. и. осу
ществпяет председатель нар. суда или 
судья. На действия С. и.  может быть по
дана взыскателем или должником жало
ба, а прокурором - протест в нар. суд, 
при к-ром состоит С .  и . ,  в течение 10 дней 
со дня совершения действия или со щ1я, 
когда стало известно о его совершении, 
если указанные лица не были извещены 
о нём. Требования С. и; по исполнению 
судебнЫх решений обязательны для всех 
гос. предприятий, учреждений , орг-ций , 
колхозов, иных кооn . орг-ций, их объ
единений,  др . обществ . орг-ций, долж
ностных лиц и граждан на всей тер
ритории СССР (Основы гражданского 
судопроизводства, ст. 55). 

С.  и. подлежит отводу, если он явля
ется родственником сторон, др. лиц, участ
вовавших в деле, или их представите
лей, либо если он лично, прямо или кос
венно заинтересовав в исходе дела , либо 
если имеются иные обстоятельства, вызы
вающие сомнения в его беспристрастности 
(ffiK РСФСР, ст. 350). Вопрос об отводе 
решается судом, при к-ром состоит С. и . ,  
в открытом судебном заседании с вызо
вом С. и . и заинтересованных лиц. 
На определение суда об отказе в отводе 
может быть nодана частная жалоба. 

Т. Е. Абова. 
�УДЕ & Н Ы Й  НАДЗО Р - см . в ст. 
НадЗор . 
СУДИ М ОСТЬ - в сов. праве юридич. 
последствие осуждения за преступление, 
один из элементов уголовной ответствен
ности. Заключается в оnределённом ог
раничении прав осуждённого, к-рые не 
входят в содержание наказания (напр. ,  
ограничения в выборе места жительства, 
запрещение занимать нек-рые должнос
ти или заниматься определённой деятель
ностью). При назначении наказания за 
новое преступление С. может рассмат
риваться судом в качестве отягчающего 
ответственность обстоятельства, а 
в случаях, специально предусмотренных 
законодательством, служит основанием 
для применения за:кона о более тяжком 
преступлении или для признания лица 
особо опасным рецидивистом. Лицо, 
отбывшее наказание, считается судимым 
в течение определённого законом срока 
(в зависимости от тяжести совершённого 
преступления, вида и размера назначен
ного наказания - напр. , лица, осуждён
ные к лишению свободы на срок от 3 до 
6 лет, считаются судимыми в течение 
5 лет, осуждённые к лишению свободы 
на срок от 6 до 10 лет - в течение 8 лет) 
или со дня отбытия основного и дополни
тельного наказания до снятия С. Истече
t�ие установленного законом срока вле
чёт автоматич. погашение С. при условии 
песовершения в течение этого срока ново
го преступления. Лица , осуждённые к 
лишению свободы на срок св . 10 лет, и 
особо опасные рецидивисты признаются 
не имеющими С . , если они в течение 
8 лет со дня отбытия наказания (основ
ного и дополнительного) не совершат но
вого преступления и если при этом су д 
установит, что осуждённый исправился 
и нет оснований считать его имеющим С. 
(УК РСФСР, ст. 57). 

При досрочном освобождении от нака
зания в установленном законом порядке 
(смягчении наказания судом, в силу ак
та амнистии или помилования, услов
но-досрочного освобождения) срок пога
шения С. исчисляется, с уЧётом факти
чески отбытого наказания, с момента ос-

вобождения от отбывания наказания. 
Если лицо, отбывшее наказание, до . ис
течения срока погашения С. вновь совер
шит преступление, течение срока, пога
шающего С . ,  прерывается, а срок пога
шения С. по первому преступлению ис
числяется заново после фактич. отбЫтия 
наказания за последнее преступление. 
В этих случаях лицо считается судимым 
за оба преступления до истечения срока 
погашения С. за наиболее тяжкое из них. 

От признания не имеющим С .  следует 
отличать снятие С . , судом. 

Если осуждённый к лишению свободы 
после отбытия наказания примерным по
ведением и честным отношением к тру
ду доказал своё исправление и перевос
nитание, то по ходатайству обществен
ной орг-ции или трудового коллектива 
суд может снять с него С. до истечения 
уставовленного законоl\1 срока. С. может 
быть снята также в связи с амнистией и 
помилованием. Ходатайство о снятии 
С. разрешается районным (городсют ) .  
судом по месту житеЛьства лица, отбы
вающего наказание, с обязательным учас
тием прокурора, лица, в отношении к-рого 
ходатайство рассматривается, а также 
представители общественной орг-ции 
или трудового коллектива, возбудившего 
ходатайство. В случае отказа в снятии 
С. повторное ходатайство может быть 
возбуждено не ранее года со дня вынесе
ния определения об отказе. 

М. Ю. Рагинский. 
СУД Н О  (правовое положение) - соот
ветствующим образом организованная и 
управляемая производств. единица па
роходства, действующая, как правило, 
на началах внутр. хозрасчёта, имеющая 
свой производственно-финансовый план 
и определённое организационное единст
во. Под С. nонимают также имущество, 
относящееся к осн. средствам nароход
ства, правовой режим к-рых установлен 
законодательством Союза ССР. Соглас
но Кодехсу торгового мореплавания 
СССР (ст. 9) С. считается самоходное 
или несамоходное плавучее сооружение, 
используемое для перевозки грузов, пас
сажиров, баrажа и почты, для рыбного 
или иного морского промысла, добычи 
полезных ископаемых, спасания судов, 
терпящих бедствие на море, бухсировхи 
др. судов и иных плавучих объектов, 
производства гидротехнич. работ или 
подъёма затонувшего в море имущества, 
несения спец. службы (для охраны про
мыслов, санитарной и карантинной служб 
и т. п.) ,  научных, учебных и культурных 
целей, спорта, иных целей. Хотя поня
тием • С .  • не охватываются стационар
ные сооружения, эксплуатируемые в мор
ской среде (платформы), однако в меж
дунар. праве они иногда именуются С.  
(наnр . ,  в Междунар. конвенции п о  пред
отвращению загрязнения судов 1973, 
ст. 2).  С .  не является лицом юридиче
схuм: оно не может выступать в гражд. 
правоотношениях от своего имени, вести 
самостоят�ьную имущественную ответ
ственность и т. п. Участником разнооб
разных rраждавско-правовых и админи
стративно-правовых отношений (с пог
равичными, таможенными, санитарны
ми и карантинными органами, а также 
с органами, осуществляющими надзор 
за безопасностью мореплавания) явля
ется судовладелец. 

Национальность С. определяется фла
гом страны, nод к-рым оно плавает. Пра
во плавания под флагом данного гос-ва 
и реmстрация С. оnределяются внутр. 
законодательством гос-ва. Сов. С. пла
аают под Гос. флагом СССР. Право пла
вания под этим флаrом С. прио'бретает 



с момента внесения в Гос. судовой реестр 
в одном из морских торговых или рыб
ных портов СССР. Морские С . ,  приоб
ретённые за границей, пользуются пра
вом плавания под Гос. флагом СССР с 
момента выдачи консулом СССР вре
менного свидетельства, удостоверяюще
го это право и действительного до внесе
ния С. в Гос. судовой реестр (но не более 
одного года). Право плавания под сов. 
флагом С. , находящегося в собственности 
иностранных государств, орг-ций или 
граждан, допускается только в порядке, 
установленном Советом Мивистров 
СССР. 

Флаг С .  обеспечивает ему защиту и 
содействие со стороны соответствуiQЩИХ 
дипломатич. и консульских представи
тельств страны флага. При плавании в 
открытом море С. полностью подчиня
ется юрисдикции rос-ва флага.  

С. имеет название, присваиваемое ему 
в соответствии с законом страны флага: 
на его борту должны быть предусмотрен
ные законодательством судовые доку
менты. 

Право собственности на С .  определя
ется законом страны флага. Все сов. С.  
находятся в собственности тое-ва либо кол
хозов, иных кооп. или др. общественных 
орг-ций. В личной собственности граж
дан могут находиться С. вместимостью 
не более 10 регистровых тонн (прогу
лочные катера и т. д .) .  Отчуждение 
иностр. rос-ву, иностр. орг-цин или иностр. 
гражданину С . ,  находящеrося в собст
венности rос-ва, колхозов, иных кооп. 
или др. общественных орг-ций, допускает
ся только с разрешения Совета Минист
ров СССР. 

На С . ,  находящиеся в собственности 
Сов. гос-ва, не может налагаться арест 
или обращаться взыскание без согласия 
Совета Министров СССР. КТМ СССР 
(ст. 77) не допускает задержания в сов. 
портах С . ,  находящихся в собственности 
!IНОстр. гос-в, для обеспечения требова
ний гражданско-правового характера 
(напр . ,  возмещения убытков, причинён
ных столкновением С. , взыскания воз
наrраждения за оказание помощи и спа
сение на море и т. п. ).  А . С. К01еин. 
СУДО П РОИ З ВОДСТ ВО - порядок рас
смотрения уголовных и гражд. дел 
(соответственно различают уголовное 
и гражд. С. ).  В СССР порядок уголов
ного С. определён в Основах уголовного 
судопроизводства (в редакции Указа 
Президиума Верх. Совета СССР от 
13 авг. 1981 - • Ведомости Верховного 
Совета СССР•, 1981 , N.! 33, ст. 966). Тер
мин .с. • носит условный характер, по
скольку в законе речь идёт не только о 
рассмотрении и разрешении дела судоu, 
а о производстве по уголовному делу во 
всех стадиях уголовного nР{)цесса. За
коном определены задачи с. ;  принципы 
С . ,  полномочия суда, прокурора, орга
нов следствия и дознания, названы участ
ники процесса, их права и обязанности, 
даны основные положения, характери
зующие все стадии процесса и деятель
ность по предупреждению преступлений. 

Гражд. С. обеспечивает правильное и 
бЫстрое рассмотрение и разрешение 
гражд. дел в целях охраны обществен
ного строя СССР, социалистич. системы 
х-ва и социалистической собственности, 
защиты социально·экономич. , политич. и 
личных прав, свобод и охраняемых 
законом интересов граждан, а также 
прав и охраняемых законом интересов 
гоС. предприятий, учреждений, орг-ций , 
колхозов, иных кооп. орг-ций, их объ
едивений, др. обществ . орг-ций. См. 
также Гражданский процесс. 

СУДОУСТРОЙСТВО - в СССР сис
тема судебных учреждений. В СССР дей
ствуют суды Союза ССР и союзных рес
публик. К судам Союза ССР относятся: 
Верх. суд СССР и военные трибуналы; 
к судам союзной республики - Верх. 
суд союзной республики, Верх. суд авт. 
республики, краевые, обл . ,  городские 
суды, суды авт. областей и авт. округов, 
районные (городские) нар. суды. 

Нар. судьи районных (городских) нар. 
судов избираются гражданами района 
(города) на основе всеобщего, равного и 
nрямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет; нар. засе
датели избираются на собраниях граждан 
по месту их работы или жительства, во
еннослужащих - по воинским частям 
открытым голосованием на 2,5 года. Су
дьи и нар. заседатели Верх. судов, судов 
авт. областей и авт. округов, краевых, 
обл. , городских судов избираются соот
ветствующими Верх. Советами или Со
ветами нар. депутатов. Судьи воеиных 
трибуналов избираются Президиумом 
Верх. Совета СССР сроком на 5 лет, а 
нар. заседатели - собраниями военно
служащих сроком на 2,5 года. 

Судьи и нар. заседатели ответственны 
перед избирателями или избравшими их 
органами и отчитываются перед ними, 
они могут быть досрочно отозваны изби
рателями или органом, их избравшим. 
Порядок отзыва и досрочного освобожде
ния определяется законодательствqм. 

При судах состоят судебные исполни
тели, к-рые исполняют решения, опреде
ления и постановления судов по гражд. 
и уголовным (в части имущественных 
взысканий) делам. 

Устройство и задачи суда, принципы 
осуществления правосудия, порядок из
брания судей ·и нар. заседателей, их от
зыва и досрочного освобождения, формы 
организационного руководства судами 
закреплены в Конституции СССР, кон
ституциях союзных и авт. республик , 
Основах законодательства о судоустрой
стве в СССР (•Ведомости Верховного 
Совета СССР •, 1980, N.! 27 , ст. 545), По
ложении о военных трибуналах (• Ведо
мости Верховного Совета СССР•, 1980, 
N.! 27, ст. 546). Кроме того, в союзных 
республиках действуют респ. законы о 
с.� конкретизирующие и дополняющие 
общесоюзное законодательство. См. так
же Правосудие, Судебnая система. 

М. Ю. Рагишжий. 
СУДЬЯ - в СССР должностное лицо 
(народный С. , председагель суда, замес
титель nредседателя, члены суда), изб
ранное в установленном законом порядке 
в состав судебного органа. 

В СССР все С. избираются сроком на 
5 лет. Народные С. районных (город
ских) нар. судов избираются гражданами 
р-на (города), р-на в городе на основе 
всеобщего, равного и прямоrо избиратель
ного права при тайном голосовании . С. 
Верх. суда СССР, Верх. судов союзных 
и авт. республик, краевых, обл. , город
ских судов.J судов авт. областей и авт. 
округов изоираются соответственно Верх. 
Советом СССР, Верх. Советами союз
ных и авт. республик, соответствующими 
Советами пар. депутатов. С. воеиных 
трибуналов избираются Президиумом 
Верх. Совета СССР. 

С. может быть избрая каждый гражда
нин СССР, достиrmий ко дню выборов 
25 лет. С. военного трибуяала может быть 
избран каждый гражданин СССР, состоя
щий на действительной военной службе 
и достшmий ко дню выборов 25 лет. 

С. неэависимы и подчиняются только 
закону. С. ответственны перед избирате-

лями или избравшими их органами и от� 
читываются перед ними. Их независи
мость гарщiТируется установленным за
коном порядком досрочного лишения 
судейских полномочий, особым поряд· 
ком привлечения к уголовной ответствен
ности, ареста и применения мер админи
стративных взысканий, налагаемых в су
дебном порядке, а также особым поряд
ком дисциплинарной ответственности 
судей. 

С. может быть д01;рочно лишён своих 
полномочий не иначе как по отзыву из
бирателей или органа, его избравшего, 
или же в силу nриговора суда. С. не мо
жет быть привлечён к уголовной ответ
ственности, арестован или подвергнут 
:иерам ад:и. взыскания, налагаемы:и в су
дебно:и nорядке, без согласия : Президиу
:иа Верх. Совета союзной ресnублики -
в отношении народных С. и С. краевых, 
обл. , городских судов, судов авт. облас
тей./ авт. округо!!! Верх. судов авт. рес
пуолик ;  Верх. Lовета союзной респуб
лики (а в период между сессиями Пре
зиднума Верх. Совета союзной респуб
лики) - в отношении С. Верх. суда со
юзной республики ; Президиу:иа Верх. 
Совета СССР - в отношении С .  воен
ных трибуналов; Верх. Совета СССР (а в период между сессиями Президиума 
Верх. Совета СССР) - в отношении С .  
Верх. суда СССР. 

С. обязан быть объективным nри рас
смотрении и рЩJрешении дела и подле
жит самоотводу или отводу, если nрямо 
или косвенно заинтересован в деле. С.  
председательствует в распорядительном 
и судебном заседаниях, но в решении 
всех вопросов, возиикающих при рассмот
рении дела и при постановлении решения, 
приrовора, оnределения равноправен с 
Нf.lJJОдны.ми заседателями. См. также 
Единоличные действия судьи. 

Т . Н. Добровольская. 
СУП РУГИ (п р а в о в о е п о  л о ж е
н и е) - женщина и мужчина, состоящие 
между собой в браке, :иуж и жена. По 
сов. праву с момента регистрации брака у с·. возникает ряд личных и имущест
венных прав и обязанностей (Основы за
конодательства о браке и се:иье, ст. ст. 
1 1 - 13, КоБС РСФСР, гл. 4). 

Взаимоотношения С. основаны на на
чалах их равноправия независимо от про
исхождения, социального и имуществен
ного положения, расовой и нац. принад
лежности, пола, образования, языка, от
ношения к религии, рода и характера за
нятий, места жительства и др. оостоя
тельств. Каждый из С. свободен в выбо
ре занятий, nрофессии и места житель
ства. Вопросы воспитания детей и др. 
вопросы се:иейной жизни решаются С. 
сов:иестно. 

При заключении брака С. вправе из
брать фа:иилию одного из них в качестве 
их общей фамилии или сохранить свои 
добрачные фамилии. Законодательством 
нек-рых союзных республик (напр . ,  
БССР) допускается именование двойной 
фамилией - мужа и жены. 

И:иущество, нажитое С. в течение бра
ка, является их общей совместной собст
венностью; Каждый из них имеет равные 
права владения, пользования и распоря
жения этим имуществом, независи:ио от 
степени личного трудового участия в его 
приобретении (в частности, независимо 
от того, что один из С. вообще не имел 
заработка, т. к. был занят уходои за 
деть:ии, ведением до:иаmнего х-ва либо 
не работал по др; уважительным nричи-
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нам - иапр. ;  в свя:зи с болезнью и т. п . ). 
Имущество, принадлежавшее каждому 
из С. до вступления в брак (добрачное 
имущество), а также полученное одним 
J13 них в дар или по наследству, являет
ся личной собственностью этого С. По
дарки, полученные С. совместно (напр . , 
к свадьбе), становятся их общей совмест
JIОЙ собственностью. Раздел имущества 
между С. допускается в любое время по 
требованию одного из них независимо от 
расторжения брака. При разделе общего 
совместного имущества каждый из С. 
имеет право на равную долю. Однако в 
отдельных случаях суд вправе отступить 
от этого правила, учитывая интересы не
совершеннолетних детей или заслужива
ющие внимания интересы одного из С.  

По обязательствам одного из С. взыс
кание может быть обращено лишь на его 
личное имущество и на причитающуюся 

·ему долю в общем совместном имущест
ве. Когда полученное по обязательству 
имущество было израсходовано в инте
ресах семьи, взыскание обращается на 
общее имущество. При возмещении ущер
ба, причинённого преступлением, взыс
кание обращается также на те предметы, 
входящие в общую совместную собствен
ность С. , к-рые приобретены на сред
ства, добытые преступным путём, если 
это установлено приговором по уголовно
му делу. 

С. должны оказывать друг другу ма
териальную поддержку. Нетрудоспособ
ный нуждающийся супруг (а жена также 
в период беременности и в течение одно
го года после рождения ребё.нка) вправе 
в судеб.ном порядке требовать от другого 
С. выплаты ему алимеитов. Это право 

ТА Й НА П Е Р Е П И С К И  - в  СССР га
ра.нтирована Конституцией СССР (ст. 56). 
Включает неприкосновенность всех ви
дов почтово-телеграфных отправлений 
(писем, телеграмм , бандеролей, посылок, 
персводов и т. п.) .  Никто не вправе 
вскрывать, знакомиться и оглашать со
держание корреспонденции. Т. п. охра
няется: законои. За нарушение Т. п. за
конодательство устанавливает уголовную 
ответственность (напр. , по УК РСФСР 
исправительные работы на срок до 
6 иес или штраф до 100 руб . ,  или общест
венное порицание). Законодательство 
(напр. ,  ГПК РСФСР, ст. 1 76)  предусиат
ривает, что личная переписка граждан 
иожет быть оглашена в открытои судеб
.ном заседании только с согласия лиц, 
иежду к-рыии о.на происходила. 

Ограниче.ние Т. п. допускается только 
в интересах борьбы с преступностью, 
обеспечения обществен.ного порядка и 
гос. безопасности в случаях, предусиот
ренных законои. Наложение ареста .на 
корреспонде.нцию и выемка её в почтово
телеграфных учреждениях иогут произ
водиться только с санкции прокурора ли
бо по определению или пост. суда (си. 
Выемка и арест) ; разглашение её содер
жания не допускается. 
ТАЙ НА СО В Е ЩА Н ИЯ С У Д Е Й - в 
сов. процессуальном праве важнейшее 
условие постановления законного, обосно
ванного и мотивированного судебного 
решения или приговора, гарантия прин-
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сохраняется и после расторжеиия брака, 
если нетрудоспособность наступила до 
развода или не позднее одного года после 
него. Если С. состояли в браке длитель
ное время, суд вправе взыскать алииенты 
в пользу разведённого С. и в том случае, 
когда он достиг пенеионного возраста в 
течение пяти лет после развода. Алимен
ты взыскиваются в твёрдой денежной 
сумие, размер к-рой определяется судом 
в зависниости от семейного и материаль
ного положения обоих С. Если С. состоя
ли в браке непродолжительное .время или 
если С . ,  требующий выплаты алиментов, 
недостойно вёл себя, суд вправе отказать 
во взыскании алиментов или ограничить 
их выплату определённым сроком. 

Права и обязанности С. порождают 
также браки, заключённые по религиоз
ныи обрядам или в иной форме до обра
зования или восстановления сов. органов 
загса (си. в ст. Церковиый брак). Иму
щественные права признаются также за 
пережившим супругом, если судои бу
дет установлено наличие фактич. брач
ных отношений, возникших с умершим 
супуугом до 8 июля 1944 (см. Фактичес
кии брах). v А. И. Пергамепт. 
СЦЕНАР Н Ы И  Д О Г О В О Р  - автор
ский договор об использовании неопубли
кованного произведения в кино или те
лефильме . Согласно Типовому С. д. для 
художественных кинофильмов, утверж
дённому Гаскино СССР в 1978, сцена
рий должен быть передан студии в уста
новленный срок. Он может быть откло
нён, если не соответствует творч. заявке 
автора, не пригоден по идейно-художест
венным мотивам или исключён из тема
тич. плана по решенИIQ Гаскино СССР 

ципа иезависимости судей и подчинения 
их только закону. Решение и nриговор 
nостановляются судом в совещательиой 
комиате, где во время совещания судей 
могут находиться только судьи, входящие 
в состав суда по данному делу. При
сутетвне иных лиц (напр . ,  запасного нар. 
заседателя, секретаря судебного заседа
ния) не доnускается. 

Т. с. с. гарантируется тем, что при об
суждении вопросов, подлежащих реше
нию, в совещательной комнате могут 
находиться лишь судьи, входящие в сос
тав суда по данному делу, при постанов
лении решения (приговора) протокол не 
ведётся, результаты голосования судей 
не указываются; решение (приговор) под
писывается всем составом суда, включая 
и того судью, к-рый оказался при голо
совании в меньшинстве (его особое мие
иие при провозглашении приговора не 
объявляется). Судьи не вправе разгла
шать суждения, высказывавшиеся во 
время совещания. 

Т. с. с. гарантирует независимость су
дей и подчинение их только закону во 
вреия вынесения решения в совеща
тельной комнате, т. к. исключает посто
роннее устное, письменное, путёи те
лефонных переговоров или иное воздей
ствие на судей во время вынесения ре
шени.я (приговора, определения) по делу. 

Судьи принимают решение по своему 
внутреннему убеждению на основании 
тех доказательств, к-рые исследовались 
в судебном заседании. 

или союзной республики. До истечения 
трёх лет после .утверждения сценария 
автор не вправе передавать его другим 
орг-циям для создания кино- или теле
ф ильма, использования в театральных 
постановках или иных формах зрелищ
ного воплощения. 

При подписании договора студия выпла
чивает автору аванс в размере 35% вознаг
раждения; остальную сумиу он получает 
после утверждения сценария. Автору 
выплачивается особое вознаграждение 
при запуске фильма в производство, при 
приёмке готового кинофильма и при дос
тижении норматива окупаемости. 

По Типовому С. д. для односерийных 
телефильмов, утверждённоиу Гостеле
радио СССР в 1975, автор . обязуется 
сдать сценарий в установленный срок для 
постановки по неиу фильма и показа, а 
телевидение .цолжно осуществить поста
новку не позднее двух лет со дня припя
тня сценария. До принятия телефильиа 
или до истечения срока на его постановку 
автор не вправе без письменного согласия 
телевидения разрешать издание или пуб
личное исполнение своего произведения. 
После подписания договора автору вы
плачивается аванс (если он предусмотрен 
договором) в размере 25% суммы догово
ра; после окончательного припятил (одоб
рения) сценария - 75% (включая аванс); 
после припятня телефильма или истече
ния срока на его постановку - остав
шиеся 25% . 

Имеются также типовые С. д. для мно
госерийных телефильмов, хроникально
документальных и др. 
СЭ В - см. Совет Экоиомической Взаи
мопомощи. 

Т. с .  с.  создаёт условия для всесторон
него, вдумчивого отношения судей к 
обсуждаемым вопросам, способствует 
правильной оценке доказательств, даёт 
возможность свободно выражать своё 
мнение по рассиатриваемым вопросам, 
приводить аргументы в его подтверж
дение, голосовать за решение, к-рое 
судья считает правильным. 

Т. с. с .  должна соблюдаться не только 
при вынесении приговора, но и тогда, 
когда закон предусматривает вынесение 
судом определений по тем или иным 
вопросам в совещательной комнате 
[напр. ,  определение распорядительного 
заседания суда в стадии предания суду);  
определение, вынесенное в судебном за
седании, о возвращении дела для произ
водства дополнит. расследования (УПК 
РСФСР, ст. ст. 225, 261 ,  ч. 2)].  

Нарушение Т. с.  с. при постановлении 
приговора (решения) влечёт за собой их 
безусловную отмену (УПК РСФСР, 
ст. �45; ГПК РСФСР, ст. 308). 
ТА И Н О Е  ГОЛОСО ВА Н И Е - вид голо
сования, при к-ром нсключён контроль 
за волеизъявлением голосующего. Сво
бода волеизъявления при Т. г. достигает
ся посредством голосования бюллетеня
ми, шарами или на спец. машинах ддя 
голосования. Наиболее распространено 
Т. г. бюллетенями, содержащими различ
ные варианты вынесенного на голосование 
решения. Бюллетень заполняется изби
рателем в особой комнате или кабине и 
опускается в избирательный ящик (урну) 
в сложенном виде или в спец. конверте. 



Конституция СССР (ст. ст. 99, 152) 
й соответствующие статьи конституций 
союзных и авт. республик предусматри
вают Т. г. при выборах депутатов Сове
тов нар. депутатов и нар. судей район
ных (городских) нар. судов. Для реали
зации этого конституционного прииципа 
законы о выборах в Советы и законы о 
выборах районных (городских) нар. судов 
предусматривают спец. гарантии. Изби
рательное законодательство зарубежных 
социалистич. стран также устанавливает 
Т. г. при формировании выборных гос. 
органов. В социалистич. странах Т. г. 
используется также при избрании руко
водящих органов обществеиных орг-ций 
(напр . ,  в СССР выборы партийных ор
ганов проводятся Т. г. ). 

Почти во всех капиталистич. гос-вах 
Т. г. формально провозглашено для выбо
ров в парламсит, для президеитских вы
боров и для выборов в ряд др. гос. 
органов, однако на практике этот прин
цип передко нарушается. Напр . ,  в Вели
кобритании применяется система отрыв
ных пронумерованных избирательных 
бюллетеней, что даёт возможность по 
корешкам бюллетеней узнать, за кого 
голосовал тот или иной избиратель. 
ТА М ОЖЕ Н НО Е  П Р  А В О - совокуп
ность правовых норм , регламентирующих 
деятельность таможенных органов по осу
ществлению экономич. охраны гос. гра
ниц, внешнеторг. и таможенной политики 
гос-ва. Гос-во регулирует ввоз иност
ранных и вывоз своих товаров путём 
обложения их таможенными пошлинами 
при пересечении гос. границы. Контроль 
за этим возложен иа таможенные органы, 
к-рые в своей деятельности руководст
вуются нормами Т. п. , содержащимвся 
в нац. праве (см . ,  напр . ,  Таможеинь1й ко
декс СССР), а также в междунар. дого
ворах [напр . ,  в Конвенции об упрощении 
таможенных формальностей 1923, Кон
венции о таможенных льготах для тури
стов 1954, Генеральном соглашении о 
торговле и тарифах (ГАТТ) и др. ] .  В 
отдельных гос-вах Т. п. является частью 
административного права. В то же время 
Т. п. тесно примыкает к сфере, регули
руемой .международным правом. Имеется 
большое число междуиар. соглашений, 
двусторонних и многосторонних, заклкr 
чаемых гос-вами по таможенным вопро
сам. В ряде таких соглашений участвует 
СССР, в т. ч. в многостороннем Берлин
ском соглашении о сотрудничестве и 
взаимопомощи по таможенным вопросам 
между социалистич. странами от 5 ию
ля 1962. 
ТА М ОЖЕН Н Ы Й  К О Д Е К С С С С Р 
(ТК) - систематизированный законода
rельпый акт, регулирующий организацию 
и деятельность сов. центральных и мест
ных таможенных органов, таможенного 
контроля, устанавливающий правила 
досмотра и хранения грузов, взимания 
таможенных пошлин и т. п. Принят Верх. 
Советом СССР 5 мая 1964 (•Ведомости 
Верховного Совета СССР•, 1964, N2 20, 
ст. 242). Введёп в действие 1 июля 1964. 
В соответствии с ТК управление таможен
ным делом на территории СССР относит
ся к . ведению Мин-ва внешней торговли 
СССР и осуществляется через входящее 
в него Гл. таможенное управление, на 
к-рое возложено общее практич. руко
водство и контроль за деятельностью 
всех таможенных учреждений СССР, 
осуществляющих контроль за соблюде
нием гос. монополии внешней торговли, 
в т. ч. местных (таможни и таможенные 
посты). 

ТК устанавливает подробные правила 
и предусматривает особенности таможен· 

ного контроля при водных, ж.-д. , авто
моб. и воздушных перевозках грузов и 
контроля за вещами лиц, следующих 
через границу, за междуиар. почтовыми 
отправлениями и др. Кроме таможенного 
контроля, ТК относит к таможенным опе
рациям начисление и взыскание таможен
ных пошлин и сборов, к-рые определяют
ся тарифами, утверждаемыми Советом 
Министров СССР. 

ТК устанавливает ответственность за 
нарушение таможенных правил и контра
бонду. В нём предусмотрены действия, 
квалифицируемые в качестве контрабан
ды, условия конфискации её предметов 
или взыскания стоимости и наложения 
штрафа и порядок обжалования действий 
должностных лиц таможенных учрежде
ний. 
ТА РА (итал. tara, от араб. тарха - то, 
что отброшено) - изделие (ящик, боч
ка, баллон, мешок и т. п. ), обеспечивакr 
щее сохранность продукции (товаров) 
в процессе её хранения и транспортиров
ки. В СССР Положениями о поставках 
продукции и товаров урегулированы пра
вовые вопросы поставки Т.- как само
стоятельного товара (•Т. как товар >) и 
как сопутствующей продукции (•Т. под 
товар•). Положения различают Т. одно
кратного и многократного использования 
(подразделяется на спец. Т. , используе
мую при поставках только конкретного 
вида продукции; инвентарную Т. , к-рая 
входит в состав оси. средств поставщика 
или изготовителя продукции, и залого
вую Т. , отпускаемую под залог). Т. много
кратного использования подлежит возв
рату поставщику (изготовителю) или 
сдаче тарасобирающим орг-циям в уста
новленном порядке. Стоимость Т. может 
быть включена (полностью или частично) 
в цену продукции (товаров). Залоговая 
цена за Т. взимается лишь в случаях, 
предусмотренных прейскурантами,  осо
быми условиями поставки или иными 
обязательными для сторои правилами. 

За поставку продукции (товаров) без 
Т. либо в ненадлежащей Т. изготовитель 
(поставщик ) обязан уплатить штраф в 
размере 5% стоимости такой продукции 
(товаров), а за иемаркировку или пенад
лежащую маркировку Т.- в размере 
25% стоимости немаркированной или не
надлежаще маркированной Т. 

Порядок и сроки возврата или сдачи 
Т. , ответственность за несвоевременный 
возврат или сдачу и за отказ от приёма 
Т. определяется инструкциями или осо
быми условиями поставки, а в случаях, 
ими не предусмотренных,- договором. 

Аналогичный правовой режим установ
лен для упаковки продукции и товаров. 
ТАР И Ф НАЯ СИСТЕМА - важнейший 
элемент регулирования заработной пла
ты рабочих и служащих. Устанавливает 
размеры и соотношения в оплате труда 
с учётом профессий, квалификаций и 
условий труда работников. Включает 
тарифные ставки рабочих, тарифно-ква
лификационный справочник, должност
ные оклады служащих, квалификацион
ный справочник должностей служащих, 
доплаты и надбавки к ставкам и окладам, 
районные коэффициенты к заработной 
плате. Т. с. обеспечивает повышеиную 
оплату более квалифицированного, ин
тенсивного, производимого в сложных 
условиях труда. 

Т а р и ф н ы е  с т а в к и - основа 
определения заработной платы рабочих; 
они определяют размеры оплаты труда 
на различных видах работ. Тарифная 
ставка 1-го разряда устанавливает раз
мер оплаты простейmих работ; чем слож
нее работа, тем выше разряд и соответст-

венно выше тарифная ставка. Размер 
тарифных ставок устанавливается Сове
том Министров СССР или по ero поруче
нию Гаскомтрудом СССР и ВЦСПС. Бо
лее высокие тарифные ставки предусмат
риваются в ведущих отраслях пром-сти. 
Тарифные ставки сдельщиков несколько 
выше, чем у повременщиков. На размер 
тарифных ставок влияют также условия 
труда: обычные ставки установлены на 
работах с нормальными условиями, бо
лее высокие - па работах с тяжёлыми и 
вредными условиями труда. 

Т а р и ф и о - к в а л и ф и к а ц и о н
и ы й с п р а в о ч н и к предназначен 
для определения квалификации ра
бочих (и работ) и присвоекия им квалифи
кационных разрядов. Применяется Еди
ный тарифно-квалификационный спра
вочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), утверждёииый пост. Гаском
труда СССР 19 сеит. 1968 (•Бюллетень> 
Гаскомтруда СССР, 1969, .1'-& 1 ) ;  каждый 
из его разделов охватывает те или иные 
виды работ или производств. По каждой 
профессии ЕТКС предусматривает ха
рактеристику работ (что рабочий должен 
уметь); квалификационные требования 
(что рабочий должен знать); типовые при
меры работ. ЕТКС устанавливает по 
каждой профессии несколько разрядов. 
На основе ЕТКС администрация пред
приятия по согласованию с профкомом 
присваивает рабочим квалификационные 
разряды и производит тарификацию 
рабОт. 

Д о л ж н о с т н ы е  о к л а д ы  сос
тавляют основу оплаты труда служащих. 
Схемы должностных окладов для пред
приятий и орг-ций утверждает Совет 
Министров СССР. По болыпинству долж
ностей в схеме указываются минималь
ный и максимальный оклад (т. и. вилка). 
Конж.ретный должностной оклад служаще
му устанавливается администрацией в 
пределах • вилки> с учётом квалифика
ции, знаний и опыта работника. 

Квалификационный справочник долж
ностей служащих (утверждён пост. Гас
комтруда СССР 14 янв. 1969 - •Бюлле
тен» Гаскомтруда СССР, 1969, .1'-& 4; 
1970, .1'-& 2;  197 1 ,  .1'-& 10)  предусмат
ривает по каждой должности три руб
рики : •должностные обязанности>, •дол
жен знать >, <квалификационные тре
бования >. Содержание этих рубрик со
ставляет квалификационную характери
стику каждой должности; в ·  соответст
вии с характеристикой служащие назна
чаются на должности. 

Д о п л а т ы  и н а д б а в к и  к став
кам и окладам учитывают такие факторы 
труда, к-рые не охватываются тарифны
ми ставками и окладами. Так, в связи с 
высокой квалификацией и повышеиной 
интенсивностью труда рабочие получают 
доплаты и надбавки за многостаночное 
обслуживание, за совмещение профес
сий, за руководство бригадой и др. Слу
жащим доплаты и надбавки могут быть 
установлены за высокую квалификацию, 
за совмещение профессий, за ученую сте
пень и др. 

Р а й о н н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  
(особые надбавки) к заработной плате 
установлены для работников предприя
тий, расположеиных в р-нах с тяжёлыми 
природно-климатич. условиями и недос
таточно обеспеченных рабочей силой. 
Размер коэффициентов - от 1 , 1  до 2,0.  
Коэффициенты повышаются для ра
ботников предприятий, расположенных 
в высокогорных, пустынных и безводных 
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р.-нэ.х:. ПримевеВ:ие коэффициентов не 
обраЗует новых тарифных ставок и долж
ностных окладов. Коэффициент приме
няетсЯ к фактическому заработку работ
ника- в пределах 300 руб. в месяц. 

. Р. З. Лившиц. 
ТВО РЧ ЕС К И Е  СОЮЗЫ - в  СССР об
щественные организации, объединяющие 
работников литературы и искусства на 
основе идейно-творч. метода социалис
тич. реализма в целях создания высоко
художеств. произведений, развития орга
низационной самодеятельности и поли
тич. активности своих членов, защиты их 
прав и интересов. Т. с. создаются на осно
вании Конституции СССР (ст. ст. 47, 5 1 ), 
гарантирующей в соответствии с целями 
коммунистич. строительства право на 
Объединение в Обществеиные орг-ции, 
свободу художеств. творчества. В СССР 
созданы и функционируют шесть обще
союзных творч. объединений - Союз 
архитекторов, Союз журналистов, Союз 
кинематографистов, Союз композиторов, 
Союз писателей, Союз художников. 
В союзных и авт. республиках органи
зуются респ. творч. ООъединеиия. В облас
тях (краях} могут создаватJоСя соответст
вующие обл. орг-ции Т. с. 
. Т, с.- неотъемлемая часть политиче

ск,{)й. системы социа.лизма. Работая под 
рукоВодством КПСС, они являются фор
мой. организации и сплочения литератур
но-художеств. интеллигенции. Т. с. при
иимают активное участие в культурной, 
иДеологич. жизни сов. общества, участ
вуют в реализации культурио-воспитат. 
функции Сов. гос-ва, в пропаганде сов. 
искусст»а и эстетич. воспитании трудя
щихся, Согласно Конституции СССР 
(ст. 7). они в соответствии со своими устав
ными задачами участвуют в управлении 
roe. и общественными делами, в решении 
политич.,  хоз. и социально-культурных 
вqпросов. Организационное строение и 
деятельность Т. с. основана на прииципах 
дЬ!Эровольности, демократич. цеитрализ
МВс, . -само управляемости. Им предостав
ляется широкая свобода в определении 
фор.м деятельности и внутр. структуры, 
гарантируются условия для выполнения 
своих задач и целей, создаются необ
ходимые для �того материальные усло
вия и оказывается поддержка. 

На основании Конституции СССР Т. с.  
в .дице их общесоюзных органов обладают 
правом закоиодательиой инициативы 
(ст. 1 13), правом выдвижения кандида
тов в депутаты при выборах в органы гос. 
власти (ст. 100), осуществляют предста
вительство в соответствующих органах 
гое. управления, функционируют во 
взаимодействии с сов. органами, проф
союзиыми, комсомольскими и др. 
общеqrвеииыми орг-циями. Т. с. имеют 
право создавать необходимые для их 
деятельности орг-ции, печатные органы, 
учр�деиия и предприятия, действую
Щ!Iе на основании самостоятельных уста
Щ)В и положений. Т. с. являются юридич. 
лицами (см. Лицо юридичесtеое), т. е. 
они _вщщве цриобретать, владеть и отчуж
датЧ имущество, заключать всякого рода 
доJ;ОВоры, предъявлять иски и отвечать 
по искам в суде, арбитраже и т. д.  
Средства Т. с. образуются из вступитель
иы;s; и членских взносов, ассигнований, 
выделяемых гос. и обществеиными 
орr"циями, из доходов от деятельности 
подведомствеиных орг-ций и предприя
тий и издательской деятельности. 

· ::r. с. осуществляют защиту авторских 
прав своих членов как в пределах СССР, 
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так и за границей через соответствующие 
органы, а также принимают участ� в 
разработке правовых норм, регламе.итр
рующих вопросы авторского права, пред
ставительствуют в гос. и обществеиных 
ОрГ-ЦIJЯХ. 

Сов. Т. с. имеют широкие междунар. 
связи, они являются членами многих 
междунар. иеправительствениых орг-ций, 
популяризируют сов. искусство за рубе
жом. В. В. Кравченко. 
Т Е КУ Щ И Й СЧ !Т - специальный учёт
иый документ, оформляемый в кредит
ном учреждении на имя орг-ции, долж
ностного лица или гражданина для хра
нения денежных средств и производства 
безналичных расчётов. В СССР Т. с, 
в Госбанке открываются учреждениям и 
орг-циям, осуществляющим в основном 
социально-культурные функции, а также 
производств. единицам, входящим в сос
тав производств. или научно-производств. 
объединений, нехозрасчётиым филиа
лам, звеньям, производствам и х-вам 
предприятий и орг-ций, нцодящимся 
вне местонахождения этих предприятий 
и орг-ций, ЖСК, дек и др. строи
тельным кооперативам, партийным, 
комсомольским, профсоюзиым и обще
ственным организациям. Сельским, по
селковым и городским (городов районно
го подчинения) Советам нар. депута
тов, а также учреждениям и органи
зациям, состоящим на сельских, .посел
ковых и городских (городов районного 
подчинения) бюджетах и ведущим учёт 
самостоятельно, Т. с. открываются в 
сберкассах или отделениях банка. При 
наличии определённых условий Т. с.  
в центральных сберкассах открываются 
также профкомам, кассам обществеиной 
взаимопомощи и др. общественным ор
ганизациям, не занимающимся хозяй
ствеиной деятельностью. В сберкассах 
открываются также Т. с. гражданам . 

Средства Т. с. орг-ций, выполняющих 
социально-культурные функции, обра
зуются в основном за счёт сметных ассиг
нований, составляющих, как правило; 
денежные поступления бюджета. Средст
ва Т. с. хоз. орг-ций (производств. еди
ниц производств. объединений и нек-рых 
других) образуются за счёт поступлений 
по результатам хоз. деятельности. Права 
производств. единиц, связанные с опе
рациями по Т. с . ,  более ограничены по 
сравнению с правами хозорганов - юри
дич. лиц, в частности они не вправе полу
чать банковские кредиты. Осуществление 
производств. единицей 011ераций по Т. с.  
определяется правилами Госбанка и ука
заниями производств. объединения, в 
состав к-рого она входит. Напр . ,  на их 
Т. с. зачисляются денежные средства, 
используемые для выплаты заработной 
платы, а также средства для оплаты сче
тов местных поставшиков за непроиз
водств. материалы и услуги, средства, 
выделеиные из фонда экономич. стимули
рования. С Т. с. производятся платежи 
по выплате заработной платы, по исполь
зованию полученной от объединения части 
фонда материального поощрения и фонда 
социально-культурных мероприятий. и 
жилищного строительства, по проведению 
текущих хоз. расходов и т. д. 

Социалистич. орг-ции - владельцы 
Т. с.- распоряжаются хранящимвся на 
их счетах денежными средствами в соот
ветствии с их целевым назначением, спи
сание средств с Т. с. без согласия qрг-цни 
допускается лишь в случае, предусмот
ренном законодательством Союза ССР. 

По Т. с. кооп. орг-цнй и граждан кре
дитные уч�ждения производят начисле
ние 11 выплату процентов. Выдача налич-

иых денег с Т. с, производится по чекам, 
подписанным владельцем счёта, О поряд
ке распоряжения Т. с. учреждений, пред
приятий и орг-ций см. в ст. Распоряди
тель хредитов. 
ТЕЛ ЕС Н Ы Е  П О В Р ЕЖД Е Н ИЯ .:..._ в сов, 
уголовном праве преступлеиие, состоя
щее в противоправном умышленном или 
неосторожном причинении вреда здо
ровью другого человека, выразившегася 
в нарушении анатомич. целостности или 
физиологич. функций органов и тканей. 
Относятся к числу преступлений против 
жизни, здоровья, свободы и .достоинства 
личности (см. Преступления против 
личности) . 

Ответственность за Т. п. установлена 
УК союзных республик (напр . ,  У� 
РСФСР, ст. ст. 108-1 14) .  По степени 
тяжести в уголовных кодексах большинст
ва союзных республик Т. п. подразделя
ются на туи группы - тяжкие, менее тяж
кие и легкие. Мин-вом здравоохране
ния СССР по согласованию с Прокурату
рой СССР, Верх. судом СССР, Мии-вом 
юстиции СССР, МВД СССР и Комите
том гос. безопасности СССР (КГБ ) 
1 1  дек. 1978 приняты •Правила судебио
медицинского определения степени тя
жести телесных повреждений >. 

классификация т. п. производится и 
по субъективному признаку (совершено 
ли преступлеи'Ие умышленно либо по 
неосторожности). Наиболее опасное -
умышленное т я ж к о е Т. п. , т. е. 
опасное для жизни в момент нанесения 
Т. п. (независимо от исхода),  или повлёк
шее за собой потерю зрения, слуха, к . -л .  
органа либо утрату этим органом его 
функций, душевную болезнь или иное 
расстройство здоровья, соедннённое со 
стойкой утратой трудоспособности не 
менее чем на 1/з, или повлёкшее преры
вание беременности, либо выразившееся 
в неизгладимом обезображении лица. 
Наказывается лишением свободы на 
срок до восьми лет. Если умышленное 
тяжкое Т. п. повлекло за собой смерть 
потерпевшего, а также Т. n . ,  совершён
ное при отягчающих ответственность 
обстоятельствах (носило характер му
чения или истязания или было совершено 
особо опасным рецидивистом), оно на
казывается лишением свободы от 5 дЬ 12 
лет (УК РСФСР, ст. 108). 

Умышлеиное м е н е е т я ж к о е 
Т. п. не опасно для жизни и не причиняет 
последствий, характерных для тяжкого 
Т. п. Признаками его являются: длитель
ное расстройство здоровья (свыше трёх 
недель) или значительная стойкая утра
та трудоспособности менее чем на 1/з (от 
10 до 33% ). Наказывается лишением сво
боды до трёх лет или исправительными 
работами до двух лет , а при отягчаю
щих обстоятельствах - лишением свободы 
до пяти лет (УК РСФСР, ст. 109). 

УК союзных республик содержат так
же спец. статьи об ответственности за 
тяжкое и менее тяжкое Т. п. , соверmён
ные при смягчающих ответствеииость 
обстоятельствах: причннение Т. п. 
в состоянии внезапно возникшеrо сильно
го душевного волнения, вызванного про
тивозаконными действиями потерпев
шеrо (УК РСФСР, ст. 1 10) и причинение 
их при превышеиии пределов необходи
мой обороны (УК РСФСР, ст. 1 1 1 ). 
Наказываются соответственно лишением 
свободы на срок до двух лет или испра
вит. работами на тот же срок и лишением 
свободы на срок до одного года или 
исправит. работами на тот же срок. 

Л ё г к о е Т. n. карается в тех слу
чаях, когда оно совершено умышленно. 
Закон различает лёгкое Т, п. ,  повлёк· 



шее �ратковремевное . расстройство здо
ровья или незначитеJ!ьную стойкую утра
ту трудоспособности, и лёгкое Т. п. , не 
повлёкшее таких последствий. Кратко
временным считается расстройство здо
ровья продолжительностью более шести 
дней, но не свыше трёх недель. Под не
значительной стойкой утратой трудоспо
собности подразумевается стойкая утрата 
общей трудоспособности до 10% . К лёгко�IУ Т. п. , не повлёкшему за собой кратко
временного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты трудо
способности, относятся повреждения, 
имевшие незначительные, скоропрохо
дящие последствия, длившиеся не более 
шести дней. Лёгкое Т. п . ,  повлёкшее 
указанные последствия, наказывается 
лишением свободы до одного года или 
исправительными работами на тот же 
срок, лёгкое Т. п . ,  не повлёкшее таких 
последствий, - лишением свободы до 
шести месяцев, или исправительными 
работами на тот же срок , или штрафом 
до 100 руб. либо влечёт применение мер 
общественного воздейс1вия (УК РСФСР, 
ст. 1 1 2).  . 

УК почти всех союзных республик 
rtредусматривают ответственность за не
осторожное тяжкое и менее тяжкое Т. п. 
Неосторожное причиневне тяжкого · Т.  п.  
(УК РСФСР, ч. 1 ,  ст. 1 14) наказывает
ся лишением свободы до двух лет или 
исправительными работами на тот же 
срок , а неосторожное причинение менее 
тяжкого Т. п. (УК РСФСР, ч. 2, ст. 
1 14) - исправительными работами до 
одного года или общественным порица
нием . Спец. вид Т. п.- заражение вене
рической болезнью. 

Ответственность за умышленное Т. п. 
наступает с 14  лет. (за исключением умыш
ленного лёгкого Т. п. , не повлёкшего 
кратковременного расстройства здоровья 
или незначительной стойкой утраты тру
доспособности), а за прюшнение Т. п. 
других видов - с 16 лет. Х. Б .  Шейнин. 
ТЕ РРИ ТОРИЯ ГОСУДАРСТВ Е Н
НАЯ - часть земного шара, находящая
ел под суверенитетом определённого 
rос-ва. Составными частями Т. г. явля
ются сухопутные, водные, подземные и 
воздушные пространства, а также при
равненные к ней объекты. 

Сухопутная Т. г. включает материко
вую часть гос-ва, острова и анклавы 
(части территории данного гос-ва, со всех 
сторон окружённые территорией других 
гос-в и не имеющие выхода к морю). 
К водной Т. г. относятся воды рек, озёр, 
искусственных водохранилищ и водных 
путей, расположенных в пределах тер
ритории гос-ва, а также морских внутрен
них и территориальных вод, омывающих 
побережье данного гос-ва. В подземную 
Т. г. входят недра, расположенные под 
сухопутной и водной территорией гос-ва. 
Особый статус установлен для континен
тального шельфа: над ним црибрежное 
гос-во осуществляет суверенные права в 
целях его разведки и ра<!работки его ес
тественных ресурсов. Воздушная Т. г.
это атмосфера над сухопутной и водной 
территорией t·ос-ва. 

Объектами, приравненными R Т. г . ,  
являются морские и воздушные суда , 
космич. корабли и станции, носящие 
флаг или отличительные знаки данного 
гос-ва, Подводные телеграфные кабели , 
трубопроводы ц др. объекты, принадле
жащие гос-ву и щtходящиеся вне преде
лов его территории (в открытом море; 
космосе и т. п .) .  Не относятся к Т. г. 
откРытые моря, Антарктика, воздушное 
nространство над ними и космич. nро
странство, J3IЦIIQ!iaЯ. Луну и; др. небесные. 

О 24 Юридич. энц. словарi> 

тела: они не подчинены .. суверенитету отдельных гос-в, а находятся в их со
вместном пользовании. 

Каждое гос-во обладает на своей тер
ритории всей полнотой суверенной власти, 
к-рая носит исключительный характер
т. е. гос-во имеет территориальное вер
ховенство. Лишь в очень редких случаях 
власть на одной территории осуществля
ется двумя гос-вами (т. н .  кондоминиум). 

Т. г.- материальная база гос-ва, без 
к-рой оно как суверенный субъект меж
дунар. права существовать не может. 
Территория одного гос-ва от территории 
другого отделяется гос. границами (см. 
Границы государственные). · В совр. 
междунар. праве существует принцип 
неприкосновен;ности н целостности Т. г. 
Неприкосновенность Т. г. означает, что 
гос-ва обязаны воздерживаться от всяко
го вооружённого и иного посягательства 
на территорию другого гос-ва и от её 
аннексии. Целостность Т. г. означает 
запрещение насильственного расчлене
ния территории гос-ва или захвата и 
отторжения части его территории; подоб
ные акты рассматриваются как прямая 
агрессия. Каждое гос-во имеет право 
принимать меры по защите своей Т. г. , 
а в случае агрессии nрибегать к само
обороне, т. е. давать агрессору вооружён
ный отпор. 

Уважение терр. целостности гос-в 
конституционный принцип внешней по
литики СССР, а защита его т, г. отно
сится к важнейшим функциям Сов. 
гос-ва, является делом всего народа 
(Конституция СССР, ст. ст. 29, 31) .  

А .  Н. Талалаев. 
ТЕХН И КА Б ЕЗО ПАС НОСТИ - см. в 
ст. Правила по технике безопасности 
и промышленной (производственной) са
нитарии. 
ТЕХ Н И Ч ЕС КАЯ · И НС П Е К ЦИЯ ТРУ
ДА - в СССР сnец. орган, осуществляю
щий надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о труде и правил по 
охране труда; работает в тесном контакте 
с правовой инспекцией труда, органами 
Госгортехнадзора, Гос. энергетического 
надзора, Гос. санитарного надзора и др. 
Подразделяется на Т. и. т. ВЦСПС, 
Т. и. т. ЦК nрофсоюзов, Т. и. т. советов 
профсоюзов и находится в подчинении 
соответствующих профсоюзных органов. 

Права и обязанности технических (гл. 
технических) инспекторов труда регули
руются Положением о технической инс
пекции труда, утверждённым пост. 
Президиума ВЦСПС от 26 авг. 1977 
(Справочник профсоюзного работника, 
м . ,  1978). 

Технич. инспекторы труда производят 
в присутствии администрации обследова
ние подконтрольных предприятий, цехов, 
участков и в этих целях беспрепятствен
но посещщот их в любое время; выдают 
администрации обязательные для испол
нения предписания об устранении нару
шений законодательства о труде и пра
вил по охране труда; запрещают работы 
на отд. производств. участках, станках, 
машинах, оборудовании, если продолже
ние работы может причинить ущерб здо
ровью работающих или вызвать аварию; 
ставят вопрос перед Президиумом соот
ветствующего профсоюзного органа о 
приостановке раооты отд. цехов и пред
приятий, не отвечающих требованиям 
безопасности труда; делают руководи
телям подконтрольных предприятий, а 
также вышестоящих хоз. органов пред
ставления о6 освобождении от занимае
мой должности или о наложении дисцип
линарных взысканий на руководящих 
работников и ИТР, нарушающих правила 

по охране труда, не выполняющих пред• 
писаний Т. и. т. ; осуществляют предупре
дительный надзор в ходе строительст11а 
и реконструкции объектов производств. 
назначения; участвуют в гос. приёмочных 
комиссиях по приёмке в эксплуатацию 
новых или реконструированных пред
приятий, отд. цехов, участков, зданий и 
сооружений производств. назначения и 
дают разрешение на ввод их в эксплуата
цию и т. д. Технич. инспекторы труда 
могут налагать на виновных должност
ных лиц штрафы в размере до 10 руб. 
(гл. технич. инспектор - до 50 руб. ) за 
нарушение законодательства, регулирую
щего вопросы рабочего времени и време
ни отдыха и nравил по охране труда 
(пост. технич. инспектора о наложении 
штрафа может быть обжаловано в нар. 
суд в 10--дневный срок).  
ТЕХН И Ч ЕС К И Е УСЛО ВИЯ (ТУ) - ·в 
СССР нормативно-технич. документ, 
устанавливающий комплекс требований 
к конкретным типам, маркам, артикулам 
продукции. ТУ разрабатываются при 
9тсутствии ГОСТов, ОСТов и РСТ на 
данную продукцию (см. в ст. Стандарт), 
а также при необходимости их дополне
ния либо закреnления более высоких nо 
сравнению со стандартами требований. 
ТУ не могут nротиворечить стандартам 
или содержать требования, ниже ими 
установленных. 

ТУ - нормативный акт, обязатель
ный для гос . ,  кооп. и др. обществ. пред
приятий (объединений), орг-ций и у'Iреж
дений, изготовляющих, хранящих, транс
портирующих, эксплуатирующих (по-· 
требляющих) и ремонтирующих . продук
цию. Они утверждаются мин-вами, гос·. 
комитетами и ведомствами СССР и союз
ных республик, всесоюзными и республи
канскими пром. объединениями, Совета
ми Министров авт. республик, исполко
мами краевых, обл. и городских (гора� 
дов союзного и респ. подчинения) Совеrов 
нар. депутатов, гос . ,  кооп. и др. обществ. 
предприятиями (объединениями) и орга
низациями. Перечень видов nродукции, 
на к-рые ТУ могут утверждаться nред
приятиями (объединениями) и орг-ция
ми, определяется в соответствии с по, 
рядком, устанавливаемым в отраслях. 
Если продукция выпускается в несколь
ких мин-вах (ведомствах) ,  ТУ на них 
утверждаются, как правило, мин-вом 
(ведомством),  являющимся ведущим в 
производстве данного вида продукции. 
Разногласия между мин-вами и ведомст
вами по проектам ТУ разрешаются Гос. 
комитетом СССР по стандартам (Гос
стандартом), а в области строительства 
и пром-сти строительных материалов -
Госстроем СССР. 

ТУ, так же как ГОСТы, ОСТы и РСТ, 
подлежат гос. регистрации в целях еди
ного централизованного учёта и недопу
IЦения дублирования и противоречий со
держащихся в них требований и обеспече
ния соответствия этих требований дейст
вующему законодательству. Гос. регистра
ция и информация о зарегистрированных 
стандартах и ТУ осуществляется органа- · 
ми Госстандарта. Применеине стандартов 
и ТУ, не прошедших гос. регистрацию, 
не допускается. 
Т И ТУЛ ЬН Ы Е  СП И С КИ - в СССР 
утверждённые в установленном порядке 
плановые документы, обязательные для · 
заказчиков, подрядчиков, плановых, фи
нансовых и снабженческих органов, со
держащие поимённый перечень строяс 
щихся и реконструируемых объектов, 
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ВКJIЮ'Iаемых в план капитальных вложе
ний; В Т. с. указываются наименование 
и местонахождение стройки, годы на
чала и окончания строительства, сметная 
стоимость, включая строительно-монтаж
ные работы, объём работ на· период 
строительства с распределением по го
дам, а также на планируемый год, дан
ные о проектно-сметнои документации. 
В Т. с. включаются лшпь те стройки, 
:к"рые имеют к началу планируемого пе
риода утверждённые проекты и сметы, 
в частности обеспеченные на 1 июля 
года, предшествующего планируемому, 
утвержденной проектно-сметной доку
ментацией и рабочими чертежами на 
rо,цовой объём работ. Порядок утверж
дения Т. с. зависит от назначения, смет
ной стоимости, источника финацсирова
ния, подчинённости и :��:арактера стройки. 
Пост. ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 12 июля 1979 -с Об улучщеиии 
планирования и усилении воздействия 
хозяйствеиного механизма на повышение 
эфФективности производства и качества 
ра6оты > (СП СССР, 1979, N1 18,  ст. 1 18) 
установило, что Т. с. строек производств. 
назначения утверждаются : важнейших 
строек - Советом Министров СССР по 
представлению Госплана СССР, иных 
строек сметной стоимостью 3 млн. руб .  
и выще - мин-вами (ведомствами) 
СССР и Советами Министров союзных 
респ�блик по согласованию с Госпланом 
СССР и строит . мин-вамИ;, а строек смет
ной стоимостью менее :J млн. руб.
непосредствеино мин-вами (ведомства
ми) СССР и Советами Министров 
союзных республик или в порядке, 
ими устанавливаемом (кроме Т. с. , пра
во утверждения к-рых предоставле
ко предприятиям и объединениям). Со
гласно пост, Совета Министров СССР 
от 10 июля 1967 -с О  порядке планирова
ния централизованных капитальных 
вложений и утверждения титульных спис
ков строек > (СП СССР, 1967, Ne 17 , ст. 
1 19), Т. с. вновь начинаемых строительст
вом адм . зданий, театров, кинотеатров, 
цирков, Дворцов культуры и спорта, ста
дионов и др. аналогичных объектов смет
ной стоимостью 1 млн. руб. п выще ут
верждаются Советамп Минпетров союз
ных республик по согласованию с Гос
планом СССР, а сметной стоимостью до 
1 млн. руб . - Советами Министров союз
ных республик. Т. с. строительства адм. 
зданий для орr-цийJ. входящих в систему 
мин-в (ведомств) '-'ССР, утверждаются 
мин-вами (аедомствами) СССР по согла
сованию с ГосWiаном СССР иди без 
такового в зависимости от сметной стои
мости объектов. Т. с. переходящих 
строек производств. назначеJrия сметной 
СТОИМОСТЫQ 25 :МJIH , руб, И ВЫШе_nnерЖ
даются мин-аа:ми: (ведомствами:) С

.
С CtCP по 

согласованию с Госпланом СССР, Сове
тами: Министров союз11ьrх республик. 
Т. с. строек жи:ли:щно-rражд. J�азllачения 
;утверждаются :мин-вами (ве

·
д
· 

омствами:) 
СССР Советами: Ми:ни:стров союзных 
республик и:ли: по и:х поруЧению предприя
тиями и исполкомами: Советов нар. депу
татов. В соответствии с Положением о 
социалисти:ческом государственном произ
водственном предприятии (п, 50) Т. с.  на 
строительство всех объектов, к-рое осу
ществляется за счёт средств Фонда 
предnриятия и фонда ширпотреtiа, а 
также на строительство жилых домов и 
объектов культур:J�о-б:ытового назначе
ния и коммунального х-ва за счёт цен
трализоваиных капитальных вложений, 
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утверждаются директором предприятия. 
Причём Т. с.  объектов, С�?ительство 
к-рых осуществляется за счет средств 
фонда предприятия и фонда ширпотреба, 
а также Т. с. на работы по обеспечению 
охраны труда, технике безопасности и 
производств. санитарии утверждаются 
после согласования с профкомом. На ос
нове Т. с. заключаются договоры подряда 
на капитальное строительство, выделяют
ся фонды на материально-технич. ресур
сы, предоставляются кредиты банка и т. д. 

В соответствии с пост. ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 12 июля 1979 по
казатели Т. с. постоянны на весь период 
строительства, их изменение допускается 
лишь nри пересмотре проектов в связи с 
применением более совершенного обору
дования и прогрессивной технологии. 

Ежегодно по :каждой стройке исходя из 
утверждённого Т. с.  составляется в н у т
Р и  п о  с т р о е  ч н ы й Т. с . ,  в к-ром 
определяется годовая проrрамма строи
тельства объектов. Независимо от смет
ной стоимости стройКи внутрипостроеч
ные Т. с. утверждаются заказчиком по 
согласованию с геиера.льиы.м подряд�и
ком. Разрешение разногласий по вн.утри
построечному Т. с. отнесено к компетен
ции мин-в (ведомств), к-рым подчинены 
заказчики и подрядчики по строитель
ству (Прави:ла о договорах подряда па 
капитальное строительство, утвержщённые 
пост. Совета Министров СССР от 24 дек. 
1969, п' 20 - СП СССР, 1970, N1 2, ст. 1 1 ). 

В области проектирования: испо�ьзу
ются Т. с. проектно-изыскательских ра
бот. Они служат основой для разрабоnи 
годовых тематич. пдаиов проектньrх и 
изыскательских орг-ций. Порядок утверж
дения этих Т. с. зависит от назначения и 
характера проектируемых объектов и их 
сметной стоимости .  Е. п. Баранов. 
ТО ВАР И Щ ЕСКИ Е СУД Ы - в  СССР 
выборные обществеиные органы, призван
ные содействовать воспитанию граждан в 
духе коммунистич. отношения к труду, 
бережного отношения к социалистич. 
собственности, соблюдения прави:л социа
листич. общежития, развития у них чувст
ва коллективизма и товарищеской взаимо
помощи, уважения достоинства и чести 
сов. людей. Главное в работе Т. с.
предупреждеиие правонарушений, вос
питание людей путём убеждения и общест
венного воздействия, создания обстанов
ки ветерпимости к любым антиобществен
ным поступкам. 

Порядок организации и деятельностИ 
Т. с.  регулируется законодательством 
союзных республик. Действующее в 
РСФСР Положение о товарищеских су
дах утверждено Указом Президи)"ма 
Верх. Совета РСФСР от 1 1  маf!та 1977 
(•Ведомости Верховного Совета РСФСР>, 
1977, N1 12, ст. 181 ). Т. с.  на предприя
тиях, в уqреждениях, орг-циях, высших 
и средних спец. уqебных заведениях мо
гут создаваться по решению общего соб
рания рабочих, служащих или у';!а
щихся; в колхозах, в домах, обслуживае
мых ЖЭК, домоуправлениями и:ли 
объединяемых уличными комитетами, а 
также в сельских населённых пуиктах 
и посёлках - по решению общего собра
ния членов колхоза, общего со�рания 
(схода) ЖИЛЬЦОВ ДОМОВ ИЛИ граждан 
села, посёлка с согласия исполкомов соот
ветствующих Советов нар. депутатов. 
Т. с. избираются открытым голосованием 
сроком на 2 года (число членов Т. с. уста
навливается общим собранием).  Члены 
Т. с. из своего состава избирают председа
теля Т. с . ,  его заместителей и секретаря 
суда. Дела рассматриваются публично в 
составе не менее трёх членов Т. с. Реше-

ние Т. с. принимается большинством 
голосов членов суда, участвующих в рас
смотрении данного дела, оно объявляется 
публично и доводится до сведения коллек
тива. Не реже одного раза в год Т. с .  
отчитываются в своей деятельности перед 
общими собраниями избравших их кол, 
лективов. Члены Т. с . ,  не оправдавшие 
оказанного доверия, могут быть досрочно 
отозваны. 

Т. с. рассматривают дела: о наруше
ниях трудовой дисциплины; о распитии 
спиртных напитков на улицах, во дворах 
и подъездах, в общественных местах ; о 
появлении в общественных местах в пья
ном виде, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравствен
ность; о приобретении самогона, чачи, 
др. крепких спиртных напитков домашней 
выработки; о мелком хищении гос. или 
общественного имущества, мелком хули
ганстве, о совершённой впервые мелкой 
спекуляции (за нек-рыми исключениями);  
об оскорблении, клевете, побоях и легких 
телесных повреждениях, не повлёкших 
расстройства здоровья, если эти деяния 
совершены впервые; о сквернословии; о 
недостойном поведении в семье; о не
достойном отношении к женщине; о нару
шениях правил внутр. распорядка в 
квартирах и общежитиSiх; об адм. право
нарушениях, если органы или должност
ные лица, к-рым предоставлено право 
наложения штрафа в адм. порядке, соч
тут необходимым передать материал на 
рассмотреюrе Т. с . , и т. д.  Т. с. может 
рассматривать та:кже дела о впервые 
совершённых преступиых деяниях, если 
они не представляют большой обществен
ной опасности и переданы органами 
ми:лиции, прокуратуРQй или нар. су
дом на рассмотрение Т. с. Дела в Т. с. 
рассматриваются по Представлениям 
трудовьtх комективов, профкомов, 
добровольных нар. дружин по охране 
общественного порядка, групп и посто11 
нар.  контроля, уличных, домовых, участ
ковых,  квартальных комитетов и иных 
общественных орг-ций, собраний граждан; 
по Представлениям исполкомов местных 
Советов нар. депутатов, комиссий при 
исподкомах и постоянных комиссий Сове
тов ; по сообщениям roc. органов, ру
ководителей предприятий, учреждений, 
орг-ций, правлений колхозов, а также др. 
должностных лиц, имеющих право нала
гать дисциплинарные взыскания; по ма
териалам, переданным судом , пpoкypo
pollt, а также следователем и органом до
знания с согласия прокурора; по заявле
ниям rраждан; по инициативе самого Т. с. 
Дело в Т. с. должно быть рассмотрено в 
течение 15 дней с момента его поступления 
(дела о ме,11ком хулиганстве, мелком 
хищении и мелкой спекуляции - в тече
ние 10 дней). · 

Т. с. может обязать виновного принести 
публичное извинение потерпевшему или 
коллективу; объявить ему товарищеское 
предупреждеnие, обществеиное порица
ние или общественный выговор с опубли
кованием или без опубликования в печа
ти; наложить денежный штраф в разме
ре до 10 руб . ,  если проступок не связан 
с нарушением трудовой дисциплины, 
а по делам о мелком хищении гос. или 
обЩественного имущества - штраф в 
размере до 30 руб. (при повторном мел
ком хищении - до 50 руб. ). Т. с. может 
поставить перед руководителем пред
приятия, учреждения, орг-ции вопрос о 
переводе нарушителя трудовой дисцип
лины на нижеоплачиваемую работу или 
о смещении его на низшую должность, 
а в отношении работника, выполняющего 
воспитательные функции или работу, 



связаliиую с непосредствеввым обсл.vжи
ванием денежных или товарных ценнос
тей,- вопрос об увольнении. Одновре
менно с применением к виновному ука
занных мер воздействия Т. с. в слу
чаях, предусмотренных законом,  может 
поставить перед администрацией и проф
союзным комитетом вопрос о лишении 
виновного полностью или частично воз
награждения по итогам годовой работы, 
льготной путёвки в дом отдыха или сана
торий, о переносе очерёдности на получе
ние жилплощади. 

Т. с. может обязать виновного возмес
тить причинённый его неправомерными 
действиями ущерб на сумму до 50 руб . ,  
если законодательством н е  установлен 
иной порядок взыскания ущерба. По де
лам о мелких хищениях roc. или общест
венного имущества Т. с. во всех случаях 
должен обязать виновного полностью 
возместить причинённый материальный 
ущерб. Т. с. может ограничиться публич
ным рассмотрением дела и не применять 
мер общественного воздействия, если 
виновный, чистосердечно раскаявшись, 
публично принесёт извинение коллективу 
или потерпевшему и добровольно возмес
тит причинённый ущерб. Т. с. доводит 
до сведения общественных орг-ций и долж
ностных лиц о вскрытых им причинах и 
условиях, способствовавших совершению 
правона рушения. Если Т. с. при рассмот
рении дела придёт к убеждению о необ
ходимости привлечения нарушителя к 
уголовной или адм. ответственности, он 
принимает решение о передаче материа
лов соответствующим органам. 

Решение Т. с. может быть обжаловано 
лицом, в отношении к-рого оно было вы
несено, потерпевшим и участниками 
гражданско-правового спора в течение 
7 дней в профсоюзный комитет или ис
полком местного Совета нар. депутатов. 
Если эти органы установят, что реше
ние Т. с. противоречит действующему за
конодательству или обстоятельствам де
ла, они вправе отменить решение и на
править материал в тот же Т. с. на новое 
рассмотрение либо прекратить производет
во по делу. Правовую помощь Т. с. ока
зывают также органы юстиции, прокура
туры и суды. 

Наиболее активные члены Т. с. поощ
ряются исполкомами местных Советов, 
профкомами или по их представлению 
администрацией предприятий, учрежде
ний, орг-ций: объявлением благодарнос
ти; награждением почётной грамотой, 
ценным подарком или денежной премией; 
предоставлением дополнительного опла
ч:иваемого отпуска сроком до трёх дней, 
льготной путёвки в санаторий или дом 
отдыха. 
8 Товарищеские суды, 3 изд . .  м . ,  1982. 

В.  И. Нихитишжий. 

ТО ВА Р Н Ы Й  З НА К  - обозначение, по
мещаемое на товаре (или упаковке) пром. 
и торг. предприятиями для индивидуал:и
зации товара и его производители (про
давца). Т. з. могут быть словесными (со
четание отд. букв, цифр, фамилия), изоб
разительными (рисунки, графич. симво
лы, сочетания цветов), объёмными (фор
ма изделий или упаковки), комбинирован
ными и т. д. Т. з. выполняет функции 
гарантии качества товара и его рекламы. 
Применяется во внутр. и междунар. тор
говле (см. также Про.мwшленная собст
веююстъ). 

Порядок приобретения права на Т. з. , 
его использования и защиты определя
ется как нац. законодательством, так и 
междунар, соглашениями. Напр . ,  в 
СССР эти вопросы регулируются пост. 
Совета Министров СССР от 15 мая 1962 
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<0 товарных знаках • (СП СССР, 1962, 
.Ni! 7, ст. 59), Положением о товарных 
знаках, утверждённым Гос. комитетом 
СССР по делам изобретений и открытий 
от 8 янв. 197 4 (действует с дополнения
ми 1979). Важнейшими междунар. согла
шениями по вопросам Т. з. являются Па
рижская конвенция по охране промыш
ленной собственности 1883 и Мадридская 
конвенция о международной регистрации 
тoвapltblx знаков 1891 (СССР - участник 
этих конвенций). Во всех социалистич. 
странах и большинстве капиталистич. 
стран (напр . ,  в ФРГ, Франции, Японии, 
Италии, скандинавских странах) исключи
тельное право на Т. з. приобретается путём 
его офiщ. регистрации (в СССР - в Гос. 
комитете СССР по делам изобретений и 
открытий), а в Великобритании, США, 
Швейцарии - в силу фактич. примене
ния Т. з. в хоз. обороте. 

В СССР в целях повышения ответст
венности предприятий за качество выпус
каемой ими продукции введена обязатель
ная регистрация Т. з. м. м. Вогуславсtсuй. 
ТОЛ КО ВАН И Е  ЗА КОНА - деятель
ность органов гос-ва, орг-ций, должност
ных лиц, отдельных граждан по установ
лению содержания норм права, раскры
тию в них воли законодателя. Осуществ
ляется в процессе правотворчества, сис
те:матизации зтсонодателъства, при 
реализации юридич. норм субъектами 
права, в научной деятельности и пре
подавании юридич. дисциплин. Оно тес
но связано с правосознанием и полити
кой господствующего класса (всего народа 
в обществе развитого социализма), ин
тересы к-рого выражает лицо либо орган, 
осуществляющий Т. з. В социалистич. 
гос-ве Т. з. служит правильному, точно
му и единообразному пониманию и при
менению закона, выявлению той его 
сути, к-рую законодатель вложил в сло
весную формулировку. 

Т. з.- сложное, комплексное явление. 
Это и внутр. мыслительный процесс ди
ца, изучающего правовую норму (уясне
ние нормы), и спец. деятельность опре
делённых лиц и органов, выражающаяся 
в форме официального акта roc. органа 
либо даваемых разного рода орг-циями 
и отдельными лицами и не имеющих 
формально обязательного значения ре
комендаций и советов (разъяснение нор
мы). Цель этой деятельности - обеспе
чить правильное и единообразное приме
некие толкуемой нормы, устранить .. неяс
ности и возможные ошибки при ее реа
лизации.  

По приёмам уяснения Т. з. делится 
на 'текстовое (грамматическое), система
тическое и историка-политическое. При 
т е к с т о в о м толковании анализи
руется внешняя форма изучаемой нормы, 
её текст. С и с т е м а т и ч е с к о е тол
кованИе направлено на установление свя
зей и взаимозависимости толкуемой 
нормы с другими, близкими по содер
жанию нормами, на определение места, 
к-рое занимает она в структуре норма
тивного акта. И с т о р и к о - п о л и
т и ч е с к о е Т. з. заключается в иссле
довании социального значения нормы, 
её цели, намерений законодателя, об
щественно-политич. обстановки, обусло
вившей её издание. 

В процессе толкования смысл нормы 
объясняется в подавляющем большинст
ве случаев буквально, т. е. в точном соот
ветствии с текстом нормативного акта 
(буквальное толкование), что служит не
обходимым условием укрепления закон
ности. Однако в отдельных исключитель
ных случаях может возникнуть пек-рое 
иесоответствие между действительным 

содержанием нормы и её внешним оформ
лением. В таких случаях используется 
либо р а с п р о с т р а н и т е л ь н о е  
толкование, когда действительное содер
жание нормы понимается несколько шире, 
чем её словесное выражение, либо о г
Р а н и ч и т е л ь и о е толкование, ког
да смысл нормы понимается несколько 
уже, чем это прямо выражено в форму
лировке нормы. 

Разъяснение норм права - вторая сто
рона Т. з. В зависимости от юридич. 
последствий, к к-рым приводит разъяс
нение, выделяются: о ф и ц и а л ь н о  е 
толкование, к-рое даётся уполномочен
ными на то органами, формулируется в 
спец. акте, формально обязательно для 
определённого круга исполнителей и 
является официальной директивой о том, 
как правильно понимать конкретную 
норму, и н е о ф и ц и а л ь н о  е тол
кование, даваемое обществ. орг-циями, 
научными учреждениями, учёиыми, прак
тич. работниками и др. лицами в форме 
рекомендаций и советов. Официальное 
толкование, в свою очередь, разделяется 
на нормативное и казуальное. Н о р м а
т и в н о е толкование обязательно для 
всех лиц и органов, подведомствеиных 
органу, производящему толкование, и 
распространяется на весь :круг случаев, 
предусмотренных толкуемой нормой, 
обеспечивая тем самым един00бразное и 
правильное проведецие в жизнь её пред, 
писаний. В ряде случаев нормативный 
акт, вызывающий: неясностn на практике 
или противоречиво применяющийся, 
официально разъясняет сам орган, издав
ший этот акт (аутентическое толкование); 
Официальное нормативное толкование 
может даваться также особыми органами 
в силу установленных в законе спец. 
полномочий (легальное толкование), 
иапр. Гос. комитетом Совета Министров 
СССР по труду и социальным вопросам; 
Верх. судом СССР, ВЦСПС, Мин-вом: 
финансов СССР. Для судебной деятель· 
ности особенно важны разъяснения зако
нов, даваемые Пленумом Верх. суда 
СССР и Пленумами Верх. судов союзных 
республик по вопросам примеиения зако
нодательства при рассмотрении судебных 
дел. 

К а з у а л ь н о е толкование - такое 
официальное разъяснение смысла норм:ы; 
к-рое даётся судебным или иным компе
тентным органом в связи и по поводу рас• 
смотрения конкретного дела и формально 
обязательно лишь при его рассмотрении. 
Оно имеет большое значение для улучше· 
иия работы судов и др. органов, для 
унификации правоприменительной прак
тики. 

Важным видом неофициального толко
вания является д о к т р и н а л ь в о е  
толкование, даваемое наукой права в 
статьях, монографиях, комментариях 
и т. д. , практическими работниками, 
если оно не носит официального харак
тера (лекции, выступления в печати 
и т. д .) .  А .  С. Пщолкин. 
ТО Р ГО ВЛЯ КО М ИССИ О Н НАЯ - см. 
К.о.миссиопная торговля. 
ТО Р ГО В О Е  П РАВО - в ряде бурж. 
rос-в самостоятельная отрасль права, ре
гулирующая наряду с гражд. правом 
отношения, возникающие в сфере rражд. 
и торг. оборота. В странах, где имеются 
спец. торг. кодексы (Франция, ФРГ, 
Япония), существует т.  и. дуализм (двой
ственность) гражд. права. 

Т. п .  возникло в средние века в связи 
с развитием междунар. торговли в Среди-
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земноморье как особое, т. н. куnеческое, 
nраво. Оно основывалось в значительной 
мере на торг. обычаях, на него оказывали 
также влияние многие положения рим
ского права. Т. п. складывалось как 
сословное обычное право отд. городов и 
закреплялось в городских статутах или 
статутах купеческих гильдий; имелись 
сборники Т. п. В нек-рых странах ко
дификация торг. законодательства nред
шествовала кодификации гражд. nрава 
(наnр. , в Германии). 

В странах, где Т. п. действует как са
мостоятельная отрасль, оно регламенти
рует порядок органИзации, деятельность 
и прекращение торг. товариществ (в част
ности, объявление их несостоятельными), 
вопросы их регистрации, ведения доку
ментации, nредставительства, оборот 
ценных бу.маг, т. н. торговые сделки 
и т. д. Поскольку в связи с развитием и 
расширением сферы капиталистич. обра
щения нормы гражд. и Т. п. практически 
регулируют одни и те же отношения, в 
ряде стран (Швейцария, Италия) прои
зошла унификация этих отраслей в еди
ном законодат. акте - гражд. или обя
зательственном кодексе. В США во всех 
nrraтax была осуществлена кодификация 
торг. законодательства. 
8 Гражданское и торговое право капитали
"тических государств, М . ,  1966, с. 9 - 12. 
ТО РГО ВО Е  П Р ЕДСТА В И ТЕЛ ЬСТ ВО 
С С С Р з а г р а н и ц е й (торг
nредство) - орган Сов. гос-ва, осуществ
ляющий за границей права Союза ССР 

_ в  области внешней торговли и др. видов 
-_ внешнеэкономич. деятельности. Учрежда
ется на основе международного догово
ра между СССР и государ_ством пребы
вания. 

Правовое положение Т. п .  оnределяет
ся Положением о торговых представи
тельствах СССР за границей, утверждён
ным Указом Президиума Верх. Совета 
СССР от 29 сент. 1982 (•Ведомости Вер
ховного Совета СССР�>, 1982, N2 40, 
ст. 769). Т. п. явлиется составной частью 
посольства СССР в данной стране и поль
зуется привилегиями и иммунитетами 
последнего,  одновременно подчиняясь 
Мин-ву внешней торговли СССР. Т. п. 
не является юридич. лицом. Его задачи : 
nредставление интересов СССР в стране 
пребывания по вопросам внешней тор
говли и др. видов внешнеэкономич. дея
тельности, содействие развитию этих 
отношений, оказание содействия упра
вомоченньiм сов. орг-циям в осуществле
нии сделок с орг-циями и фирмами стра
ны пребывания, наблюдение за испол
нением междунар. договоров по вопро
сам внеШней торговли, а также торгово
экономич. и пром. сотрудничества, учас
тие в разработке предложений и перего
ворах о заключении таких договоров. 
В соответствии с возложенными на него 
задачами Т. п. проводит работу по 
осуществлению внешнеторг. политики 
СССР, обеспечивает защиту торгово-по
литич. и экономич. интересов СССР, 
Изучает экономич. условия и торг. конъ
юнктуру страны пребывания, информиру
ет учреждения и орг-ции этой страны об 
экономич. и коммерч. условиях СССР, 
участвует в работе по развитию социа
листич. экономич. интеграции стран -
членов СЭВ, содействует улучшению 
структуры внешней торговли, развитию 
новЫх форм сотрудничества, осуществ
ляет в стране пребывания контроль за 
соблюдением сов. орг-циями законода
тельства Союза ССР по внешней тор-
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говле и др. видам внеmнеэкономич. дея
тельности, выдаёт разрешения на ввоз 
товаров в СССР, транзит товаров через 
территорию СССР и реэкспорт сов. то
варов, а также свидетельства о nроисхож
дении товаров и др. 

Т. п.  могут совершать от своего имени 
и от имени СССР сделки и иные юридич. 
акты, необходимые для осуществления 
возложенных на них задач, выступать в 
судах в качестве истца или nредставителя 
истца. В качестве ответчика Т. п. могут 
выстуnать лишь по спорам, вытекающим 
из сделок и др. юридич. актов, совер
шённых ими в стране пребывания и толь
ко в тех странах, в отношении к-рых 
СССР дал согласие на подчинение Т. n. 
суду страны nребывания по таким сnо
рам. 

По обязательствам Т. n. несёт ответст
венность Сов. гос-во. Т. n. не отвечает по 
обязательствам сов. внешнеторг. и иных 
хоз. орг-ций, а сов. орг-ции не отвечают 
по обязательствам Т. n. Торгnредство 
может иметь в стране пребывания свои 
отделения, учреждаемые на основе меж
дунар. договоров. Т. n. возглавляет торг. 
nредставитель СССР (торгпред), к-рый 
назначается Советом Министров СССР. 
По уполномочию Совета Министров СССР 
Т. n. может осуществлять возложенные 
на него задачи и вне страны nребывания. 
В странах, где нет Т. п. , вопросами, свя
занными с торговыми отношениями, за
нимаются торговые советники nосольств 
СССР. v В .  А. Лавров. 
TO PФЯ HO III ФОНД - в  СССР сово
купность всех выявленных месторожде
ний торфа. Уnравление торфогеологич. 
службой осуществляется pecn. органами 
(напр . ,  в РСФСР - Мин-вом геологии 
РСФСР). Порядок добычи торфа, как и 
других полезных ископаемых, регули
руется союзным (Основами законодатель
ства о недрах) 11 pecn. горным законода
тельством (напр . ,  Кодексом РСФСР о 
недрах). 

С правовой точки зрения добыча торфа 
разделяется на пром. разработку место
рождений специализированными торфя
ными nредnриятиями и на непром. раз
работку землепользователями (колхоза
ми, совхозами, гражданами и т. д. ). Для 
осуществления первой, более круnной 
по размерам и технически более оснащён
ной, требуется разрешение гос. органов 
(наnр . ,  в УССР - облисполкома, в 
Литов. ССР - райисnолкома). Пред
варительно проект торфяного nредприя
тия вместе с заявкой на nредоставление 
месторождения направляется на заклю
чение органа управления Т. ф. Одновре
менно с предоставлением ме"торождения 
решается вопрос и о предоставлении со
ответствующего земельного участка. 

Землепользователи вnраве произво
дить неnром. разработку месторожде
ний торфа для хоз. и бытовых нужд в 
nределах своих землепользований без 
спец. разрешения (Основы законодатель
ства о недрах, ст. 1 1 ). Как nравило, добы
ча торфа землепользователями огра
ничивается рядом условий: наnр . ,  в 
УССР она должна производиться откры
тым способом, без nрименени-я взрывных 
работ, общей глубиной разработки до 2 м .  
Для добычи с отступлениями от этих ус
ловий землепользователи должны полу
чить разрешение как на nром. разработ
ку. При нарушении nорядка и условий 
добычи землеnользователи по решению 
районного (городского) исnолкома могут 
быть лишены права разработки торфяных 
месторождений. 

Месторождения торфа должны разра
батываться, как правило, комплексно 

(для нужд с. х-ва, получения продуктов 
механич. ,  химич. и биохимич. перера
ботки торфа, топлива). Запрещается до� 
быча торфа карьерным способом, за ис
ключением добычи кускового торфа для 
коммунально-бытовых нужд населения. 

Обязанностыо торфяных nредприЯтий 
и землепользователей является своевре
менная рекультивация отработанных 
nлощадей. Дополнительно земельные 
участки под nром. разработку торфа nре
доставляются, как правило, только nосле 
приведения ранее отведённых участков в 
состояние, пригодное для хоз. использо
вания, и возвращения их nрежним земле
пользователям. 

Контроль за использо.ванием Т. ф. осу
ществляют Советы нар. депутатов и их 
исnолкомы, а также органы управления 
Т. ф. Контроль за исnользованием тор
фяных месторождений колхозами и сов
хозами осуществляется с.-х. органами. 
Контроль за nриведением 'высвобождаЮ
щихся от торфоразработок земель в при
годное для использования состояние воз
ложен на землеустроительную службу. 

Г . С. Башмаков. 
ТРАВ М А  Б Ы ТО ВАЯ - см.  Бытовая 
трав.ма. 
Т РА Н С Ф Е РТ (франц. tгansfeгt, от лат. 
tгansfeгo nереношу, nеремещаю) - 1 )  пе
ревод иностранной валюты или золота из 
одной страны в другую. 2) Передача nра
ва владения именными ценпы.ми бу.мага
.ми одним лицом другому, осуществляе
мая, как nравило, при помощи nереда
точной надписи (ипдосса.мепта). 
ТРАСОЛ О ГИЯ (от франц. tгасе - сле-д 
и греч. !Ogos - слово, учение; букв . .  -
учение о следах) - раздел кри.мипали
стики, изучающий следы и разрабатываю
щий nриёмы, методы и научно-технич. 
средства их обнаружения, фиксацки, 
изъятия и исследования. Различают сле
ды: человека, орудий преступления, ин
струментов, производств. механизмов, 
трансnортных средств. Трасологич. иден
тификация объекта осуществляется пу
тём соnоставления его общих и частных 
nризнаков с признаками, отобразившими
с-я в следе. Если неnосредственное сопо
ставление невозможно, создаются .Т; н .  
экспериментальные следы. В Т. широко 
используется моделирование, т. е. соnо
ставление объекта и следа по их моделям 
(натурным, оnтическим и т. д. ). 

Трасологич. экспертиза nозволяет иден
тифицировать человека по следам рук, 
ног, зубов; обу11ь - по её следам; ору
дие nреступления и инструменты - по 
следам взлома, разреза, разруба и т. д. ; 
производств. механизмы - по следам на 
готовых изделиях массового произ-ва; 
транспортное средство - по следам от 
ходовой части, от выступающих деталей. 
Разновидностью трасологич. идентифи
кационных исследований является т. н .  
установление целого по его части (частям). 
Hanp. , обнаруженная на месте дорожио
транспортного происшествия часть фары 
автомоб:иля сопоставляется с частями 
(осколками), найденными в фаре прове
ряемого транспортного средства. 

В отличие от идентификационных, тра
сологич._ диагностич. исследования прово
дятся для выяснения механизма (усло
вий) образования следов. Они nозво
ляют определять состояние исследуемого 
объекта (напр . ,  исправен ли замок, обна
руженный на месте nроисшествия); уста
навливать nричинную связь между дейст
вием и наблюдаемым результатом (напр. ,  
следствием какой причины явились сле
ды, имеющиес-я на транспортном средст
ве: столкновения, опрокидывания, на
езда на пешехода и т. n. ); определять ус-



ловия · совершения преступления (напр. , 
каким образом взломано хранилище, в 
какой nоследовательности, судя по сле
дам, действовал nрестуnник). 
Т РАТТА (итал. tratta) - то же, что nере
водный вексель. См. в ст. Вексель. 
Т j) ЕТЕ Й С К И Й СУД - суд, избираемый 
самщ.ш сторонами для разрешения спо
ра между ними. По сов. nраву Т. с. могут 
быть созданы для разрешения сnоров меж
ду гражданами, между орг-циями, а так
же сnоров, вытекающих из внешнеторг. 
и иных внешнеэкономич. оnераций (см. 
Впешпеторговая арбитражпая комис
сия )  и торг. мореплавания (см. Морская 
арбитражпая комиссия). 1 )  Т. с. дщ1 раз
решения сnоров между гражданами может 
быть создан в соответствии с Положени
ем о Третейском суде, включённым в ка
честве Приложепия к ШК союзных рес
nублик (наnр . ,  Приложение .N"� 3 к ГПК 
РСФСР). О передаче спора в Т. с. зак
лючается договор в nисьменной форме. 
Т.  с. образуется в составе одного или не
скольких судей (nоровну от каждой сто
роны), к-рые избирают ещё одного судью. 
Разбирательство дел в Т. с. производится 
бесплатно. Передача дела на рассмотре
ние Т. с. исключает возможность ·его рас
смотрения органами правосудия. Т. с .  
не связан правилами судоnроизводства, 
но обязан выслушать объяснения сторон. 
Решение Т. с.  nостановляется по боль
шинству голосов и излагается nисьменно. 
Если решение Т. с. не исnолнено обязан
ным лицом добровольно, то заинтересо
ванная сторона может обратиться: в народ
ный суд с nросьбой выдать ей исполпи
тельпый лист. Нар. судья вnраве отка
зать в этом, если решение Т. с. противоре
чит закону (на отказ в 10-дневный срок 
может быть подана частпая жалоба). Пос
ле встуnления оnределения судьи об от
казе в выдаче исnолнительного листа в 
законную силу спор может быть передан 
на рассмотрение органов nравосудия. 
Производство Т. с.  nередаётся на хране
ние в нар. суд, в районе к-рого nроисходи
ло третейское разбирательство дела. 

2) Т. с. для разрешения хоз . сnоров 
между социалистич.орг-циями создаются и 
действуют на основе Положения о Третей
ском суде, утверждённого Гасарбитражем 
nри Совете Министров СССР 30 дек . 1975 
(• Бюллетень нормативных актов мини
стерств и ведомств СССР�, 1976, J\12 6) .  
Т. с .  разрешает сnоры, nодведомственные 
арбитражу. Избирается из числа комnе
тентных лиц (руководителей предnрия
тий и орг-ций, инженерно-технич. работ
ников, сотрудников НИИ и др. )  в сос
таве одного или любого нечётного коли
чества судей, члены Т. с. избирают 
председателя. Соглашение о рассмотрении 
спора в Т. с.  должно быть выражено в 
nисьменной форме (nутём обмена nись
мами).. Заявления в Т. с. госnошлиной не 
оnлачиваются. До обращения к Т. с. сто
роны обязаны nринять меры к нецосред
ственному урегулированию разногласий. 
Решение Т. с. принимается большинством 
голосов и излагается письменно. Дела 
Т. с. хранятся в госарбитраже с учётом 
его подведомственности и места рассмот
рения спора. Решение Т. с . ,  не исполнен
ное добровольно, может быть исполнено 
по приказу госарбитража, выданному по 
просьбе заинтересованной стороны. Над
зор за законностью решений Т. с. осу
ществляет госарбитраж, в к-ром хранит
ся дело. Если установлено, что реше
ние Т. с. противоречит закону, госар
битраж отменяет его. В этом случае за
интересованные стороны вправе пере
дать·  спор. н а  рассмотрение арбитража. 

Т. Е. Абова. 

Т Р ЕТЬИ Л И ЦА - по сов: праву лица ,  
защищающие свои права и охраняемые 
законом интересы в граждапско.м деле, 
возбуждённом по иску др. лиц. Разли
чают два вида Т. л . :  заявляющие самостоя
тельные требования на предмет спора и не 
заявляющие таких требований (Основы 
гражданского судопроизводства, ст. 27). 

Т. л. , з а я в л я ю щ и е  с а м о с т о я
т е л ь н ы е т р е б о в а н и я н а п р е д
м е т с п о р а, вступают в уже начатый 
процесс, предъявляя иск на общих 
основаниях к обеим сторонам или одной 
из них. Так, наследник по завещапию мо
жет вступить в дело по спору между на
следниками по закону с самостоятельным 
требованием на наследственное имуще
ство. В споре супругов о разделе имущест
ва их родители могут вступить в дело в 
качестве Т. л . ,  заявляющих самостоятель
ные требования на часть этого имущест
ва. Т. Jl. этого вида пользуются всеми пра
вами и несут все обязанности истца (ГПК 
РСФСР, ст. 37). 

Т. л. ,  н е з а я в л я ю щ и е  с а м о
с т о я т е л ь н ы х  т р е б о в а н и й н а  
п р е д м е т с п о р а, вступают в дело 
на стороне истца или ответчика (или 
привлекаются судом по собственной ини
циативе, по ходатайству сторон, либо про
курора), если решение по делу может по
влиять на их права или обязанности по 
отношению к .одной из сторон. Обычно 
они вступают в дело с целью предотвра
тить возможность предъявления к ним 
впоследствии регресспы;х: исков. Напр . ,  
в деле по иску гражданина к автотранс
nортной о.рг-ции о возмещении ущерба,  
причинённого наездом автомашины, в ка
честве Т.  л. на стороне ответчика может 
участвовать водитель автомашины. Т. л .  
этого вида пользуются правами и несут 
обязанности стороны, за исключением пра
ва на изменение основания и nредмета 
иска, увеличение или уменьшение раз
мера исковых требований, а также на от
каз от иска, nризнание иска или 
заключение .мирового соглашения, тре
бование принудительного исnолнения 
судебного решения (ГПК РСФСР, ст. 
38). Совместное рассмотрение nервона
чального иска и требования одной из сто
рон к Т. л. не доnускается, кроме случая, 
предусмотренного ст. 39 ГПК РСФСР, 
по делам о восстановлении н а  работе или 
в прежней должности неправильно уво
ленных или переведённых работников 
суд может по собственной инициативе 
nривлечь в качестве Т. л. на сторону от
ветчика должностное лицо, по распоря
жению к-рого было произведено увольне
ние или перевод, и, установив явное нару
шение закона, возложить в том же nро
цессе на виновное должностное лицо обя
занность возместить орг-ции убытки, nри
чинённые выплатой вознаграждения за 
вынужденный прогул или разницы в за
работке. 
Т РУД ЖЕН Щ И Н .  В СССР в соответст
вии с Конституцией СССР (ст. 35) женщи
на и мужчина имеют равные права. Осу
ществление этих прав обеспечивается nре
доставлением женщине равных с мужчи
ной возможностей в получении образова
ния и проф . подготовки, работы, воз
награждении за труд и продвижении по 
работе, в общественно-политич. и куль
турной деятельности, а также спец. ме
рами по охране труда и здоровья женщин; 
созданием условий, позволяющих женщи
нам сочетать. труд с материнством; пра
вовой защи;rой, материальной и мораль
ной поддержкой материнства и детства. 

Законодательство, регулирующее Т. ж . ,  
направлено прежде всего н а  обеспечение 
гарантий осуществления ими права на 

труд, на исключение·какого бы то ни было 
прямого или косвенного ограниченИя их 
прав и nреимуществ. Запрещено приме
нять Т. ж.  на тяжёлых работах и на рабо
тах с вредными условиями труда, а также 
на подземных работах (кроме нек-рых 
нефизич. работ или работ по санитарному 
и бытовому обслуживанию). Список 
произ-в, профессий и. работ с тяжёлыми 
и вредными условиями труда, на к-рых 
запрещается применять Т.  ж. , утверждён 
пост. Гаскомтруда СССР совмести() с 
ВЦСПС по согласованию с Мин-вом здра
воохранения СССР от 25 июля 1978 
(• Бюллетень � Госкомтр

'
уда СССР, 1978, 

J\12 12); это запрещение распространяетсЯ 
на все отрасли нар. х-ва, где имеются та
кие nрофессии и работы. В соqтветствии 
с пост. Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 5 дек. 1981 (СП СССР, 1982, отд. I ,  
J\12 2 ,  ст. 8)  значительно снижены, п о  срав
нению с ранее действовавшим законода
тельством, нормы nредельно допустимых 
нагрузок для женщин при подъёме и пе
ремещен.ии тяжестей вручную: предель
ная масса nоднимаемого и перемешаемого 
груза оnределена в 15 кг. Соответственно 
Гаскомтруд СССР и ВЦСПС по согласо
ванию с Мин-вом здравоохранения СССР 
утвердили 27 янв. 1982 новые нормы пре
дельно допустимых нагрузок для женщин 
прц подъёме . и nеремещении тяжестей 
вручную: при чередовании с др. работой -
15 кг, при nодъёме тяжестей на В'!>Iсоту 
более 1 ,5 м - 10 кг, nри nодъёме и пере
метении тяжестей постоянно в течение 
смены - 10 кг. При nереметении грузов 
на тележках или в контейнерах прилагае
мое усилие не должно превышать 15 JСГ 
(•Бюллетень �  Гаскомтруда СССР, 1982, 
J\12 4). Введение указанных норм началось 
в 1981 и будет nродолжено до 1 985 . 

В то же время внедрение достижений 
науки и техники в произ-во, механизация 
и автоматизация рабочих процессов, при
менение совр. машин и механизмов nоз
волили значительно расширить диапазон 
трудовой деятельности женщин: им раз
решается работать в качестве тракто
ристов-машинистов, механизаторов жи
вотноводч. ферм; шофёров легковых ав
томашин; автомашин с грузоподъёмно
стью до 2,5 т, имеюЩих усилИтелИ руля 
и управления, и т. д. Эти категории жен
щин пользуются большими льготами, чем 
мужчины тех же специальностей. Напр. ,  
женщинам трактористам-машинистам, 
занятым в с. х-ве, nредоставляется допол
нительный отnуск продолжительностью 
до 12 рабочих дней (мужчинам аналогич
ных специальностей - 6 рабочих дней);  
женщинам-механизаторам, работающим 
на тракторах, комбайнах и сложных с.-х. 
машинах, устанавливаются нормы выра
ботки на 10% ниже действующих в дан
ном х-ве. 

Женщины, работающие тракториста
ми-машинистами в с. х-ве и др. отраслях 
нар. х-ва, а также работающие машиниста
ми строительных, дорожных и погрузоч
но-разгрузочных машин (по Списку про
изводств и профессий, утверждаемому 
Советом Министров СССР), с 1 апр . 1975 
получили право на пенсию по старости по 
достижении 50 лет при стаже работы не 
менее 20 лет, в т. ч. не менее 15 лет в этих 
профессиях Снезависимо от места послеД
ней работы), если они не имеют права на 
пенсию по старости в более раннем воз
расте. Так как в лёгкой пром-сти заняты 
nреимущественно женщины, рабочим ос
новных и отдельных вспомогательных 
профессий предприятий системы Mli::iн3a 
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л ёгкой пром-сти СССР установлены до
п олнительные ежегодные оплачиваемые 
отпуска до 6 рабочих дней (с учётом ста
жа непрерывной работы на данном пред
nриятии, в к-рый засчитывается период 
работы начиная с 1 янв. 1971) .  Особое 
внимание уделяется улучшению условий 
труда на тех предприятиях, где преобла
дает женский труд. Чтобы сократить ко
личество ночных смен, более правильно 
организовать труд в текстильной пром-сти, 
Гаскомтруд СССР совместно с ВЦСПС 
разработали спец. график, к-рый позво
лил сократить ночные смены до двух 
в месяц с одновременным уменьшени
ем недельной нормы с 41 до 40,6 ч 
(• Бюллетень .  Гаскомтруда СССР, 1963, 
м 6). 

В 1977 работникам производств. объ
едиnений и предприятий текстильной 
пром-сти установлено единовременное 
вознаграждение за выедугу .лет. Поря
док ето выплаты регулируется спец. По
ложением, утверждённым пост. Гаском
труда СССР и Секретариата ВЦСПС от 
11 нояб. 1977 (•Бюллетень .  Гаскомтру
да СССР, 1978, М 3).  Женщины-тек
стильщицы, занятые на работах с повы
шенной интенсивностью труда (по Спи
ску производств и профессий, утверж
даемому Советом Министров СССР), по 
достижении 50 лет имеют право на пев
сию по старости. 

Широкая программа разносторонних 
льrот и преимуществ работающим жен
щинам намечена в решениях 26-ro съезда 
КПСС. Во исполнение ero решений уста
новлена система различных дьгот бере
JifеНны.м женщина.м и женщина.м, имею
щим детей. См. также Пособие при рож
дении ребён:н:а, Пособие по временной не
трудоспособности. М . Е. Панкин. 
Т РУД Н ЕСО В Е Р Ш ЕН НОЛ ЕТН И Х  -
см. в ст. Несовершеннодетние. 
Т РУДО ВАЯ Д И С ЦИ ПЛ И НА - см. Дис
ципдина трудовая. 
ТРУДО ВАЯ К Н ИЖКА - в СССР осн. 
документ, характеризующий трудовую 
деятельность рабочеrо или служащего. 
Т. к. ведутся на всех рабочих и служащвх 
roc. , кооп. и др. обЩественных предприя
тий, учреждений и орг-ций, проработав
ших свыше пяти дней, в т. ч. на сезонных: 
и временных работников, а также на не
штатных работников, если они подлежат 
соцuа.��ьному страхованию. На лиц, ра
ботающих по совместитедьству, Т. к .  
ведутся только п о  месту осн. работы. 

Порядок ведения Т. к. установлен пост. 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 
б сеит. 1973 (СП СССР, 1973, М 21 , ст. 
115)  и Инструкцией, утверждённой Гос
ком:rрудом СССР по согласованию с 
ВЦСПС 20 июня 1974 (< Бюллетень. Гос
комтруда СССР, 1974, М 9). 

В первый раз Т. к .  заполняется адми
нистрацией в присутствии работника не 
позднее недельного срока со дня приёма 
ero на работу. На 1 -й странице (титульном 
JШсте) Т. к. записываются общие сведе
ния о её владельце: фамилия, имя, от
qество, дата рождения, образование, про
фессия, специальность. В разделе • Све
дения о работе > указывается полное на
именование предприятия (учреждения, 
орг-ции), заносятся сведения о приёме на 
работу, переводах на др. постоянную pa
iSoтy и об увольнении. В Т. к .  вносятся 
тахже записи : о времени службы в соста
ве Вооружённых Сил СССР; о времени 
обучения в проф. -технич. и др. учили
щах, на курсах и в школах по повышению 
:квалификации, по переквалификации и 
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подготовке кадров, в высших и средних 
спец. учебных заведениях , партийных 
школах, школах профдвижения, а также 
сведения о др. видах общественно полез
ной деятельности, если законодательством 
предусмотрен зачёт этой деятельности 
в стаж трудоаой pa6o-.:mx и служащих. 

Записи о причин�х уюольнения должны 
производиться в Т. к. в точном соответ
ствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соот
ветствующие статью, пункт закона. 

В раздел • Сведения о награждениях > 
вносятся данные о награждении ордедам и 
и медалями СССР и о присвоении почёт
ных званий; о награждении почётныии 
грамотами и нагрудными знаками на осно
вании пост. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а так
же о присвоении званий и награждении 
нагрудными знаками, значками, дипло
мами, почётными грамотами мин-в и ве
домств и т. п. 

В раздел -с Сведения о поощрениях • 
вносятся сведения о поощрениях за успехи 
в работе , предусмотренные правилами 
внутр. трудовото распорядка и уставами 
о дисциплине (объявление благодарно
сти, награждение почётной грамотой 
предприятия, учреждения, орг-ции, зане
сение в Книгу Почёта, на Доску Почёта), 
и о др. поощрениях, а также сведения об 
открытиях, изобретениях и рационали
заторских предложениях, автором к-рых 
является владелец Т. к. , и о выплаченных 
в связи с этим воздЩ"раждениях. Премии, 
предусмотренные системой зараоо.тной 
платы, и др. премии, выплата к-рых но
сит регулярный характер, в Т. к. не зано
сятся. 

С каждой записью, вносимой на осно
вании приказа или распоряжения в Т. к.  
о приёме на работу, переводах на др.  по
стоянную работу и увольнении, админи
страция ооязана ознакомить владельца 
книжки под расписку. В тех случаях, ког
да все страницы к . -л.  раздела Т. к. ока
зываются заполненными, она дополня
ется вкладышем. 

При увольнении рабочеrо или служа
щего все записи, внесённые в Т. к. за вре
мя работы на данном предприятии, в уч
реждении или орг-ции, заверяются под
писью руководителя (или специального 
уполномоченного им лица) и печатью. 
Администрация обязана выдать рабоче
му или служащему Т. к. в день ero уволь
нения с внесённой в неё записью об уволь
нении. Если выдача Т. к. задержана по 
вине администрации и работник не мог 
в связи с этим приступить к работе в др. 
месте, ему выплачивается средний зара
боток за всё время вынужденного про
гум. 

Т. к . ,  не полученные рабочими и служа
щими при увольнении, хранятся в тече
ние двух лет в отделе кадров, а затем сда
ются в архив даивоrо предприятия, уч
реждения или орг-ции. 

Если Т. к. утеряна или пришла в негод
ность, выдаётся её дубликат. 

В. И.  НикиmиНСIСuй. 
ТРУДО ВОЕ П РА ВО - в СССР отрасль 
права , регулирующая труд рабочих и слу
жащвх на предприятиях, в учреждениях:, 
орг-циях:. Регламентирует: отношения ра
бочих и служащих с предприятием , учреж
дением, орг-цией (от их: имени выступает 
администрация) по поводу непосредст
венноrо приложении труда ; отношения 
администрации с профкомом по поводу 
участия трудящихся в управлении 
произ-вом, установления и применения ус
ловий труда; отношения по рассмотрению 
трудовых споров. 

Т. п. содействуе-г росту производитель
ности труда, повышению эффективно-

сти обществениото произ-ва, укреплению 
трудовой дисциплины (производствениая 
функция Т. п . ) ,  способствует подъёму 
материальпото и культурното уровня 
жизни трудящихся, постоянному улуч
шению условий труда, всемерной охране 
"ТРУдовых прав рабочих и служащих 
(защитная функция Т. п. ). Обе фу1щции 
тесно связаны между собой : развитие 
произ-ва непременно сочетается с обеспе
чением прав работников. Единство произ
nодственной и защитной функций - важ
нейшая закономерность Т. п. , обеспечи
вающая сочетание интересов предприя
тия и работника. 

Создание сов. Т. п.  связано с победой 
Великой Октябрьской социалистич. ре
волюции. В первые же месяцы установ
ления Сов. власти были приняты декреты 
о рабочем времени, о труде женщин и под
ростков, о социальном страховании. Пер
вый сов. КЗоТ 1918 закрепил важнейшие 
завоевания революции в области труда. 
КЗоТ РСФСР 1922 предусмотрел в ка
честве основной формы привлечения к 
труду трудовой договор, юридически 
закрепив тем самым принцип свободы 
труда. 

В Конституции СССР 1977 содержатся 
осн. положения правоного регулирования 
труда в развитом социалистич. обществе. 
Закреплено право на труд, на отдых, на 
охрану здоровья, на ма•ериальиое обес
печение, на образование, на участие в уп
равлении roc. и обществеиными делами. 
Добросовестный труд, соблюдение трудо
вой дисциплины устанавливаются в ка
честве конституционной обязанности и 
являются делом чести каждоrо граждани
на СССР. Эти положения Конституции 
развиваются, применительно к труду ра
бочих и служащих, в нормах Т. п. 

В 1970 утверждены Основы законода
тельства Союза ССР и союзных респуб
дик о труде, в к-рых закреплены все 
важнейшие положения правовоrо регу
лирования труда рабочих и сJiужащих. 
В 1971-73 во всех: союзных республиках 
были приняты кодексы заханов о труде .. 
В развитие Основ были приняты такие 
важные общесоюзные нормативные акты 
о труде, как Положение о правах проф
союзиого комитета предприятия, учреж
дения, организации (1971 ), Типовые пра
вила внутреннего трудовото распорядка 
(1972), Положение о порядке рассмотре
ния трудовых: споров ( 1974), Положение 
о материальной ответственности рабо
чих и служащих (1976), постановление о 
командировках (1980), постановление о 
гарантиях и компенсациях при приёме 
на работу и переводе в другую местность 
(1981 ) и др. 

Центральный институт Т. п .  - тр.удо
вой договор - соглашение между адми
нистрацией и работником о ero трудовой 
функции (специальности, квалификации 
или должности).  Установление трудовой 
функции в трудовом доrоворе обусловли
вает невозможность её изменения, т .. е. 
невозможность перевода на 

"
др. работу 

без согласия работника. Свобода труда 
проявляется в праве работника оставить 
работу по собственному желанию с соб
людением установленного законом поряд
ка. В то же время увольнение работника 
по инициативе администрации ограничено 
исчерпывающим перечием оснований, а 
также запрещением увольнения без со
гласия профсоюзного комитета. 

Нормы Т. п. выполняют функцию 
регулятора меры труда и меры потреб
ления. Этой цели служат гл. обр . 
институты рабочеrо времени и време
ни отдыха, заработной платы, нор
мирования труда. Мера труда закрепля-



ется пуrём установления продолжитель
ности рабочего времени и норм труда. 
Правовое регулирование меры дотребле
ния содержится гл. обр .  в законодатель
стве о заработной плате, где можно вы
делить нормы двух типов: нормы, за
крепляющие общие правила оплаты труда 
(напр . ,  нормы об оплате труда по его ко
личеству и качеству, об участии проф
союзов в регулировании заработной пла
ты, о минимальном размере заработной 
платы, об оплате труда при отступлении 
от нормальных условий труда, об исчисле
нии среднего заработка), и нормы, уста
навливающие конкретные размеры опла
ты труда, тарифные ставки, должностные 
оклады. Многие нормы об оплате труда 
принимаются непосредственно на пред
приятиях администрацией по согласова
нию с профкомом, напр . положения о 
премировании (в соответствии с Типовы
ми положениями),. о выплате вознаграж
дения по итогам годовой работы. 

Т. п. _  регулирует дисциплину трудовую 
(см. Правила внутреннего трудового 
распорядка, Ответственность дисцип
линарная). 

В нормах Т. п. , прежде всего в нормах 
о правах профессиональных союзов и об 
участии трудовых ко/l/lективов в управ
лении произ-вом, закрепляется демокра
тический характер организации труда. 
Профсоюзы . представляют интересы 
рабочих и служащих в области произ
водства, труда, быта и культуры; уча
ствуют в управлении нар. х-вом, в 
установлении и применении положений 
об условиях труда; осуществляют кон
троль за соб.IIЮдением трудового законо
дательства, жилищно-бытовым обслужи
ванием трудящихся и дР· 

Т. п. обеспечивает охрану трудовых 
прав рабочих и служащих. Этой цели по
священы гл. обр .  институты охраны труда, 
ответственности за повреждение здоровья 
работника на nроиз�ве, трудовых споров, 
надзора и контроля за соблюдением зако
нодательства о труде. Материальное обес
печение рабочих и служащих, утратив
ших трудоспособность (пособия, пенсии 
и др. ), регулируется Т. п. и правом соци
ального обеспечения. ' 

Сов. Т. п. имеет междунар. значение. 
Его нормы послужили в качестве образца 
nри разработке трудового законодатель
ства др. социалистич. стран. Нормы Т. п. , 
отражающие преимущества социалистич. 
строя, используются коммунистич. и ра
бочими партиями капиталистич. стран в 
борьбе за классовые интересы рабочих, 
за демократич. права и свободы. 
8 Советское трудовое право, под ред. А. Д. Зайкина ,  М . ,  1979; Трудовое право. 
ЭНциклопедический словарь, 4 изд . ,  М . ,  
1979; Советское законодательство о труде, 
М . ,  1980; Комментарий к законодательству 
о труде, под ред. В. И .  Тереби лова, М . ,  1982. 

Р. 8. Лившиц. 
ТРУДО ВОЕ У В Е Ч ЬЕ - см .  Увечье 
трудовое. 
Т РУДОВОЕ УЧАСТ И Е  (к о э ф ф и
ц и е н т т р у д о в о г о у ч а с т и я
КТУ) - в СССР обобщённая количе
ственная оценка индивидуального реаль
ного вклада каждого рабочего произ
водственной бригады в результаты её 
коллективного труда. Применяется по 
решению общего собрания бригады в ка
честве корректирующего показателя при 
распределении коллективного заработка 
между членами бригады в соответствии 
с присвоеиными рабочим тарифными раз
рядами и фактически отработанным вре
менем. При установлении КТУ учиты
ваются фактич. совмещение профессий 
(доJIЖностей), расширение зон обслужи
вания, выполнение более сложных работ 

и работ отсутствующего рабочего, помощь 
в работе др. членам бригады, соблюдение 
трудовой, производств. дисциплины и 
т. д. Порядок определения и применении 
КТУ устанавливается бригаде в соот
ветствии с действующим на предприятии 
положением о производств. бригаде. 

С учётом КТУ могут распределяться: 
сдельный приработок, все виды коллектив
ных премий и материального поощрения, 
экономия фонда заработной платы, полу
ченная в результате высвобождения пер
сонала и не использованная на доплаты за 
совмещение профессий, расширение зон 
обслуживания и увеличение обЪёмов вы
полняемых работ, единовременное воз
награждение за пересмотр норм по ини
циативе бригады и др. 

В качестве базового КТУ рекомен
дуется применять единицу. Фактиче
ский КТУ каждому члену бригады уста
нав-!Iивается коллективом (советом) бри
гады в размере базового, болыпе или мень
ше его (с учётом его индивидуального 
вклада в общие результаты). При рас
пределении с применением КТУ кол
лективной премии и сдельного -._!!РИра
ботка КТУ может изменяться от О до 
2,0. При снижении КТУ за производств. 
упущения, прогулы и др. нарушения, 
за к-рые законодательством nредусмот
рено лишение премии (полностью или 
частично), необходимо, чтобы связанное 
с этим уменьшение заработной платы не 
превышало сумму начисленной данному 
работнику премии. Т. о . ,  минимальный 
размер заработной платы членов бригады 
не может быть ниже размера тарифной 
ставки за отработанное время, за исклю
чением случаев, предусмотренных тру
довым законодательством (наnр . ,  при 
невыполнении норм выработки, браке 
продукции и простое). Разногласия по 
применению КТУ разрешаются на об
щем собрании членов бригады, а при не
согласии с его решением - в порядке, ус
тановленном трудовым законодательст
вом для рассмотрения трудовых споров 
(в комиссиях по трудовым спорам, проф
союзных комитетах и судах).  

Порядок определения КТУ регулиру
ется Рекомендациями по развитию бри
гадной формы организации и стимули
рования труда рабочих на предприятиях 
машиностроения и металлообработ
ки, утверждённых пост. Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 20 марта 1981 
(< Бюллетень �  Госкомтруда СССР, 1981 , 
.N.! 6). В. И.  НипuтuНС1Сий. 
ТРУДО ВО Й ДО ГО ВО Р  - в  СССР 
соглашение между трудящимся и пред
приятием (учреждением, орг-цией),  по 
к-рому трудящийся обязуется выполнять 
работу по определённой специальности, 
квалификации или должности с подчи
нением внутр. трудовом.r распорядку, а 
предприятие (учреждение, орг-ция) обя
зуется выплачивать трудящемуся зара
ботную плату и обеспечивать условия тру
да, предусмотренные законодательством 
о труде, коллективным договором и со
глашением сторон (Основы законодатель
ства о труде, ст. 8). 

Одна из сторон Т.  д. - трудящийся, 
поступающий на работу в качестве рабо
чего или служащего. Право заключать 
Т. д. возникает у граждан с 16 лет. В ис
ключительных случаях, по согласованию 
с профкомом, могут приниматься на рабо
ту лица, достиrmие 15 лет (Основы, ст. 
74). Другая сторона Т. д. - предприя
тие (учреждение, орг-ция),  руководи
тель к-роrо пользуется правом приёма 
и увольнения рабочих и служащих. При 
этом стороной Т. д.  могут выступать и та
кие предприятия, учреждения, орг-ции, 

к-рые не являются юридич. лицами, а 
также общественные и кооп. орг-цин. 
Граждане могут пользоваться трудем др. 
лиц только для нужд своего личного х-ва 
(заключать Т. д. с домашней рабоmицей; 
няней, шофёром и т. д. ) .  

-
С о д е р ж а н и е м Т. д. являются 

условия, определяющие nрава и обязан
ности его сторон. Многие из таких усло
вий не вырабатываются доrоваривающи
мися сторонами, а предусматриваются за
конодательством и коллективным дото
вором (напр . ,  продолжительность еже
годных отпусков, правила охраны труда). 
Однако обязанность администрации обе
спечить соответствующие условия тру�а 
для конкретного работника возникает 
именно из заключённого Т. д.  Условия, 
вырабатываемые по соглашению сторон, 
подразделяются на необходимые, без 
достижения соглашения по к-рым Т. д. 
не может считаться заключённым (напр. ,  
о месте работы, т .  е .  о том, н а  каком кон
кретном предприятии, в учреждении, 
орr-ции, структурном подразделении про
изводств. илirнаучно-производств. объеди
нения будет работать рабочий или слу
жащий; о трудовой функции, к-рую ра
ботник будет выполнять, т. е. по какой 
специальности и квалификации или долж
ности он будет работать), и дополнитель
ные, установление к-рых зависит от же
лания сторон (об испытании при приё.ме 
на работу, об установлении неполноrо 
рабочего времени, об обучении второй 
профессии, об обеспечении общежитием 
и др. ). Условия Т. д . ,  ухудшающие по
ложение рабочих и служащих по срав
нению с нормаl'!и законс;щательства 
о труде или иным образом противореча• 
щие этому законодательству, являются 
недействительными (Основы, ст. 5). 

Для Т.  д.  характерны следующие о С: 
н о в н ы е п р  и з  н а к и. 1 )  Выполне
ние работы определённоrо рода (т; е. ра
боты по конкретной специальности и ква
лификации либо должности). · Объектоl'! 
договорных обязательств в данном 
случае является живой труд, а не 
определённый результат труда или вы
полнение индивидуально-конкретного 
задания, как в rражданско-правовых до
говорах. В соответствии с Т. д. работник 
выполняет трудовую функцию в общем 
коллективном труде работников данного 
предприятия (учреждения, орг-ции) и 
включается в этот коллектив. Адl'IИНИСТ" 
рация вправе поручать работнику любое 
задание, относящееся к его трудовой 
функции, обусловленной в Т. д.  2) Под
чинение работника внутр. трудовому 
распорядку предприятия, учреждения, 
орг-ции (см. Правила внутренн.его тру
дового распорядка). Работники, заклю
чившие Т. д. , обязаны соблюдать установ
ленный режИl'! рабочего вреl'!ени, выпол
нять нормы выработки, не допускать на� 
рушений технолоmи произ-ва и т. д. Та
ким образом, установление отношений 
руководства и подчинения в процессе тру
да - характерная черrа Т. д.  Именно 
содержание Т. д. позволяет отграничить 
его от сl'!ежных гражданеко-правоных 
договоров, реализация к-рых также свя
зана с ТJ>Удовой деятельностью: догово
ра подряда (ГК РСФСР, ст. 350), дото
вора поручения (ГК РСФСР, ст. 396), 
авторского договора (ГК РСФСР, ст. 
503). При выполнении заданий 'по дого
вору личного подряда и др. гражданско
правов.ым: договорам труд служит лиmъ 
способом исполнения взятых обяза
тельств, трудящийся здесь cal'l расnреде. 
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11яет его во времени, не связан с опреде
лённой мерой труда и т. д. 

Как правило, Т.  д. заключается без 
указаtt:ия срока, т.  е .  на неопределённый 
срок. Допускается, однако, и заключе
ние Т. д. на определённый срок не более 
трёх лет и на время выполнения опреде
лённой работы. 

-т. д. как институт сов. трудового права 
охватывает: приём на работу, перевод на 
другую работу; уводьнение с работы 
(прекращение трудового договора). 
ТР УДОВОЙ КОЛЛ Е КТИ В - в СССР 
оси . ячейка социалистич. общества, объе
диняющая всех работников, осуществ
ляющих трудовую деятельность на гос. ,  
обществ .  предприятии , в учреждении, 
орг-ции, в колхозе и иной кооп. орг-ции. 
Т. к. под руководством организаций 
КПСС осуществляют экономич. , со
циальные и nолитич. функции, направ
ленные на всемерное укрепление и раз
витие обществ . строя СССР, социали
стич. образа жизни, способствуют актив
нрму участию тру дящихся в производств . , 
обществ . и гос . жизни, в управлении пред
приятиsми, учреждениями ,  орг-циями. 
Конституция СССР nредусматривает пра
во Т. к. наряду с орг-циями КПСС, проф
союзов, ВЛКСМ , кооn. и др .  обществ . 
ОJМ'-циями выдвигать кандидатов в Со
веты нар . депутатов. 

В соответствии с Конституцией СССР 
(ст . 8) Т. к. имеют право участвовать 
в обсуждении и решении гос. и обществ .  
дел ,  в планировании произ-ва и социаль
ного развития , в подготовке и расста
новке кадров , в обсуждении и решении 
вопросов управления предприятиями и 
учреждениями; улучшения условий тру
да' и быта, использования средств, пред
наэначенных для развития произ-ва, 
а также .на социально-культурные меро
приятия и материальное поощрение. 

: Т. к. развивают социадuстическое со
рi#внование, способствуют распростране
нию передовых методов рабОты, укрепле
нию трудовой дисциплины, воспитывают 
своих членов в-. духе коммунистич. нрав
ственности, заботятся о повышении их 
политич. .сознательности, культуры и 
профессиональной квалификации. 

В развитие конституц. положений при
нят Закон о трудовых коллективах (•Ве
дом�ти Верховного Совета СССР>, 1983, 
N2 25, ст . 382 ). 

Закон наделяет Т .  к .  широ;кими ира
вами и обязанностями по участию в 
управлении предприятиями, учрежде
ниями, орг-циями, в частности в плани
ровании экономич. и социального разви
тия ; в заключении кол.лективных дого
воров; в обеспечении сохранности социа
лиСтич. собственности и рационального 
использования материальных ресурсов; 
в обеспечении трудовой дисциплины; 
в области внедрения в производство 
достижений науки и техники, развития 
творч. инициативы работников ;  в области 
организации, нормирования и оплаты 
труда ; в развитии трудовой активности 
ра/Sотников и организации социалистич. 
соревнования ; в подготовке, повышении 
квалификации и расстановке ' кадров ;  
в распределении и использовании фон
дов :шономич. стимулирования; в улуч
шении условий и охраны труда ; в улуч
шении социально-культурных и жилищ
но�бытовых условий работников ;  в орга
нпзации работы по коммунистич . воспи
танию членов коллектива. Закон особо 
рег.ламентирует полномочия коллектива 
nрои'эводственной бригады . 

376, ТР·УДО В О й  

Полномочия Т .  :к .  осуществляются об� 
щими собраниями (конференциями) его 
членов,  к-рые созываются обществ . 
орг-циями nредприятий, учреждений, 
орг-ций. Решение Общего собрания (кон
ференции) Т. :к. принимается открытым 
голосованием большинством голосов чле
нов коллектива, присутствующих на со
брании (конференции ).  Собрание счита
ется nравомочным, если в нём участвует 
не менее nоловины общего числа членов 
коллектива, а конференция - не менее 
2/э делегатов. Полномочиями Т. к. nред· 
nриятий, учреждений, орг-ций nользу· 
ются и коллективы их цехов,  отделов 
и др . nодразделений в пределах их ком-
петенции.  w • 
ТРУДО ВОИ СТАЖ - см. Стаж тру
довой. 
ТРУДО В Ы Е  С П Q Р Ы - в СССР раз
ногласия между администрацией и ра
ботником по воnросам nрименения дей
ствующих нормативных актов о труде 
(т. н. споры искового характера) или уста
новления новых условий труда, а рав
но изменения действующих условий тру
да (неисковые сnоры), разрешаемые в 
установленном законом порядке. 

Порядок рассмотрения Т. с. регули
руется: Основами законодательства о 
труде (ст. ст. 86-94); Положением о по
рядке рассмотрения трудовых сnоров 
(• Ведомости Верховного Совета СССР>, 
1974, .N! 22, ст. 325); республиканскими 
КЗоТ (напр . ,  КЗоТ РСФСР, ст. ст. 201-
224); rпк {напр. , rпк РСФСР, ст. ст. 
39,80,99,210,407). Т. с� в СССР не носят 
антагонистич. характера. Наиболее рас
пространёнными nричинами, вызываю
щими Т. с. , являются нарушения зако
нодательства о труде, неисnолнение или 
недобросовестное исполнение рабочими и 
служащими своих трудовых обязанно
стей (прогулы, оnоздания на работу и др. )  
и неправильное реагирование на прини
маемые администрацией меры воздейст
вия, различнi'Jе понимание действующих 
норм права (чаще всего в части оnлаты 
труда) работником и администрацией ; 
добросовестное заблуждение рабочего 
или служащего в содержании своих прав 
и др . 

Органами, уnолномоченными рассмат
ривать Т. с . ,  являются комиссия по тру
довым спорам ( КТС); профсоюзный ко
митет предприятия , учреждения, орга
низации; нар. суд. Порядок рассмотрения 
Т. с. построен на демократич. основе и ха
рактеризуется следующими особенностя
ми: 1 )  рассмотрение Т. с . ,  как правило, 
непосредственно по месту работы в орга
нах , в к-рых принимают участие пред
ставители профсоюза. Это создаёт реаль
ные nредпосылки для правильного раз
решения Т. с . ,  поскольК"у все лица, уча
ствующие в их разрешении, хорошо знаю1:. 
обстановку возникновения того или иного 
Т. с. и могут дать ему объективную 
оценку. Рассмотрение Т. с. по месту ра
боты облегчает nриrлашение свидетелей 
и сбор доказательств, необходимых для 
установления фактич. обстоятельств 
каждого спора; 2) nредоставление проф
союзным комитетам nрава рассмотрения 
Т.с.  и принятия решений по существу Т.{; . ;  
3) быстрота рассмотрения Т. с. : все сnоры 
подлежат рассмотрению в КТС в nяти
дневный срок , а в nрофкомах - в семи
дневный срок ; 4) гласность рассмотре
ния Т. с. : каждому работнику, как заин
тересованному, так и не заинтересован
ному в деле, предоставлена возможность 
присутствовать. на заседаниях, рассмат
ривающих Т. с. (заочное рассмотрение 
Т. с. допускается только nри наличии 
письменного согласия заинтересованного 

работника) ;  5) быстрота исполнения ·ре
шений по Т. с. : решения КТС .и профко
мов подлежат исполнению в срок , к-рый 
указан в самих решениях, а если такой 
срок не установлен, то в течение 10 дней. 
По материалам рассмотрения Т. с. адми
нистрацией и nрофкомом должны nрини
маться меры по устранению nричин, вы
зывающих Т. с. 

Обязательным первичным органом по 
рассмотрению Т. с . ,  _ возникающих на 
предnриятиях, в учреждениях и орr-циях 
между рабочими и служащими с од
ной стороны и администрацией с другой 
стороны, являются КТС (за исключе
нием споров, nодлежащих рассмотрению 
непосредственно в нар. судах и др. орга
нах). Рабочие и служащие могут обра
щаться в КТС в трёхмесячный срок со 
дня, когда они узнали или д�лжны были 
узнать о нарушении своего права (Основы 
законодательства о труде, ст. 90 в ред. 
от 12 авг. 1983 - -с Ведомости Верховно
го Совета СССР•, 1983, .N! 33, ст. 507) .  

Проф:Комы рассматривают Т. с.  по 
заявлениям рабочих и служащих, если 
в КТС не было достигнуто соглашение, 
а также по жалобам рабочих и служащих 
на решение КТС. Профкомы имеют nраво 
по собственной инициативе или протесту 
nрокурара отменить решение КТС, nро
тиворечащее действующему законодатель· 
ству (в этом случае они выносят nоста
новление по существу спора). Профком , 
к-рому nредоставлены права райкома 
nрофсоюза, может nередавать цехкомам 
профсоюза nраво рассматривать Т. с. 

При рассмотрении Т. с.  в тех случаях, 
когда в КТС не было достигнуто соглаше
ние сторон, nрофком выносит nостанов
ление по существу Т. с . ,  а nри рассмотре
нии жалоб на решение, nринятое КТС, 
профком может оставить решение КТС в 
силе или отменить его и вынести поста
новление по существу спора. В случае н�
исподнения администрацией к установлен� 
ный срок решений КТС , комитет nроф= 
союза рассматривает заявление заинт�
ресованноrо работника о выдаче ему уда-_ 
стоверения, имеющего силу испол!Uf
тельного листа (см. Исподнитедьные до
кументы), к-рое nредъявляется судеб
ному исполнителю для приведения , реше
ния в исполнение в принудительном nо
рядке. Аналогичное удостоверение выда
ётся работнику, если администрация в ус
тано:вленный срок не исnолнила nоста
новление комитета nрофсоюза по суще
ству Т. с. Если решекие КТС nротиворе
чит действующему законодательству, 
профком не выдаёт работнику удостов-е
рения, он отменяет решение I<TC и ВЬ!
носит постановление по существу т, с. 

Работник, не согласный с постановле
нием профкома по Т. с . ,  может обратить
ся с заявлением о его рассмотрении в нар: 
суд в 1D-дневный срок со дня полученйя 
постановления профкома. В этот же срок 
может обратиться в нар. суд и админист
рация, если oQ:a считает, что постановле
ние nрофкома по Т. с. противоречит дей
ствующему законодательству. 

Неnосредственно в районных (город
ских) нар. судах (т. е. без обращениЯ в 
КТС и nрофком) рассматриваются Т. с: 
по заявлениям : рабочих и служащих, 
уволенных по · инициативе администра
ции с согласия nрофкома или без такого 
согласия - о восстановлении на работе, 
а также об изменении формулировки 
причин их увольнения; рабочих и слу
жащих тех nредприятий и учреждений, 
где нет nрофкома . и nрофорr�изато
ров; администрации - о возмещении 
рабОчими и -служащими ущерба, при
чинённого предnриятию, учреждению, 



орr-ции. Кроме того, непосредственно в 
нар. суде рассмаТрИВаЮТСЯ Т. С. ПО Та
КИМ вопросам применении трудового за
конодатеЛьства, к-рые в отношении этого 
работника предварительно были решены 
администрацией по согласованию с проф
комом в пределах пре,��;оставленных им 
пРав. Срок обращения в нар. суд по делам 
об увольнении - один месяц со дня вру
чения приказа об увольнении; для обра
щения администрации в суд по вопросам 
взыскания с работника материального 
ущерба; причинённого предприятию, 
учреждению, орг-ции ,  устанавливается 
срок в один год со дня обнаружения при
чинённого работником ущерба (Оснш�ы, 
ст. 90). 

При обращении в нар. суд по требова
ниям, вытекающим из трудовых право
отношений, рабочие и служащие освобож
д4ЮТСЯ от уплаты судебных расходов. 

Т. с. отд. категорий работников по воп
росам увольнения, изменения формули
ровок причин увольнения и перевода на 
др. работу, а также наложения дисципли
нарных взысканий рассматриваются 
вышестоящими в порядке подчинённости 
органами. Списки таких должностей 
оJ,"Iределены двумя перечиями - прило
жениями к Положению о порядке рас
смотрения Т. с. Перечень .N!! 1 - кате
гории работников, Т. с. к-рых по ука
занным вопросам разрешаются выше
стоящими в порядке подчинённости 
qрганами. Это руководители предприя
тий, учреждений, орг-ций, их заме
стители, помощники,  заведующие (ди
ректора) магазинами, предприятиями об
щественного питанИя, имеющие в своём 
подч11нении работников; гл. инж�неры, 
rл. врачи, гл. бухгалтеры, их заместите
ли, rл. конструкторы, гл. механики, гл. 
энергетики и др . гл. специалисты. 

В Перечень .N!! 2 входят работники, Т. с .  
к-рых по вопросам увольнения или изме
аевия формулировки причин увольне
ния разрешаются вЫшестоящими в поряд
ке прдчинённости органами, если уволь
нение произведено в связи с признанием 
работника в установленном порядке не 
соответствующим занимаемой должности 
или в связи с неизбранием его на новый 
срок на данную должность.  Это работни
ки НИИ, проектных, проектно-конструк
торских, технологич. орг-ций к НИИ под
разделений вузов, уволенные с работы в 
связи с признанием их в результате ат
тестации не соответст&ующими занимае
мой должности; профессорско-препо
давательский состав вузов и работники 
н.-и. учреждений, должности к-рых 
замещiuотся по конкурсу, артисты и др. 
творческие работники театров, ансамблей 
и т. д. , уволенные с работы в связи с неиз
бранием их на новый срок или призван
ные в установленном порядке не соответ
ствующими занимаемой должности, не
зависимо от того, приняты они по кон
курсу или допущены к замещению долж
носrи без прохождения конкурса. 

В случае увольнения без законного ос
нования или с нарушением установленно
гО порядка либо в случае незаконного 
деревода на др. работу рабочий или слу
жащий должен быть восстановлен на 
прежней работе органом, рассматриваю
щим Т. с. Решение или постановление о 
восстановлении на работе незаконно уво
Ленного работника, припятое органом, 
раесматривавшим Т. с . ,  подлежит немед
левному исполнению. 

Т. с. неискового характера, в т. ч. разно
гласия, возникающие при заключении 
коллективных договоров между ад� инист
рацией и профкомом, разрешаются выше
стОящими хоз. и профсоюзными орга-

нами. � таком же порядке разрешаются 
споры, связанные с уставовлевнем новых 
условий труда и изменений действую
щих условий. в. И. Смолярчу�е. 
ТРУДОСПОСО Б Н ОСТЬ - в СССР спо
собность к трудовой деятельности, 'за
висящая от состояния здоровья чело
века. В зависимости от характера работы, 
к-рую может выполнять человек, разли
чают общую (т. е. способность к выполне
нию к.-л. работы в обычных условиях), 
профессиональную (т. е. способность к 
выполнению работы по определёнвой 
профессии, специальности) и специаль
ную Т. (т. е. способность выполнять ра
боту в определённых производственных 
или климатич. условиях - под землёй 
или в кессонах, в высокогорных районах 
или на Крайнем Севере и т. д. ). По объё
му обычно выделяют полную и неполную 
Т. (ограниченную, частичную и т. д. ). На
личие Т. предполагается у каждого граж
данина, достигшего 16 лет; в связи с этим 
установление Т. при приёме на работу 
либо в процессе её выполнения по законо
дательству, как правило, не требуется. 
Подростки в возрасте 15 лет признаются 
трудоспособными при условии согласия 
профкома на приём их на работу. В ряде 
случаев предусматривается предваритель
ное (при поступлении на работу 1щи в 
процессе её осуществления) установле
ние специальной и профессиональной Т. 
Такая проверка производится в целях 
определения пригодности к поручаемой 
раооте и предупреждения проd>ессиональ
ных заболеваний, личной и общественной 
безопасност.и труда и охраны здоровья 
населения. Для этого проводятся мед. 
осмотры отд.. категорий работников 
(напр. ,  занятых на тяжёлых работах и на 
работах с вредными или опасными усло
виями труда, на работах, связанных с 
движением транспорта, в предприятиях 
пищевой пром-сти, общественного пита
ния, торговли); к выполнению ряда ра
бот допускаются лишь лица,, имеющие 
соответствующую проф. подготовку или 
спец. образование (напр . ,  машинисты 
локомотивов, води:rели автотранспорта, 
врачи). Неполная Т. устанавливается 
при освидетельство11ании во врачебно
консультационпой комиссии (при незна
чительной степени стойкого нарушения Т. ) 
либо во врачебпо-трудовой экспертной 
комиссии (при существенном снижении Т. , 
вызывающем необходимость перевода 
на работу более низкой квалификации 
либо значительных изменений условий 
работы в своей профессии, приводя
щих к снижению объема производств. 
деятельности). См. также Временпая 
нетрудоспособпость, Инвалидность,  
Нетрудоспособность.  
Т РУДОУСТ РО Й СТ ВО - в  СССР си
стема мероприятий, проводимая компе
тентными гос. органами и обществен
ными орг-циями в целях содействия на
селению в подыскании, направлении и ус
тройстве на работу, в соответствии с при·з
ванием способностями, проф. подготов
кой, образованием и с учётом обществен
ных потребностей. Посредством Т. осу
ществляется также привлечение трудо
способного населения в малообжитые 
р-ны на особо важные объекты строитель
ства и новостройки. 

Функции Т. выполняют два вида гос. 
оргщюв : общие (занимаются Т. всех тру
доспособных граждан) и специальные 
(ведают устройством на работу от д. групп 
граждан). К общим органам по Т. отно
сятся респ. и местные органы по труду 
(отделы и управления) ,  подчинённые 
Гос. комитетам Советов Министров союз
ных республик по труду. Непосредствен-

иую работу по Т. населения ведут пункты 
и бюро по трудqустройству и информа
ции населения. Организованы также · меж
республиканская (АССР), межкраевая 
и межобластная информация населения о 
потребности в рабочих, ИТР и служаЩих; 
что способствует обеспечению кадрами 
важнейших вновь вводимых предЬ:ри:��
тий и строек (их перечень определяется 
Гаскомтрудом СССР по представзrению 
союзных, союзно-республиканских и респ. 
мин-в и ведомств и согласовывается 
с Госпланом союзной республики). · 

В целях укрепления дисциплины и со
кращения текучести кадров Совет Мини
стров СССР и ВЦСПС совместным пост. 
от 28 июля 1983 (СП СССР, 1983, отд . I ,  
.N!! 21 , ст.  1 16) обязали повысить роль ме� 
стных органов по труду и бюро по трудо
устройству населения в деле рациональ• 
ного использования трудовых ресурсов, 
быстрейшего Т. граждан. . · 

Бюро по трудоустройству населен11я 
при отделах труда исполкомов местнЫх 
Советов народных депутатов с учётом 
обЩественных потребностей осуществляют 
посреднические функции по Т. населения, 
содействуя реализации гражданами их 
права на труд, ва выбор профессии, poi,ja 
занятий и работы в соответствии с ПР{I· 
званием, способностями, профессионалtо� 
ной подготовкой и образованием.  

· 

Призвано целесообразным, чтобы Иll
формация населения о потребности пред
приятий, учреждений, орг-ций ocyщecтiil• 
лялась, как правило, через бюро по тру" 
доустройству населения. . 

Спец. органы Т. : комиссии по трудоует• 
ройству молодёжи; комиссии по делам 
несовершенполетпи:х:; органы социально
го обеспечения (в вопросах Т. инвалидов); 
респ. общества слепых и глухих. Инва� 
лиды Великой Отечественной войны тру
доустраиваются в счёт специально уста
новленной для них брони (см. Броня д.!IЯ 
приё.ма па _работу). Распределение на ра.: 
боту .мо.110дых специалистов, окончивших 
вузы и средние спец. учебные заведения, 
а также молодых рабочих, окоllчившнх 
проф.-технич. училища, осуществлsnот 
комиссии по переовальному распределе
нию на работу выпускников соответет-
вующих учебных заведений. : 
8 НормативнЫе акты ПО ИСПОЛЬЭОВIЩИЮ 
тру.в;овых ресурсов, под ред. К. А. НовИкова,  М . ,  1972. 
ТЮРЕ М НО Е  ЗАКЛ ЮЧ Е Н И Е - CJI.I . в 
ст. Тюрьма. 
ТЮРЬМА - в СССР вид исправитель
но-трудового учреж дения . В Т. отбы
вают наказание (весь срок или частично} 
наиболее общественно опасные преступ
ники : осуждённые к лишению -свобОды 
в виде тюремного заКJrючения особо опас
ные рецидивисты; лица, совершившие по 
достижении 18 лет особо опасные госу
дарственные преступления или др . тяж
кие преступления (если они осуждены 
на срок св. 5 лет).  Допускается, с санк" 
ции прокурора, временное содержание
в Т. осуждённых в случае, когда веоб� 
ходимо их уЧастие в следственных дей- 
ствиях или в судебном разбирательстве 
по делам о преступлениях, соверпiённых 
др. лицами. В Т. могут находиться ли
ца, к-рым назначена мера пресечения в· 
виде заключения под стражу, в т. ч.  уже 
осуждённые, привлекаемые к уголовной 
ответственности по др. делу. В Т. ус
танавливается два вида режима : общий 
и строгий. На общем режиме содержатся 
лица, осуждённые впервые к тюремному 
заключению, и лица, переведённьiе ео · ·  

- ТЮРЬМА m.: 



строгого режима. На строгом режиме в 
Т. ссдержатся лица: ранее отбывавшие 
тюремное заключение; осуждённые к тю
ремному заключению за преступления, 
совершённые в местах лишения свободы; 
переведённые из колонии для отбывания 
наказания в Т. , а также переведённые на 
строгий режим в качестве меры взыска
ния. Срок содержания на строгом режи
ме - от двух до шести месяцев. В усло
виях данного вида режима не могут со
держаться беременные женщины и жен
щины, имеющие при себе грудных детей. 

Общий и строгий режимы различаются 
количеством свиданий, посьток, полу
Чаемых осуж.в;ёнными, размером денеж
ных сумм, к-рые они могут расходовать 
на приобретение продуктов и предметов 
первой необходимости. Для выполнения 
работ по хоз. обслуживанию Т. ?,СТавля
ется незначительное число осужденных к 
отбыванию наказания в колониях общего 
режима за преступления, !le являющиеся 
тяжкими, а также осужденных к лише
нию свободы на срок не св . трёх лет 
за тяжкие иреступлени я, с обязательного 
согласия самих осуждённых. Правовое 

УБ ЕЖИ ЩА П РА ВО - см .  Право убе
жи�· 
У Б И Й СТ ВО - в  сов. уголовнои нраве 

преступление, заключающееся в уиыш
леннои или неосторожнои лишении жиз
ни др . человека. Относится к числу 
преступлений против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности (си. 

П!!еступлеиия против личности). От
ветственность за все виды У. наступает 

с 14 лет (Основы уголовного законода
тельсrва, ст. 10). Общественная опасность 
У зависит от фориы вины (умышленно 
и;:;и по неосторожности), иотивов, целей, 
способов и др. обстоятельств. 

УК союзных республик предусиатри
вают ответственность за различные ви

ды У. Наиболее тяжкии из них является 

у и ы ш л е н н о е  У. п р и  о т я г ч а ю

щ и х о б с т о я т е л ь с т в а х. К их 
ЧисЛу закон относит У. из корыстных по

буждений (напр. , с целью получения вся
кого рода материальной выгоды - денег, 
имущества, имущественных прав и т. п . ,  
с намерением избавиться о т  уплаты 
долга);  У. из хулиганских побужде
ний (т. е. на почве явного неуваже
ния к обществу, иренебрежения к пра
вилам общежития и нориаи социалистич. 

морали, без повода либо и� желания ис
пользовать незначительныи повод как 

предлог для убийства и cr. п . ) ;  У. , совер

шённое в связи с выполнениеи потерпев
шии своего служебного или общественно
го долга (напр . ,  У. лица, nресекающего 

правонарушение или сообщившего ор!а

нам власти о готовящемся или совершен

ном преступлении) ;  У. с особой жесто
костью (напр. ,  с применением умышлен
но пыток, истязаний либо с причинениеи 

особых страданий nутём нанесения боль

шого количества телесных повреждений 

или использования мучительно дейст

вующего яда); У. сnособом ,  опасным для 
жизни многих людей (если виновный соз
навал, что применяет такой способ У. , 

ксрый опасен для жизни не только одного 

человека);  с целью скрыть другое npe-

378· ТЯЖК И Е  

регулирование труда осуждённых, отбы
вающих наказание в Т. , аналогично ре
гулированию труда осуждённых, находя
щихся в колониях. И. В. Ш:маров. 
ТЯЖКИ Е П Р ЕСТУПЛ Е Н ИЯ - в  сов.  
уголовном nраве умышленные престуn
ления, представляющие повышенную об
щественную опасность. Перечень Т. n. 
дан в законе (Основы уголовного законо
дательства, ст. 71). К их числу относятся 
все особо опасные гос. преступления, ряд 
иных гос. преступлений (си. Преступле
иия государствеиные ), хищения гос. или 
общественного имущества в крупных или 
в особо крупных размерах, умышленное 
убийство, умышленное тяжкое телесное 
повреждение, получение взятки и др . 

К лицам, совершившии Т. п . ,  приие
няются предусмотренные законом стро
гие меры уголовного наказания, как пра
вило,- лишение свободы. За особо Т. п. 
может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 15 лет либо 
смертная казн ь  (Основы, ст. ст. 22, 23) .  
Осуждённые к лишению свободы з а  осо
бо опасные гос. преступления отбывают 
наказание в колониях строгого режииа, 

ступление или облегчить его совершение, 
а равно У. , сопряжённое с изнасиловани
ем ; У. женщины, заведоио для виновно
го находившейся в состоянии беременнос
ти; У. двух или более лиц; У. ,  совершён
ное лицои, ранее совершившим уиышлен
ное У. (за исключениеи У. в состоянии 
сильного душевного волнения или при 
иревышении пределов иеобходШ>�ой обо
роны); У. из кровной мести; У. ,  совер
шённое особо опасным рецидивистом. У. 
при отягчающих обстоятельствах наказы
вается лишением свободы на срок от 8 
до 15 лет со ссылкой или без таковой или 
смертной казнью (УК РСФСР, ст. 102). 

Умышленное У. при отсутствии отяг
чающих обстоятельств (напр . ,  У. в ссо
ре) наказывается лишением свободы 
на срок от 3 до 10 лет (УК РСФСР, 
ст. 103). 

У. п р  и с м я г ч а  ю щ и  х о б с т о я
т е л ь  с т в а х  считается У. , совершён
ное в состоянии сильного душевного вол
нения, вызванного насилием или тяжкии 
оскорблениеи со стороны потерпевшего, 
а равно иными противозаконными дей
ствияии потерпевшего, если они nов
лекли или могли повлечь тяжкие послед
ствия для виновного или его близких. 
Наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет или исправительныии рабо
таии на срок до двух лет (УК РСФСР, 
ст. 104); У. при иревышении пределов 
необходимой обороны наказывается ли
шениеи свободы на срок до двух лет или 
исправительными работами на тот же 
срок (УК РСФСР, ст. 105). 

У. no неосторожности наказывается 
лишением свободы на срок до трёх лет 
или исправительныии работами на срок 
до двух лет (УК РСФСР, ст. 106). 

От У. необходимо отличать причине
ние смерти в результате уиышленных 
тяжких телесных повреждений. 

Х. Б. Шейнин. 
У Б Ы Т К И  в г р  а ж д а н с к о м п р  а
в е - выраженный в денежной форме 
ущерб, к-рый причинён одному лицу nро
тивоправными действияии другого. В сов. 

а за другие Т. п.- в колониях усиленно
го режима, если им назначено наказание 
св. трёх лет лишения свободы, и в коло
ниях общего режима, если назначено ме
нее строгое наказание. 

Повторное осуждение за совершение 
Т. п. даёт основание в случаях, предус
мотренных законом, для nризнания лица 
особо оnасным рецидивистом. 

К лицу, осуждённому за особо опасные 
гос. преступления, а также за совершение 
умышленного убийства при отягчающих 
обстоятельствах, не прииеняются условно
досрочное освобождение (см. Освобожде
ние досрочное) и замена неотбытой части 
наказания более мягким. В отношении 
лиц, осуждённых за бандитизм и некото
рые другие Т. п . ,  условно-досрочное ос
вобождение от наказания и замена нака
зания более мягким допускаются только 
после отбытия не менее "/• назначенного 
срока наказания. К лицам, осуждённым 
за некоторые виды Т. n . ,  не nриме
няется условное освобождение из мест 
лишения свободы с обязательным при
влечением к труду (напр . ,  УК РСФСР, 
ст. 532). 

праве (Основы гражданского законода
тельства, ст. 36 ;  ГК РСФСР, ст. 219) nод 
У. понимаются, во-первых, расходы, про
изведённые кредитором, во-вторых, ут
рата или повреждение его имущества и,  
в-третьих, доходы, к-рые он получил бы, 
если бы обязательство бьто исполнено 
должником надлежащим образом (для 
социалистич:. орг-ций - это неполучен
ная прибыль). 

По общему правилу должник обязан 
полностью возместить кредитору причи
нённые У. По отдельныи видам обяза
тельств законодательством СССР и со
юзных республик может быть ограничена . 
ответственность должника. Напр . ,  при 
утрате, недостаче или повреждении сдан
ного на хранение имущества хранитель 
не должен возмещать собственнику не
полученные доходы, если иное не предус
мотрено законом или договором. При ут
рате или недостаче груза транспортная 
орг-ция обязана лишь возместить его дей" 
ствительную стоимость, а при порче и 
повреждении груза - уплатить только 
сумму, на к-рую понизилась его стоимость. 

Если за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение обязательств предусмот
рена неустойка, то У. подлежат возме� 
щению в части, не покрыто:й ею. Законом 
или договором может быть установлено: 
взыскание одной лишь неустойки; воз
мещение У. в полной сумме сверх неус
тойки; взыс,кание по выбору кредитора 
либо У. , либо неустойки. Так, ответствен
ность органов связи перед клиентами за 
утрату заказных почтовых отправлений, 
за задержку доставки ценных почтовых 
отправлений и денежных переволов ис
черпывается уплатой предусмотренного 
Уставом связи СССР штрафа (неустой
ки). Для случаев же поставки продук
ции ненадлежащего качества или неком
плектной установлена наиболее строгая 
ответственность :  помимо уплаты покупа
телю штрафа (неустойки) поставщик (из
готовитель) обязан возместить ему все 
причинённые У. 

Ограничения имущественной ответст
венности могут быть установлены и До
говором. Однако подобные соглашеtшя 



между социалистич. орг-циями не д..опус- по основаниям, предусмотренным зако
каются, если размер ответственности для ном.� Различаются увольнения по иници
соответствующего вида обязательств точ- ативе работника, по инициативе админи-
но определён законом. страции и по иным законным основаниям . 

Взыскание У. допускается и во внедого- 1. Рабочие и служащие имеют право 
ворных правоотношениях :  в обязате.льст- расторгнуть трудовой договор, заiслю
вах, возютающих вследствие причине- чённый на неопределённый срок, предуп
ния вреда!... в обязательствах, вознuхаю- редив об эгом письменно администрацию 
щих вслеоствие спасания соцШl.!lисти- за два месяца; при расторжении трудоческого имущества, в обязательствах, вого договора по уважит. причинам - за 
возникающих из неосновате.ль!Юго приоб- один месяц (время выполнения работ, на 
ретения или с613режения uмущества . ГК - к-рые работник переведён за нарушение 
союзных республик (напр . , ГК РСФСР, трудовой дисциплины, в срок предупреж
ст. 500) предоставляют автору или его дения об увольнении не засчитывается ). 
правопреемпику право требовать возме- По истечении этого срока рабочий или 
щения У. (напр. , в случае незаконноrо служащий вправе . прекратить работу, 
использования произведения без соrла- а администрация обязана выдать ему 
сия автора). К. Б. Ярошенко. тру(!_овую кпижщ! и произвести с ним 
У В Е Ч Ь Е _ см. в ст. Телесные повреж- расче,т. По договоренности между работни
деиия . ком и администрацией трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения 
У В ЕЧ ЬЕ ТРУДО ВО Е - по сов. праву указанных сроков (см. Основы законоповреждение здоровья рабочего или слу- дательства 0 труде, ст . 1 б  в ред. от жащего в

.
следствие несчастного случая, 12 авг. 1983 - � ведомости Верховного происшедшего: а) при выполнении тру- Совета СССР>, 1 983, М 33, ст. 507). Если довых обязанностей (в т. ч. во время ко- по истечении двух месяцев со дня подачи мандировки), а также при совершении заявления работник не был освобождён к.-л. действий в интересах предприятия , от работы и сам не прекратил работу, заучреждения или орr-ции, хотя бы и без явление об У. с р. по собственному жепоручения администрации; б ) в пути на ланию утрачивает силу. До истечения работу или с работы; в) на территории указанного �ока работник вправе в лю

предприятия, учреждения, орг-ции или бое время взять своё заявление обратв ином месте работы в течение рабочего но или подать новое заявление, отменяювремени (включая установленные пере- щее прежнее. В этом случае админист
рывы); в течение времени, необходимого рация может уволить работника только для приведения в порядок орудий про- при условии, если . до подачи им второго из-ва, одежды и т. п. перед началом или заявления на его место приrлашён новый по окончании работы; г) вблизи предприя- работник, к-рому в соответствии с закотия, учреждения, орr-ции или иного мес- ном не может быть отказано в заключении та рабОты в течение рабочего времени трудового договора. (включая установленные перерывы), если Срочный трудовой договор подлежит нахождение там не противоречило пра- расторжению досрочно по требованию 
вилам внутреннего трудового распоряд- работника в случае его болезни или ин
ка; д) при выполнении roc. или общест- валидности, препятствующих выполие
венных обязанностей, а также при выпол- нию работы по дого:вору, нарушения ад
нении спец. заданий сов. , партийных, министрацией законодательства о труде, профсоюзных или иных общественных коллективного или трудового договора орг-ций, хотя бы эти задания и не были и по др. уважительным причинам (Осно
связаны с осн. работой; е) при выполне- вы, ст. 1б). нии долга гражданина СССР по спасению 11. в соответствии с Основами (ст. 17)  
человеческой жизни, п о  охране социалис- трудовой договор, заключёиный н а  не
тич. собственности и социалистич. пра- определённый срок, а также срочный тру
вопорядка. Факт �· т. учитывается при довой договор до истечения срока его дей
вазначении пособии по временной нетру- ствия могут быть расторrнуты по инициадоспособности, пенсий по инвалидности тиве администрации лишь в случаях, пре
и пенсий по случаю потери кормильца. дусмотренных законом. К ним относят-

Пособие по временной нетрудоспособ- ся: 1 )  ликвидация предприятия, учреж
ности вследствие У. т. назначается при дения, орг-ции, сокращение численно
наличии акта о несчастном случае на сти или штата работников. Преимущест
произ-ве, если несчастный случай, пов- венное право оставления на работе предо
лёкший за собой увечье, произошёл на ставляется рабочим и служащим с более территории предприятия или в ином мес- высокой производительностью труда и 
те выполнения работником его трудовых квалификацией, а при равной производиобязанностей. тельности труда и квалификации семей
. Обстоятельства увечья, полученного ным (при наличии двух или более иж

при выполнении долга гражданина СССР дивенцев); лицам, в семье к-рых нет др. 
по спасению человеческой жизни, по ох- работников с самостоятельным заработ
ране социалистич. собственности, соци- ком ; работникам, имеющим более дли
алистич. правопорядка, могут устанав- тельный стаж неnрерывной работы на 
ливаться на основании справок (протос данном предприятии (в учреждении, 
колов) органов милиции, сельс.кого Со- орг-ции); работникам, получившим на ра
вета, пожарной охраны и иных орг-ций, боте на данном предприятии (учреждении, 
а также мед. учреждений, оказавших по- орг-ции) трудовое увечье или профее
мощь пострадавшему. См. также Ответ· сиональное заболевание; работникам , обу
етвениость предприятия, Пособие по чающимся без отрыва от произ-ва в выевременной нетрудоспособпости, Пепсия ших и средних спец. учебных заведениях; 
по инвалидности, Ленсия Ш?, случаю по- инвалидам войны и членам семей воев
тери кормильца, Регрессныи иск . нослужащих и партизан, погибших или 
8 Б а т ы  г .и н К .  С . , С и м о н е 11- пропавших без вести при защите СССР 
к о Г.  С . ,  Пособия по государственному (КЗоТ РСФСР, ст. 34) ; 2) обнаружив
социальному страхованию

ё 
М . ,  1978, с. 1бО- шееся несоответствие рабочего или слу-

165· Б а б к и н В. А.,  м и р н о в а Г. Б. ,  й Ко�евтарий к Положению о nорядке назна- жащего занимаемо должности или вы
чения и выплаты государственных пенеий, полняемой работе вследствие недостаточ
!! изд. ,  М . ,  1977,  с. 9 1 - 94. К . С. Батыгии. ной квали фикации либо состояния :що
У ВОЛ Ь Н ЕН И Е  С РА БОТ Ы - по сов. ровья, препятствующего продолжению 
'Праву прекращение трудового договора данной работы. Отсутствие у работника 

спец. образованиil не служит основаниSм 
для увольнения по несоответствию (еслц 
только спец. образование не является по 
закону обязательным условием выполне
ния данной работы); 3) систематич. 
неисполнение рабочим или служащим 
без уважительных приЧИ!l своих тру
довых обязанностей, если к нему ранее 
применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания. Под мерами 
общественного взыскания, к-рые наряду с 
мерами дисциплинарного взыскания учи
тываются при решении вопроса об У. с р. 
по данному основанию, имеются в виду 
взыскания, применяемые трудовы.м кол
лективом , товарищеским судом , а так
же общественными орг-циями; 4) прогул 
(в т. ч. отсутствие на работе более трёх ча
сов в течение рабочего дня ) без уважит. 
причин; 5) неявка на работу в течение бо
лее четырёх месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности (не считая 
отпуска по беременности и родам), если 
законодательством не установлен более 
длительный срок сохранения места рабо
ты (должности) при определённом забо
левании. За рабочими и служащими, 
ут·ратившими трудоспособность в связи с 
трудовым увечьем или профессиональ
ным заболеванием, место рабОты (долж
ность) сохраняется до воестановnения тру
доспособности или установления инва
лидности . .  Причиной У. с р.  по данному 
основанию может быть лишь непрерывная 
нетрудоспособность св. четырёх месяцев; 
б) восстановление на работе рабочего или 
служащего, ранее выполнявшего эту ра
боту; 7) появление на работе в нетрезвом 
состоянии .  

Увольнение п о  основаниям, указанным 
в п. п.  1 ,2 и б, допускается, если невоз
можно перевести работника, с его согла
сия, на др. работу. Запрещается увольне
ние работинка по инициативе админист
рации в период временной нетрудоспо
собности (кроме увольнения по основа· 
ниям, указанным в п. 5) и в период пре· 
бывания работншса в отпуске (допуска
ется только при полной лиивидации уч
реждения, предприятия, орг-ции). 

Указанные основания У. с р.  по ини
циативе администрации распространЯЮ1:СЯ 
на всех рабочих и служащих. Вместе с 
тем закон (напр. , КЗоТ РСФСР, ст. 254) 
устанавливает спец. дополнительные ос
нования увольнения нек-рых категорий 
рабочих и служащих при определённых 
условиях. Допускаетс.я увольнение по 
инициативе администрации: за однократ
ное трубое нарушение трудовых обязан
ностей работНиков, несущих дисципли
нарную ответственность в порядке под
чинённости; за совершение виновных 
действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают осв:о
вание для утраты доверия к нему со сто
роны администрации; за совершение ра
ботником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка ,  песов
местимого с продолжением данной работы. 

У. с р.  по инициативе админис'l'рации 
не допускается без предварительного сог
ласия профкома, за исключением слу
чаев, предусмотренных законодательст
вом. Администрация вправе расторrнуть 
трудовой договор не позднее одноrо ме
сяца со дня по�чения согласия профко
ма, а при увольнении , за систематич. неис
полпение трудовых обязанностей, за npo
ryл и появление на работе в нетрезвом 
состоянии - в пределах одного месяца со 
дня обнаружения проступка. Расторже-
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ние трудового договора с нарушением 
указанных требований является незакон
ным ,  а уволенный работник подлежит 
восстановлению на прежней работе (0сно-
11ы, ст. 18). 

Для предупреждения необоснованных 
У. с р. по инициативе администрации для 
отд: категорий работников установлены 
дополнительные 'гарантии. Напр. , уво
лить не освобождённых от производств . 
работы председателей и членов профсоюз
iюго комитета предприятия по ини
циативе администрации можно с соблю
дением общего порядка увольнения, но 
лишь с согласия вышестоящего профсоюз
ного органа (Основы, ст. 99). Запрещается 
У. с р. по инициативе администрd!хии: 
беременных женщин, матерей, кормящих 
rрудыо, и женщин, имеющих детей в воз
расте до одного года; лиц, призванных 
на учебные военные сборы, кроме слу
чаев полной ликвидации предприятия 
(учреждения). 

III. Основаниями для прекращения тру
Дового договора являются также: согла
шение сторон трудового договора; истече
ние его срока (кроме случаев, когда тру
довые отношения фактически продол
жаются и ни одна из сторон не потре
бовала их прекращения); призыв или 
Поступление работника на военную 
слуЖбу; перевод работника, с его со
гласия, на др. работу или переход на 
выборную должность; отказ работни
ка от перевода на работу в др. мест
ность вместе с предприятием; вступле
ние в законную силу приговора суда, 
к-рым работник осуждён (кроме случаев 
У,Словного осуждения и отсрочки испол
_нения :f!риговора) к лишению свободы, 
исправительным работам не по месту 
работы либо к иному наказанию, иск
лючающему возможность продолжения 
Данной работы (Основы, ст. 15). При вы
нееении обвшштельного приговора суд 
МоЖет Применить в виде наказания уволь
�ен-ие от должности (см . ,  напр. , УК 
РСФСР, ст. 31 ). 

По требованию профсоюзного органа 
(не ниже районного) администрация обя
зана расторгнуть трудовой договор с ру
ководящим работником или сместить его 
с Занимаемой должности, если он нару
шает законодательство о труде, не выпол
няет обязательств по колЛективному до
говору и т. д. (Основы, ст. 20). 

В. И. Huкumuнe1euй. 
УГОЛО В НАЯ ОТВ ЕТСТ В Е Н НОСТЬ 
см. Ответствен:ность угодовная. 
УГОЛ О В НАЯ П ОЛ И Т И КА - в СССР 
направление деятельности гос-ва, связан
ное с применением уrоловно-правовых 
мер борьбы с преступностью (см. также 
Уголовное право) ;  определение задач, 
форм, содержания этой борьбы. Иногда 
rермин <У. п . •  употребляют в более ши
роком смысле: для обозначения страте
гич. линии, концепции борьбы с преступ
�остыо в целом, охватывающей профи
Jiактический и соответственно уголовно
Правовой и исправительно-трудовой ас
пекты. 

Сов. У. п.  является составной частью 
внутренней политики кпсс и социали
стич. гос-ва; она направлена - во взаимо
связи и взаимодействии с др. направ
лениями борьбы с преступностью - на 
qбеспечение реальной общественной бе
зопасности и общественного порядка, на 
эффективную правоную охрану оси. цен
ностей общества от посягательств, на ог
раничение, а в историч. перспектине и на 
ликвидацию преступности. 
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Сов . У. п. носит научно обоснованный 
и планомерный характер, основывается 
на познании социальных потребностей 
и возможностей сов. общества на каждом 
этапе его развития в сфере борьбы с пре
ступностыо. Её исходными требованиями 
являются: неотвратимость справедливой 
ответственности лиц, совершивших пре
ступление, единство воспитательного, 
предупредительного, исправительного воз
действия уголовного закона и практи
ки его применения, широкое использова
ние метода убеждения, поскольку это не 
противоречит целям обеспечения реальной 
общественной безопасности, соответствие 
линии применения уrоловно-правовых мер 
состоянию и тенденциям преступности, 
дифференциация и индивидуализация от
ветственности и наказания, дифферен
циация самой системы наказаний с мак
симальным учётом личности виновных, 
мотивов и причин деяния, системати
ческое осуществление мер профилак
гики преступности; выявление и устране
ние причин и - условий, способствовав
ших совершению преступлений. 

Сов, У. п. формулируется в партийных 
документах, в конституционном и уго
ловно-правовом законодательстве. Дета
лизированные задачи и формы реализации 
У. п. излагаются в актах руководящих 
органов прокуратуры, суда, внутр. дел 
и юстиции, а также обществ. орг-ций, 
участвующих в правовоспитательной и 
правоприменительной деятельности. Кон
цепция, линия У. п. определяют практи
ку регистрации преступлений, возбуж
дения и прекращения уголовных дел, 
избрания .мер пресечения, изучения лич
ности по уголовному делу; структуру и 
тенденции применения мер уголовного 
наказания, а также заменяющих его мер 
(см. Комиссии по дела.м несовершенно
летних, Общественное воздействие, То
варищеские суды ) и мер, подкрепляющих 
наказание - медицински х ,  имуществен
ных и т.  д. ; практику применения осво
бождения досрочного, а.чнистии; прак
тику борьбы с рецидивом. 

Задачи У. п. конкретизируются приNени
тельно к отдельным регионаl'I, видам пре
ступлений, контингентам, в среде к-рых 
они совершаются. Г. М.  МиньковtЖий. 
УГОЛ О В НАЯ Р Е Г И СТ РАЦИЯ - сис
етема учёта преступников, людей, про
павших без вести, и неопознанных трупов; 
учёт оmечатков пальцев, пуль и гильз; 
описание способов совершения преступ
лений; учёт похищенного оружия и 
нек-рых др. объектов. 

Оси. виды систем У. р. : алфавитная 
(содержит карточки с данными о иреступ
ной деятельности, привычках, преступ
ных связях и др. сведения, относящиеся 
к личности преступника);  дактилоскопи
ческая (содержит карточки с отпечатками 
папиллярных узоров пальцев рук и ука
занием основных демоrрафич. данных 
зарегистрированных лиц - см. Д акт и- · 
JЮСКопuя). Имеются также <следотеки •, 
в к-рые помещают следы папиллярных 
узоров, обнаруженные на месте пераскры
тых преступлений; У. р. преступников 
по признакам внешности (содержит кар
тотеки с фотографиями преступников
рецидивистов и преступников, в отноше
нии к-рых объявлеи розыск; в этой карто
теке имеются также карточки на неиз
вестных, скрывшихся преступников 
с описанием особых примет и внешности).  
У. р.  способов совершения преступлений 
содержит данные о пераскрытых преступ
лениях, совершённых однотипным спосо
бом , и данные о приёмах нреступны�- дей
ствий известных, зарегистрированных 
преступников. У. р. без вести проnавших 

лиц содержит картотеки с фотографиями, 
описанием примет и др. данных о rtро
павших без вести лицах, используемыё 
для их розыска. Параллельна веДётся 
картотека с аналогичными данными о не
опознанных трупах . Ведётся также У • .  р. 
стреляных пуль, rильз, обна,руженных 
на местах пераскрытых nреступлений, 
утраченного и выявленного огнестрель
ного оружия, к-рое было похищено либо 
утеряно, а затем обнаружено, и У. р. nо
хищенных неразысканных вещей и изъя
тых у иреступников вещей, состоящая 
из nерфокарт со снимками и описаниями 
указанных вещей и предметов. 

Данные У. р. используются органами 
дознания и следствия для раскрытия пре
ступлений. 
УГОЛ О В Н О Е  П РАВО - отрасль права, 
представляющая собой совокупность' 
юридич. норм , определяющих преступ
ность и наказуемость деяний, опасных 
для данной системы общественных отно
шений. Сов. У. п. имеет задачей охрану 
обществеиного строя СССР, его полити:ч. 
и экономич. систем, социалистич. соб
ственности , личности , прав и свобод 
граждан и всего социалистич. правопо
рящса от преступных посягательств. ДЛя 
осуществления этой задачи уголовное за
конодательство Союза ССР и союзных 
республик определяет, какие обществен
но опасные деяния являются преступны
ми, и устанавливает наказания, подлежа
щие применению к лицам, совершившим 
преступления. 

У. п. в Сов. общенародном rос-ве решает 
задачу обеспечения строгого соблюдения 
социалистич. законности, искоренения 
всяких нарушений nравопорядка, и преЖ
де всего преступлений, устранения при
чин, порождающих преступность .  

В сов. У .  п. находит своё воплощение 
конституционный принцип с о ц и а л и
с т и ч. з а к о н н о с т и. Он выражается 
в том, что никто не может быть привле
чён к ответствен1tости угодовной и под
вергнут наказанию иначе как за Деяния, 
содержащие состав преступления, пр�
дусмотренный уголавны.м кодексом, а 
уголовное наказание может быть приме
нено только по приговору суда (Основы 
уголовного законодательства, ст. 3). Этот 
принцип объясняет исключение из сов. 
У. п. института анадогии и включение в 
понятие преступления признака проти
воправности (Основы, ст. 7).  

Принцип с о ц и а л и с т и ч. г у м а
н и з  м а советского У. п. проявляется 
в том , что наказание не преследует цели 
причинения физич. страданий или уни
жения человеческого достоинства (Осно
вы, ст. 20); задачей наказания является 
исправление и перевоспитание преступ
ника. Этот принцип выражается также в 
том, что соверщившие преступления лИца 
могут быть освобождены от уnщовной 
ответственности и наказания (см. Осво
бождение от наказания), что применевне 
нек-рых видов наказания к несовершенно
летним, беременным женщинам и женщи
нам, имеющим малолетних детей, не до
пускается (УК РСФСР, ст. ст. 23-26). 
Этот же принцШJ лежит ц основе уедавно
го осуждения. 

Принцип н е о т в р а т и м о с т и о т
в е т с т в е н н о с т и  советского У. ·п. 
заключается в неуклонном осуществле
нии требования уголовного законодатель
ства о своевременном и полном раскрытии 
каждого преступления, с тем чтобы каж
дый совершивший преступление был под
вергнут справедливому наказанию для 
его исправления и перевосnитания, а так
же для предупреждения соверщения 
новых преступлений. -



Помимо общих принципов в сов. У. п. 
действуют специальные (отраслевые) 
принципы: ответственности за вину, со
ответствия наказания тяжести соверmён
ного преступления, индивидуадизации 
наказания и др. 

Сов. У. п. как система юридич. норм 
делится на общую и особенную части. В 
<>()щей части формулируются общие поло
жения уголовной ответственности, опре
деляется понятие преступления; общая 
часть включает также нормы, определяю
щие формы и. виды вины, обстоятельст
ва, исключающие уголовную ответствен
ность (невменяе.мость, необходимая обо
рона, крайняя необходимость) , поря
Док и условия уголовной ответственности 
за прuготов.л.ение к преступлению; поку
шение на преступление, за соучастие. 
Особое место в общей части занимают 
характеристика целей и видов наказания, 
правила их назначения и т .  д. 

Нормы особенной части У. п.  содержат
ся в УК союзных республик, к-рые, 
воспроизводя в своей общей части поло
жения Основ , в особенной части дают 
определения конкретных видов преступ
лений и соответствующих им наказаний. 
Так , в УК РСФСР предусмотрена ответ
ственность за гос. преступления пре
ступления против социалистич. �твен
ности, против жизни, здоровья, свободы и 
достоинства личности, против политич. 
и трудовых прав граждан, против личной 
собственности, а также за хозяйствен
ные, должностные и воинские преступ
ления, за преступления против правосу
дия и порядка управления, против обще
ственной безопасности, общественного 
порядка -и здоровья населения, а также 
за преступления, составляющие пережит
ки местных обЫчаев. 

Понятие -с У. п. • применяется также к 
науке, предметом к-рой являются пре
ступление и наказание, взятые в их исто
рич. развитии, социальная сущность 
институтов и норм уголовного законода
Тельства. Основная задача науки - вы
ведение теоретич. основ, создание и уг
'лубЛение догмы У. п. , служащей фунда: 
ментом конкретных разделов науки, ее 
понятий и категорий, определяющей на
правления научных исследований. Кри
тически оценивая состояние действую
щего уголовного закона в свете разрабо
танной теории, наука призвана формули
ровать рекомендации для законодателя. 
Изучая ирактику применения уголовно
го закона, наука уголовного права ком
ментирует и разъясняет его положения, 
д!iёт рекомендации правоприменительным 

· qрганам. 
- метод историч. и диалектич. материа
лизма является единым общенаучным ме
-тодом· сов. науки У. п. Логико-юриди
ческий, историч. , сравнительно-правовой 

- и  конкретно-социологический анализ со
ставляют набор её частно-научных ме
тодов. 
· На единых с сов. У. п. принципах и 
общих положениях строится У. п. зару
бежных социалистич. гос-в. 
_ В совр. бурж. гос-вах У. п. является 
одним из средств поддержания и укрепле
ния капиталистич. общественных отво
mений. В отличие от социалистического 
У. п . ,  юридич. доктрина и законодатель
ство бурж. стран допускают в отношении 
в:ек-рых категорий малозначительных 
nреступлений уголовную ответственность 
без доказательства вины, за один только 
факт нарушения закона (т. н. -счисто 
материальные• преступления во Фран
ции, институт -сстрогой ответственности • 
в ашЛо-амер. праве и т. п. ) .  У. п. ряда 
капиталистич. гос-в, наряду с уголовными 

наказаниями за конкретные преступле
ния, допускает возможность внесудебного 
применения т. н. мер безопасности к ли
цам, счнтающимся -сопасными для обще
ства•. 
8 Курс советскоrо уголовного права, т. 1-
6, М.,  1970- 71.  - А. М. Яковлев. 
У ГОЛ О В НО-П Р О Ц Е С С  У А Л  Ь Н О  Е 
П РАВО - отрасль права, нормы к-рой 
регулируют деятельность, связанную с 
возбуждением, предварительным рассле
дованием, судебным рассмотрением 
уголовных дел ; её порядок и содержа
ние ;  возникающие при этом правоотно· 
mения. Сов. У.-п. п. обеспечивает быс
трое раскрытие, полное и объективное 
расследование и разрешение уголов
ных дел с целью реализации неотврати
мости ответственности , справедливого 
наказания виновных. У.-п. п. направляет 
деятельность правоохранительных ор
ганов и широкой общественности на 
охрану интересов общества и лично
сти от преступных посягательств, создаёт 
в<;е необходимые предпосылки и условия 
строгого соблюдения законности, пре
дупреждения новых преступлений, вос
питания граждан в духе уважения к за
кону и непримиримости к его нарушениям . 

У.-п.  п. основывается на принципах 
демократизма, законности, гуманизма. 
Его нормы создают оптимальные условия 
для установления истины по каждому уго
ловному делу. Исходные положения 
У.-п. п. сформулированы в Конституции 
СССР, конституциях союзных и авт. рес
публик, Основах уголовного судопроиз
водства, на базе к-рых приняты респ. 
УПК. Нек-рые положения У.-п. п. включе
ны также в законы о Прокуратуре СССР, 
о Верх. суде СССР, об адвокатуре, в Ос
новы законодательства о судоустройст
ве в СССР и нек-рые др. акты. 

Нормы У.-п. п. определяют задачи и 
компетенцию ортанов дознания, следст
вия, прокурора, защитника, суда пер
вой, кассационной, надзорной инстанций; 
права и обязанности граждан, представи
телей тое. орr-ций и общественности -
участников уголовного процесса, орr-ций и 
граждан, чьи интересы затрагиваются про
изводством по уголовному делу; предмет и 
способы доказывания; последовательность, 
соотношение, задачи, порядок и содержа
ние процессуальных стадий и составляю
щих их процессуальных действий; порядок 
и содержание вынесения и контроля про
цессуальных решений; спец. гарантии 
соблюдения порядка производства и санк
ции за его нарушения . Можно выделить 
о б щ у ю ч а с т ь У.-п. п. - совокуп
ность норм, определяющих порядок и со
держание производства по уголовным де
лам в целом (ero задачи; оси. положения о 
правах и обязанностях ортанов и лиц, 
осуществляющих производство и участ
вующих в нём, о доказывании и т. д . ) ,  
и о с о б е н н у ю ч а с т ь - совокуп
ность норм, регулирующих отдельные 
стадии производства по делу. У.-п. п. тес
но связано с уголовным правом: уголов
ное право определяет, что является пре
ступлением, и уст\Шавливает систему 
правовых норм и меры наказаний, при
меняемых к лицам, совершившим пре
ступления, У.-п. н. определяет порядок 
деятельности по установлению преступ
ления и лиц, его совершивших, условия 
применения уголовно-правовых мер в 
каждом конкретном случае. У.-п. п. тес
но связано с законодательством о судо
устройстве, к-рое охватывает гл. обр. воп
росы организации судебной системы. 
Развитие У.-п. п. непосредственно связа
но с криминалистикой, многие рекомен
дации к-рой включаются в закон. 

УГОЛ О В НО-П РО Ц Е С С У А Л Ь Н  Ы Й 
КОД Е КС (УПК) - в СССР республи
канский систематизированный законода� 
тельный акт, регулирующий порядок и 
содержание производства по уголовным 
делам и возникающие при этом правоот
иоmения. 

УПК принимается Верх. Советом союз
ной республики на базе Основ уголовного 
судопроизводства. 

Первый сов. УПК был принят в РСФСР 
в 1922 (действовал в редакции 1923); в 
1922-35 были приняты УПК др. союзных 
республик. После принятия общесоюз
ных Основ уголовного судопроизвс:щ
ства в 1959-62 во всех союзных рес
публиках были приняты новые УПК 
(напр . ,  УПК РСФСР принят 27 окт. 
1960, введён в действие с 1 янв. 1961 ). 
Сохранив не утратившие силу положения 
ранее действовавшего законодательства., 
действующие кодексы включают новые 
положения, выражающие задачи борь
бы с преступностью на совр. этапе разви
тия социалистич. общества, с учётом до
стижений науки. Дальнейшее развитИе 
получили, в частности, гарантии прав и 
законных интересов участников произ
водства по уголовному делу,  способы и 
средства доказывания, воспитательно
профилактич. функции органов, осуще
ствляющих производство по уголовному 
делу, способы реализации права на защи
ту, задачи и формы надзора за соблю
дением законности, задачи и формы уча
стия общественности в отправлении пра
восудия,  требования полноты, всесто
ронности, объективности производства по 
делу . 

УПК всех союзных республик состоят 
из общей и особенной частей. О б щ а я 
часть содержит положения, определяю
щие систему, порядок и содержание про
изводства по уголовному делу в целом, 
имеющие значение для всех его стадий. 
Это, в частности, нормы о задачах произ
водства и органах, его осуществляющих; 
о его принципах; о гарантиях личности 
в проиэводстве по уголовному делу; о 
положении, правах и обязанностях уча
стников производства, доказательствах, 
сроках, жалобах и отводах. о с о б е н
н а я часть последовательно регулирует 
деятельность по уголовным делам в ста
диях возбуждения дела, дознания и.iiи 
предварительного следствия, предания 
суду, рассмотрения дела в суде первой ин
станции, кассационного и надзорного про
изводства, производства по вновь откры
вшимел обстоятельствам_) исполнения при
говора. Кроме того, осооенная часть УПК 
содержит нормы об особенностях произ
водства по делам несоверmеннолетних и 
по делам нек-_рых др. категорий. 
У ГОЛ О В Н Ы й  ЗАКО Н - в СССР за
конодательный акт СССР или союзной 
республики,  содержащий общие положе· 
ния уголовного права, определяющий, 
какие общественно опасные деяния я.в
ляются преступными, и устанавливаю
щий наказания, подлежащие примене
нию к лицам, их соверmивmим.-

Уголовное законодательство СССР со
стоит из У. з. , действующих на всей тер
ритории страны (общесоюзные законы), и 
из У.з. , действующих на территории союз
ной республики. К числу общесоюзных 
У. з. относятся ЩJинятые в 1958 Основы 
уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик . В Основах опреде
лены принципы и сформулированы об
щие положения уголовного законодатель
ства, в рамках к-рых издаются и приме-
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няются все остальные У. з. К их числу 
относятся общесоюзные законы об уго
ловной ответственности за государствеи
ные п�тупления и за воинские преступ
ления, припятые в 1958, а также др. обще
союзные У. з. , предусматривающие ответ
ственность за отд. виды преступлений. 

На территории каждой союзной респуб
лики действует собственный У. з. - уго
довный кодекс, куда в качестве составной 
части включены принципы и общие поло
жения, определённые в Основах и нек-рых 
друтих общесоюзных законах. В ко
дексах в систематизированном виде содер
жатся также уголовна-правовые нормы, 
припятые Верх. Советом союзной респуб
лики. 

Действие У. з. распространяется на 
всех лиц, совершивших преступление на 
Т6рритории СССР (кроме лиц, пользую
щихся и.м.мунитето.м дипдо.матически.м). 
Общесоюзные У. з. действуют на терри
тории всех союзных республик, респуб
ликанские - на территории соответст
вующей республики. Если У. з. союзной 
республики противоречит общесоюзному 
У. з. или между ними имеются расхожде
ния, то в соответствии с Конституцией 
СССР (ст. 74) действует общесоюзный 
У. з. Если совершение преступления 
было начато на территории др. рес
публики, виновный иесёт ответственность 
по закону той республики, где преступ
ление было закончено или пресечено. 
Граждане СССР, где бы они ни совер
шили преступление, подлежат ответст
венности по сов. У. з. , если они привле
чены к уголовной: ответственности или 
преданы суду на территории СССР. 
Если такие лица уже понесли наказа
ние за границей, суд может смягчить 
им наказание или полностью освободить 
от него. Иностр. граждане -подлежат от
ветственности по сов. законам за преступ
ления, совершёниые вне пределов СССР, 
только в случаях, предусмотренных меж
дунар. соглашениями. 

По общему правилу преступность и на
казуемость деяния определяется законом, 
действующим во время совершения этого 
деяния. Закон, устраняющий наказуе
мость деяния или смягчающий его, име
ет обра'l'ную силу, т. е. распространяется 
также на деяния, совершённые до его из
дания. Закон, вводящий наказуемость 
деяния или усиливающий наказание, 
обратной силы не имеет. См. также Дей
ствие зак.она. А . М. Яковлев. 
У ГОЛ О В Н Ы Й  К О Д Е К С  (УК) - в  
СССР республиканский систематизиро
ванный законодательный акт, определяю
щий, какие общественно опасные деяния 
являются преступными, и устанавливаю
щий нак.азания за их совершение. В со
ответствии с Конституцией СССР (ст. 
ст. 76, 137) УК принимается Верх. Сове
том союзной республики на базе Основ 
уголовного законодательства. 

Первый: сов. УК был принят в 1922; в 
том же году были приняты УК др. сов. 
республик. После принятия общесоюз
ных Основ уголовного законодательства 
в 1959-61 во всех союзных республи
Jtах бьти приняты новые УК (напр. ,  
УК РСФСР принят 27 окт. 1960, введён 
в действие с 1 янв. 1961) .  

УК всех союзных республик состоят из 
общей (в УК РСФСР - 6 глав, 63 статьи) 
и особенной (в УК РСФСР - 12 глав, 
1 66 статей) частей. В о б щ е й  части УК 
содержатся устанавливаемые Основами 
уголовного законодательства руководя
щие принципы и общие положения, к-рые 
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могут бЬl'Ть развиты и дополнены респ. 
законодательством на основаниях и в 
пределах, установленных Основами. В 
о с о б е и н о й части УК содержатся 
определения конкретных видов преступ
лений и устанавливаются наказания за 
их совершение. Положения общей части 
распространяются на все деяния, указан
ные в особенной части УК, а также на 
деяния, ответственность за к-рые пред
усмотрена общесоюзными законами, не 
включёнными в УК. Нормы общей и осо
бенной частей взаимно дополняют друг 
друга, причём нормы общей части служат 
основой для решения вопросов ответст
венности угодовной и наказания за кон
кретные преступления, предусмотренные 
в особенной части. 

Гл. 1 общей части определяет задачи 
УК РСФСР, основания уголовной ответ
ственности. В гл. 2 включены нормы о 
действии угодовного захона во времени 
и в пространстве. Гл. 3 содержит нормы, 
определяющие понятие преступдения, 
формы вины, очерчивает круг обстоя
тельств, исключающих общественную опа
сность деяния, определяет различные 
виды прикосиовенности к преступлению. 
В гл. 4 включены общие положения о на
казании: виды и цели, основные и допол
нительные меры наказания. Гл. 5 уста
навливает правила назначения наказа
ния и освобождения от него, даёт пере
чень обстоятельств; смягчающих и отяг
чающих ответственность, устанавливает 
сроки давности, содержит правила наз
начения наказания при совершении не
скольких преступлений, а также опреде
ляет основания освобождения от уголов
ной ответственности и наказания. В гл. 
6 включены нормы о принудительных 
мерах мед. и воспитательного характера, 
применяемых к душевнобольным и иесо
вершеииолетним преступникам. 

В нормах особенной части устанавли
ваются признаки конкретных преступле
ний, формулируются их составы. От
дельная глава особеиной части объединяет 
ряд однородных преступлений (по объе
кту преступления): государствениы� (гл. 
1 ), против социалистич. собственности 
(гл. 2), против жизни, здоровья, свободы 
и достоинства личности (гл. 3), против 
политич. и трудовых прав граждан (гл. 4), 
против личной собственности граждан 
(гл. 5), хозяйствеиные (гл. 6),  должно
стные (гл. 7),  против правосудия (гл. 8), 
против порядка управления (гл. 9), про
тив общественной безопасности, общест
веиного порядка и здоровья населения 
(гл. 10), преступлеиия, составляющие 
пережитки местных обычаев (гл. 1 1  ), воин
ские преступления (гл. 12). А. М. Яковлев. 
УГОЛО В Н Ы Й  П РО ЦЕСС (у г о л о в
и о е с у д о п  р о и  з в о д с т в о) -
регламентированный законом порядок 
возбуждения, расследования, рассмотре
ния, разрешения дел о преступлениях и 
исполнения приговоров (определений, по
становлений) суда. 

Производство по уголовному делу дви
жется в установленном законом порядке, 
проходит определёниые стадии. Каждая 
из этих стадий выполняет свою роль в 
обеспечении всестороннего, полного, объ
ективного исследования обстоятельств 
дела и вынесения законного и обоснован
ного решения (см. Возбуждение угоJlОвuо
го деда, Предваритедъное едедствие, 
gудебное разбирательство� Кассация, 
Испод�tение приговора, Наозорное про
изводство, Возобновдение угодовного 
деда по вновь открывши.мся обсто
ятедъствам). 

Суд, прокурор, следователь и орган 
дознания обязаны возбудить уголовное 

дело в каждом случае обнаружения приз
наков преступления, принять все предус
мотренные законом меры к установлению 
события преступлеиия, лиц, виновных 
в совершении преступлеиия, и к их нака
занию. Деятельность этих органов носит 
публично-правовой характер и направле
на на быстрое и полное раскрытие 
преступлеиий, изобличение виновных 
и обеспечение правильиого примеиеиия 
закона, с тем чтобы каждый совершивший 
преступление был подвергнут справедли
вому наказанию и ни один певиноввый 
не был привлёчеи к уголовной ответствен
ности и осуждёи. Уголовное судопроиз
водство призвано способствовать укрепле
нию социалистич. законности и правопо
рядка, предупреждению и искоренению 
преступлении, охране интересов общества, 
прав и свобод граждан, воспитанию граж
дан в духе неуклонного соблюдения Кон
ституции СССР и советских законов, ува
жения правил социалистич. общежития 
(Основы уголовного судопроизводства, 
ст. 2). Значение сов. У. п . ,  его публично
правовой характер определяются програм
миыми задачами по ликвидации преступ
иости и конституционными установления
ми об укреплении законности, правопо
рядка, возрастании роли судебной защиты 
прав и свобод советских граждан (Консти
туция СССР, ст. ст. 4, 9, 57, 58, 15 1 ,  160). 

Деятельность органов суда, прокурату
ры, следователя, органов дознания имеет 
определяющее и решающее значение в 
У. п. , но не исчерпывает всего содержа
ния У. п. В ходе процесса различные дей
ствия совершают не только гос. �ганы, 
но и иные субъекты: обвиняе.мыи и его 
защитник, потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик и их 
представители, представители обществеи
ных орг-ций: и трудовых коллективов, 
специалисты, эксперты, свидетели и др. 
Субъекты У. п., совершая определённые 
законом действия, реализуют тем самым 
свои права и охраняют свои интересы, а 
также выполняют возложенные на них 
обязанности. В ходе уголовио-процес
суальиой деятельности между органами 
следствия, прокуратуры и суда и граж
данами - субъектами уголовно-процессу
альной деятельности - складываются 
урегулированные нормами уголовио-про
цессуальиого права отношения. 

У. п. называют уголовным судопроиз
водством, подчёрк�;�вая этим значение 
деятельности суда, осуществляющего пра
восудие по уголовным делам (Конститу
ция СССР, ст. ст. 151 ,  160). Порядок 
производства по уголовным делам, т. е .  
У. п. , регулируется Основами угодовного 
судопроизводства Союза ССР и союз
ных респубдик, другими законами Союза 
ССР и угодовно-процессуадъны.ми ко
дексами союзных республик. Уста
иовленный законом порядок производ
ства по уголовным делам обеспечивает 
достижение задач судопроизводства, охра
ну прав и законных интересов всех лиц, 
участвующих в деле, гарантирует установ
ление объективной истины, припятне за
конных и обоснованных решений. Уго
ловио-процессуальиый порядок является 
единым и обязате.цьиым по всем делам 
и для всех судов, органов прокуратуры, 
предварительного следствия, дознания 
(УПК РСФСР, ст. 1 ,  ч. 4). 

Для У. п .  зарубежных социалистич. 
стран характерны задачи, прииципы, ос
новные процессуальные формы и инсти
туты, присущие У. п. социалистиче
ского типа, однако специфика каждой из 
этих стран обусловливает наличие иек
рых особеииост.ей в её У. п.  

У. п. совр. бурж. гос-в, как и всё дей:-



ствующее право этих гос-в, направлен на 
подавление трудящихся, на борьбу с дея
телями коммунистич. и рабочего движе
ния, другими проrрессивными силами. 
Для У. п. империащrстич. rос-в характе
рен отказ от провозглашённых буржуаз· 
но-демократических форм уголовного су
допроизводства, ограничение прав об
виняемого на защиту и т.  д. ; широкое 
распространение упрощённого порядка 
разрешения уголовных дел (суммарное 
производство ), расширение принцила т. н .  
судейского усмотрения и др. 

П. А . Лупинсi((JЯ. 
УГОЛО В Н Ы Й  РОЗ Ы С К - в СССР 
одна из важнейших служб милиции (см. 
также Милиция). На У. р. возлагается 
осуществление оперативно-розыскных и 
иных предусмотренных законо� мер в 
целях обнаружения преступлении и лиц, 
их совершивших, а также розыск преступ· 
ников, скрывшихся от следствия и суда. 
На У. р. возлагается также обязанность 
принятия всех мер , необходимых для 
предупреждения и пресечения преступ
лений. 

В качестве органа дознания У. р. мо
жет возбуждать уголовные дела и произ
водить СJtедственuые действия в поряд
ке, предусмотренном уголовно-процес
суальным законодательством. 

Одним из важнейших принцилов орга
низации работы У. р .  является спе
циализация его подразделений. С учётом 
сУ-ществующей структуры преступности, 
ее особенностей, распространённости тех 
или иных видов преступлений, характе
ристики и контингента лиц, их совершаю
щих (напр. ,  рецидивистов, несовершен
нолетних), в У. р. созданы соответствую
щие управления, отделы, отделения и дру
гие подразделения, специализирующиеся 
на предупреждении и раскрытии опре
делённых видов преступлений: тяжких 
преступлений против личности (убийств, 
изнасилований и т. n . ), преступлений 
имущественного характера с подразде
лениями внутри этой большой группы 
(напр . ,  по бОрьбе с карманными кра
жами, мошенничеством, хшцеиия.ми) 
и др . 

Возглавляет службу У. р. Гл . управле
ние У. р. МВД СССР. Соответственно в 
союзных и авт . республиках, краях, 
областях, городах и р-нах образова
ны управления, отделы, отделения и 
группы уголовного розыска . На мес
тах они непосредственно подчиняются 
руководителям органов МВД и отчиты
ваются в своей работе nеред вышестоя
щим органом. 

Иногда У. р .  называют весь комплекс 
мероприятий по раскрытию преступле
ний и розыску престухmиков, проводи
мых органами внутренних дел . 

и. И. Ка111nец. 
УГОН ВОЗДУШ Н О ГО СУДНА -
уголовное преступление, предусмотр . за
конодательством многих стран. Иногда 
под У. в. с. понимается незаконное, с по
мощью силы или угрозы применения на
силия направление воздушного судна не 
в ту географич. точку, к-рая указана 
в плане полётов . В нек-рых случаях 
У. в .  с .  близок по составу к угону авто
транспортных средств (предусматривает 
самостоят. ,  противоправное уnравление 
возд . судном с nоследующим оставлеииеr.r 
его на произвол судьбы). 

Уголовная ответственность за У .  в .  с . , 
а также за незаконный захват возд. суд
на с целью . угона предусмотрена Указом 
Президиума Верх. Совета СССР от 3 янв . 
1 973 (�Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1973, .N! 1 ,  ст. 3) .  Необходимые 
допОJШевия внесены в респ . законода-

тельство: напр . ,  по УК РСФСР (ст. 2132) 
У. в .  с., находящегося на земле или 
в полёте, наказывается лишением сво
боды от 3 до 10 лет; У. в. с. или его за
хват с целью угона, совершённые с при
менением насилия или угроз, либо по
влёкшие аварию возд. судна или иные 
тяжкие последствия, наказываются ли
шением свободы на срок от 5 до 15 лет 
с конфискацией имущества или без тако
вой. Если эти действия повлекли гибель 
людей или причиневне тяжких телесных 
повреждений, они наказываются лишени
ем свободы на срок от 8 до 15 лет с конфи
скацией имущества или смертной казнью 
с конфискадней имущества. Поскольку 
советское законодательство не содержит 
чёткого определения понятия У. в. с . ,  
судебная ирактика допускает признание 
в качестве У. в. с. практически любые 
из перечисл . выше действий. Вместе с тем 
У. в .  с. отграничивается от незаконноrо 
исnользования возд. судна его экипажем 
в личных целях (незапланиров. полёты, 
несанкциониров. перевозки лиц и грузов 
в целях личной выгоды и . т .  п.) .  От 
У. в. с. отграничивается также нез'акон
ный захват возд. судна лицами, не имею
щими законного права на управление 
конкретным возд. судном. 

Междунар . конвенции по борьбе с ак
тами незаконного вмешательства каса
ются трёх видов преступлений и право
нарушений, связанных с возд. судами. 
Токийская конвенция 1963 о преступле
ниях и нек-рых других действиях на бор
ту возд. судна касается таких общеуго
ловных преступлевий, совершаемых на 
борту судна во время его полёта, как 
кража, провоз наркотиков, убийство 
и т. n . ,  а также действий, угрожающих 
безопасности полёта, лиц и имущества 
на борту, независимо от того, Sl:вляются 
ли эти действия преступными.  Учиты
вая, что действия по угону или незакон
ному захвату возд. судна чаще всего вле
кут за собой уrрозу безопасности полёта, 
Токийская конвенция имеет важное зна
чение для борьбы с угоном и незаконным 
захватом возд. судов, хотя уголовная от
ветственность за такие действия в ней 
не предусмотрена. 

Гаагская конвенция 1970 касается не
законного захвата возд . судов, под к-рым 
понимается незаконный, путём насилия 
или угрозы применения насилия, или 
путём любой другой формы запугива
ния,  захват возд . судна или осуществле
ние контроля над ним, либо попытка со
вершить любое такое действие. 

Монреальская конвенция 1 971 о борьбе 
с незаконными актами, направл . против 
безопасности гражд. авиации, распрост
раняется в основном на диверсионные 
акты на возд. транспорте : разрушение 
возд. судна, причинение ему таких по
вреждеиий:, к-рые могут угрожать его 
безопасности в полёте, помещение на 
возд. судне взрывчатых устройств или 
веществ, разрушение или повреждение 
аэронавигад. оборудования и др . Мон
реальская конвенция предусматривает 
также ответственность за акты насилия 
в отношении лица, находящегося на бор
ту возд. судна в полёте, если эти акты 
угрожаrот безопасности возд. судна. 
СССР является участиикои Гаагской 
и Монреальской конвенций . 

Лит. : Международное воздушвое право,  
кн. 1,  м . .  1 9 8 0 ,  с .  3 2 8 - 4 2 .  

Ю. Н. Малеев. 
УГРОЗА (в у г о л о в н о м п р а-
13 е) - выражение словесно, письменно, 
действиями либо др. cnocoбor-1 намерения 
нанести физич. , материальный или rmoй 
вред отд. лицу или общественним ннте-

ресам; один из видов психич. насилия 
над личностью. 

По сов. уголовному праву влечёт уго
ловную ответственность и рассматривает
ся как самостоятельное оконченное прес
туплеиие У. совершить наиболее опасные 
преступления, на:рр . :  У. убийством, на
несением тяжких телесных поврежде
ний или уничтожением имущества путём 
поджога по отношению к должностному 
лицу или обществеиному работнику, при
менённая в целях прекращения служеб
ной или общественной деятельности или 
изменения её характера в интересах угро. 
жающего, а равно такая же У. по отноше
нию к гражданину в связи с его участием 
в предупреждении, иресечении преступ
ления или антиобщественного посту�а 
(УК РСФСР, ст. 193); У. совершить те 
же действия в отношении др. граждан, 
если имелись достаточные основания опа
саться её осуществления (УК РСФСР, 
ст. 207); У. убийством, причиненнем те
лесных повреждений или нанесением по
боев начальнику в связи с выполнением 
им обязанностей по воеиной службе 
(УК РСФСР, ст. 241 ). 

Чаще У.- элемент конкретного прес
тупления, способ его совершения (напр . ,  
при раэбое, грабеже изнасилован.ии), 
она используется гл. обр.  для подавления 
сопротивления потерпевшего. Нек-рые 
виды У. рассматриваются законом как 
обстоятельства, свидетельствующие о 
повышенной опасности преступника, в 
связи с этим его действия расцениваются 
как совершённые при отягчающих обстоя
тельствах и влекут повышеиную ответст
венность (напр . ,  изнасилование, сопря
жённое с У. убийством или причиненнем 
тяжкого телесного повреждения, нака
зывается лишением свободы на срок от 
5 до 10 лет, в то время как изнасилование 
без отягчающих обстоятельств наказы
вается лишением свободы на срок от 3 
до 7 лет). Совершение преступления под 
влиянием У. является смягчающим от
ветственность обстоятельством (см. Смяг
чающие ответственность о6стояте.ль
ства, Отягчающие ответственность 
обстоятельства). 
УДЕ РЖА Н ИЯ И З  З А Р А Б О Т Н О Й 
ПЛАТЫ р а б  о ч и х  и с л у ж а щ и  х. 
В целях охраны заработной платы от не
обоснованных вычетов сов. законодатель
ство устанавливает, что У. из ·з.  п. доllус
каются только в случаях, прямо оrово
рённых в нормативных актах. Все дrr 
nустимые по закону У. из з. п. подразде
ляются на три группы : 1 )  удержание на
логов, штрафов, наложенных судебными 
и адм. органами ;  по пост. комитетов нар. 
контроля о начётах; по приговору судов 
об исправительных работах без ли
шения свободы; 2) удержания, осуще
ствляемые администрацией на основа
нии исполнительных до"ументов, в по
рядке взыскания денежных сумм в поль
зу третьих лиц (граждан или юридич. 
лиц); 3) удержания, производимые 
по инициативе и распоряжению адми, 
вистрадии для погашения обязательств 
работников перед данным предприятием 
или · учреждением (напр . ,  погашение 
аванса, выданного в счёт заработной 
платы; взыскание сумм, излишне выпла
ченных вследствие счётных ошибок). 
В этом случае администрация вправе 
в течение месяца со дня окончания срока , 
установленного для возвращения аванса 
или погашения задолженности,  либо со 
дня непра11ильно исчисленной выплаты 
у держать с работника соответствующие 
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суммы. Заработная плата, излишне вы
даивая работнику не вследствие счётной 
(арифметической) ошибки, а по др. при
чинам (напр. , в связи с неправильным 
применением положения о премирова
нии) не взыскивается. 

При увольнении работника по нек-рым 
основаниям (напр . ,  за прогул без уважит. 
nричин) до окончания рабочего года, в 
счёт к-рого он уже получил очередной и 
дополнительный отпуска, администра
ция из причитающейсл работнику зара
ботной платы вправе произвести при рас
чёте с ним удержания за неотработанные 
дни отпуска. · 

Общий размер всех удержаний при 
каждой выплате заработной платы, как 
правило, не может превышать 20% , а в 
особых случаях (напр . ,  при взыскании 
алиментов на содержание троих и более 
детей, при возмещении ущерба, причи
нённого хищением гос. , общественного или 
личного имущества) - 50% заработной 
платы, причитающейся к выплате рабоче
му или служащему. Напр. , в случаях У. 
из з. п. по нескольким исполнительным 
докуиентам, за рабочим или служащим 
во всяком случае должцо быть сохранено 
50% заработка (это ограничение не рас
пространяется на У. из з. п. при отбы
вании работником исправительных ра
бот). 

- Э§прещается обращение взысканий по 
исполнительным документам на выход
ное · пособие, компенсацию за иенеполь
зованный отпуск, выплачиваеиых при 
увольнении работника, иные компеиса
циоииьtе вьтлаты , а также на премии 
единовреиенного характера (напр . ,  ГПК 
РСФСР, ст. 387).  

Об У. из з .  п. , производииых адми
нистрацией за ущерб, причинённый работ
ником предприятию или учреждению, 
�· Ответствеииост ь материальпая 
рабочих и служащих. 
УД�РЖА Н ИЯ И З  П Е Н С И Й И П ОСО
Б И И .  По сов. праву У. из п. и п. не до
пускаются, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных законом. Удер
жания из п е н с и й могут производить
ся: 1 )  на основании судебных решений, 
определений и приговоров (в части иму
щественных взысканий), исполнительных 

. надписей нотариальных контор и др. 
. решений и постановлений, исполнение 
к-рых в соответствии с законодательст
вом осуществляется в порядке, установ
ленпои для исполнения судебных реше
ний; 2) на основании решений комиссий 
по назначению пенсий для взыскания 
суим, излишне выплаченных пенеионеру 
вследствие злоупотребления с его сторо
ны. Никакие и�ые удержания из пенсии 
не допускаются. 

Законодательством установлены пре
дельные размеры удержания (в процен
тах к причитающейся к выплате сумме 
пенсии) :  на содержание членов семьи 
(алименты); в возмещение ущерба, воз
никшего в результате хищений иму
щества гос. учреждений и предприятий, 
колхозов и иных кооп. и общественных 
орг-ций; в возмещение вреда, причинён
ного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также смертью кормильца; 
на возврат излишне выплаченных сумм 
заработной платы в предусмотренных 
законом случаях - не св. 50% ; по всем 
др; видам удержаний - не св . 20% . 
Удержания на основании решения комис
сии по назначению пенсий производятся 
сверх удержаний по др . основанияи, но 
не более 20% пенсии. 
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всех случаях обращения взыска
ния на пенсию за пенеионером сохра
няется не менее 50% причитающейся 
пенсии; неработающему пенеионеру вы
плаЧиваеиая часть пенсии не может сос
тавлять менее 10 руб. в месяц. При не
достаточности сумм для удовлетворения 
всех требований о взыскании из пенсии, 
в первую очередь удовлетворяются тре
бования на содержание членов сеиьи 
(алииенты), на возмещение вреда, при
чинённоrо увечьеи или др. повреж
дением здоровья, а также смертью кор
мильца, и некоторые другие требова
ния. 

Удержания из п о  с о б и й по вре
иенной нетрудоспособности могут произ
водиться на основании решения суда 
или комиссии по социальному страхова
нию. По решению суда допускается об
ращение взыскания на пособил только 
для удержания алиментов и суми в воз
мещение вреда, причинённого увечьем 
или иныи повреждением здоровья, а 
также смертью кормильца. По решению 
комиссии по социальному страхованию 
допускается удержание излишне выпла
ченных сумм пособий по двум причинам: 
в результате счётной (арифметической) 
ошибки, допущенной при подсчёте посо
бия, и вследствие злоупотребления со 
стороны получателя (подлога, подчист
ки в документах и т. п. ). Размер удер
жания не должен превышать 20% суи
мы, причитающейся рабочеиу или слу
жащему при данной выплате. 

Вопросы У. из п. и п. регулируются 
Положением о порядке назначения и 
выплаты государственных пенсий (СП 
СССР, 1 972, N2 1 7, ст . 86); Положением 
о порядке назначения и выплаты пособий 
по государственному социальному стра
хованию (Социальное обеспечение и стра
хование в СССР, М . ,  1 979, с. 78 );  Поло
жением о порядке назначения и выплаты 
пенсий членам колхозов (СП СССР, 1 964 , 
N2 20, ст. 128); Положением о порядке 
назначения и выплаты• пособий по со
циальному страхованию членам колхозов 
(Социальное обеспечение и страхование 
в СССР, М . ,  1979, с. 105); Положением 
о порядке назначения и выплаты посо
бий по беременности и родам женщи
нам - членам колхозов (СП СССР, 1964, 
Nl 22, ст. 136). М. Л.  Захаров • 
УДОСТО В Е Р Е Н И Е - 1 )  офиц. доку
мент, свидетельствующий личность 
предъявителя. В СССР единственным 
документом, удостоверяющим личность 
гражданина СССР, является паспорт.  
Выдаются также служебные и иные У. , 
подтверждающие правовой статус граж
данина (напр . ,  У. депутата представитель
ного органа гос. власти, работника гос. 
органа или общественной орг-ции). 
Иногда (напр . ,  для военнослужащих) 
У. заменяет паспорт, являясь одновре
менно У. личности и служебным У. 
2) Документ, подтверждающий опреде
лённые факты (напр. ,  о нахождении в 
командировке) или права (напр. , о пра
ве на голосование). У. оформляются на 
бланках установленных образцов, под
писываются уполномоченными на то 
должностными лицами и скрепляются пе
чатью. На нек-рых У. обязательно нали
чие фотографии его владельца. За под
делку У. с целью получения к.-л. прав 
или освобождения от установленных 
гос-вом обязанностей сов. законода
тельство устанавливает уголовную от
ветственность (напр. ,  УК РСФСР,  
ст. 1 96). 
УДОСТО В Е Р Е Н И Е  НА П РАВО ГО
ЛОСОВАН ИЯ - в  СССР документ, 
подтверждающий право избирателя при-

нять �участие- в rолоеоnапии 'ПрИ �х 
в Советы нар. депутатов. Выдаётся 
участковой избирательной комиссией 110 
просьбе избирателя, к-рый в период 
между представленнем списков избира
телей для всеобшего ознакомления и 
днём выборов меняет место своего пре
бывания. На основании У. на п. г. изби
ратель включается в дополнительный 
список избирателей на любом избиратель
ном участке по иесту его пребывания в 
день выборов. 
У К  - см. Уголовиый кодекс. 
У КАЗ - 1) в социалистич. гос-вах пра
вовой акт постоянно действующего колле
гиального органа, образуемого высшим 
представятельным органом гос. власти 
(напр. ,  Верх. Советом СССР, Нар. 
собранием в Болгарии, · нар . палатой 
в ГДР). По юридич. содержанию У. мо
жет быть нормативным, т. е. устанавли
вающим определённые правовые нормы, 
правила, или индивидуальным, применяю
щим норму права к конкретному случаю 
(назначение должностного лица, цаграж
дение гражданина и т. п . ) .  

В СССР в соответствии с Конституцией 
СССР право издавать У. принадлежит 
Президиуму Верх. Совета СССР, Пре
зидиумам Верх. Советов союзных и авт. 
республик. У. нормативного характера 
(в т. ч. вносящие изменения в действую
щие законодательные акты), а также У. 
об образовании и упразднении инн-в, 
гос. комитетов, о назначении и освобож
дении членов пр-ва и нек-рых других 
должностных лиц подлежат утвержде
нию на очередной сессии соответствующе
го Верх. Совета. 

У. Президиума Верх. Совета СССР 
публикуютел на языках союзных респуб
лик за подписями председагеля и сек
ретаря Президиуиа не позднее 7 дней 
после их припятня и вступают в силу по 
истечении 10 дней после их опубликова
ния, если не установлен иной срок введе
ния в действие соответствующего У. (пуб
ликуются в -е Ведомостях Верховного Со
вета СССР1> и газете -еИзвестия Советов 
народных депутатов СССР1>). 

У., которые не носят нормативного ха
рактера, вступают в силу с момента· их 
припятил (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 мал 1980 -еО поряд
ке опубликования и ветупленил в си
лу законов СССР, постановлений или 
иных актов Верховного Совета СССР, 
указов и постановлений Президиума 
Верховного Совета СССР1> - <� Ведомости 
Верховного Совета СССР1>, 1980, М 20, 
ст. 374). 

2)  В парламентарных бурж. rос-вах 
У. - правовой акт единоличного главы 
гос-ва, напр. президента США. В бурж. 
гос-вах в условиях обострения социаль
ных противоречий и сосредоточения фак
тич. власти в исполнительных органах 
единоличные акты главы гос-ва нередко 
сущест.венно ограничивают права и пре
рогативы парламентских учреждений. 
Всё более широко практикуется издание 
чрезвычайных · У. , имеющих силу закона 
и приостанавливающих действие законов, 
припятых парламентом. См. также Деле
гuроваииое закоиодательство, Парла
меитарuзм . 

У КЛО Н Е Н И Е ОТ ВО И Н СКО Й  СЛ УЖ
Б Ы  - в  сов.  уголовном праве преступлеиие воииское , заключающееся в нару
шении конституц. обязанности граждани
на СССР нести воен. службу.  У. от в. с .  
выражается в отлучке самовольной, 
самовольном оставлении части или мес
та службы, дезертирстве, самовольном 
оставлении . части в .боевой обстановке, 



а - такж-е- в У. от в. с. путём члеиовреди
телъства или ·иным способом (Закон об 
уголовной ответственности за воинские 
nреступдения 1958, ст. ст. 9-13). Субъек
том преступления может быть военнослу
жащий или военнообязанный во время 
нахождения на военных сборах. Закон 
дифференцирует наказание за У. от в. с. 
в зависимости от наличия отягчающих 
обстоятельств. Напр . ,  У. от в. с. путём 
'Членовредительства или иным способом 
без отягчающих обстоятельств наказы
вается лишением свободы на срок от 3 
до 7 лет, а при отягчающих обстоятельст
ЩIХ (в военное время или в боевой обста
щ>вке) - лишением свободы на срок от 
5 до 10 лет или смертной казнью (напр . ,  
УК РСФСР, ст. 249). 
У К Р Ы ВАТЕЛ ЬСТ ВО - в сов. уголов
ном праве общественно опасная дея
тельность, заключающаяся в умышлен
ном сокрытии преступника, орудий и 
средств совершения престуrtления, его 
следов либо предметов, добытых преступ
ны�t путём. Выражается в предоставле
нии nреступнику жилья, где он может 
укрыться от розыска, в снабжении его 
nоддельными документами, средствами 
передвижения и т. д. Активные действия 
при У. отличают его от иедоNесеNия . 
З а р а н е е о б е щ а н н о е У. рас
сматривается как соучастие в форме по
собничества. Н е о б е щ а н н о е з а
р а н е е У. не считается соучастием, 
т. к. в этом случае отсутствует причин
ная спязь между действием укрывателя и 
совершённым преступлением, а актив
ные действия укрывателя совершаются 
уже после преступления. 

У. влечёт уголовную ответственность 
как за самостоят. преступление только 
при У. наиболее тяжких гос. преступле
ний (УК РСФСР, ст. 882) и в нек-рых 
иных, предусмотренных законом (напр. ,  
У К  РСФСР, ст. 189) случаях (при 
sмышленном убийстве, изнасиловании 
при отягчающих обстоятельствах и др. ) .  
Не обещанное заранее У. , совершённое 

_ ()gлжиостиым лицqм путём использо
вания своего служебного положения, ква
лифицируется как У. и по совокупности 
"как злоупотребление служебным положе
нием. Ответственность за не обещанное 
заранее У. зависит от тяжести преступле
ния, с к-рым оно связано. 

У. гос. преступлений наказывается ли
шением свободы на срок от одного,rода до 
пяти лет и со ссылкой на срок от двух 
до пяти лет, или без ссылки, или только 
ссылкой на срок до пяти лет. У. др. прес
туплений наказывается также лишением 

_ свобо� на срок до пяти лет или испра
вительными работами на срок от одного 

"года до двух лет (УК РСФСР, ст. 189,  
'ч .  1)  либо лишением свободы на срок до 
двух лет или исправительными работами 
на тот же срок (ст. 189, ч. 2).  
УЛ И К И  - см.  в ст. Доказатедьства. 
УЛ УЧ Ш Е Н И Е  ЖИЛ И ЩН ЫХ УСЛО
ВИЙ. Граждане признаются нуждающи
мися в У. ж .у .  по основаниям, предусмот
ренным законом. Для определения нуж
даемости в У. ж. 'у. установлены коли
чественный и качественные критерии. 
Количественным показателем нуждае
мости служит учётная норма. Она уста
навливается в порядке, определяемом 
респ. жилищным кодексом (например, 
ЖК РСФСР, ст. 29). Учётная норма, 
в отличие от 11ормы ЖU.!!ОЙ пдощади, 
подвижна, и её уровень периодически 
повышается по мере роста жидищиого 
фонда и фактической обеспеченности 
жилой· площадью на каждого прожива
ющего. К числу граждан, нуждающихся 
в .. У. ж. у. по качественным оценкам, 
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ЖК РСФСР относит, нацр . ,  граждан, жи
вущих в помещениях, не отвечающих са
нитарным и технич. требованиям, про
живающих длительное ·время подNа'Нима
тедей в до�tах государственного и обще
ственного жилищного фонда и приравнен
ных к ним иаииматедей жилых помеще
ний в до�шх ЖСК, а также нанимателей 
в домах индивидуального жилищного 
фонда . принимаемых на учёт независимо 
от размера занимаемой ими площади и не 
имеющих другой жилой площади, и др . 
Порядок учёта граждан, нуждающихся 
в У. ж. у. , а также определения оче
рёдности предоставления жилых поме
щений устанавливается законодатель
ством Союза ССР, респ. жилищными ко
дексами и другим законодательством 
союзных республик. Учёт осуществляется, 
как правило, по месту жительства во всех 
звеньях исполкомов местных Советов 
(кроме краевых, областных), а граждан, 
работающих на предприятиях, в учреж
дениях, орг-циях, имеющих жилищный 
фонд и ведущих жилищное строитель
ство или принимающих в нём долевое 
участие,- по месту работы, а по жела
нию этих граждан - одновременно и по 
месту жительства. При рассмотрении 
вопросов принятия на учёт по месту 
работы принимаютел во вни�шние ре
комендации трудового коллектива. Как 
правило, условием постановки на учёт 
является постоянное проживание в дан
ном населённом пункте. В случаях и в 
порядке, устанавливаемых Советом Ми
нистров СССР и Советами Министров 
союзных республик, граждане могут быть 
приняты на учёт и не по месту жительства. 
Решения о постановке на учёт принима
ютел по заявлениям граждан (при нали
чии необходимых документов) по месту 
жительства - исполкомом местного Сове
та после предварительного рассмотре
ния на общественной комиссии по жилищ
ным вопросам, образованной при исполко
ме, а по месту работы - совместно адми
нистрацией и профсоюзным ко�штетом 
предприятия , учреждения, орг-ции после 
предварительного рассмотрения на жилищ
но-бытовой комиссии профкома. Заявле
ния и жалобы граждан, связанные с при
нятнем их на учёт и очерёдностью в получе
нии жилого nомещения, рассматриваются 
указанными органами в сроки, установ
ленные законодательством Союза ССР и 
союзных ресnублик (Указ Президиума 
Верх. Совета СССР от 12 апр. 1968 в ред. 
Указа от 4 марта 1980 �О порядке рассмо
трения предложений, заявлений и жа
лоб граждан :�> - �Ведомости Верховного 
Сове;га СССР:�>, 1980, М 1 1 ,  ст. 192; ЖК 
РСФСР, ст. 31 ). О принятии на учёт 
граждане ставятся в известность офи
циальным письмом . Жилищные кодексы 
устанавливают условия сохранения на 
учёте, снятия с учёта или замены лица, 
состоящего на учёте, другим членом 
семьи, а также основания переноса оче
рёдности в nолучении жилого помещения 
в домах гос. и общественного жилищно
го фонда. У. ж. у . ,  выезд на другое 
постоянное место жительства, неправиль
ные сведения о нуждаемости в У. ж. у. , 
сообщённые лицом, nринятым на учёт, 
и т. n. являются_ основаниями снятия 
с учёта теми же органами управления, 
к-рые nринимали решение о nостановке на 
учёт. Лица, принятые на учёт, ставятся 
письменно в известность обо всех измене
ниях в учёте и очерёдности nредоставления 
жилого помещения. Контроль за состоя
нием учёта на предnриятиях , в учрежде
ниях, орг-циях осуществляется исrюлко
мами местных Советов и соответствую
щими органами профсоюзов, а также cnc-

циально на то уполномоченными гос. ор
ганами.  - -

Очерёдность на nолучение жилой плО
щади в союзных ресnубликах оnредею:tет
ся временем nринятия на учёт , т. е. соот
ветствует учёту граждан, нуждающихся 
в У. ж. у. Помимо общей очереди на nо
лучение жилых помещений есть очерёД
ность лиц, имеющих льготы в У. ж. у.  
Право на nервоочередное У. ж. у. Иl'!еют 
инвалиды Великой Отечественной войны, 
Герои Сов . Союза, Герои Социалистич. 
Труда, лица, страдающие тяжёлыми фор
мами нек-рых хронич. заболеваний, и др. 
Вне всякой очереди жилые помещения 
nредоставляются гражданам, жилище 
к-рых стало неnригодным для прожива
ния в результате стихийного бедствия, И 
в ряде других случаев, nредусмотреи�ых 
законодательством. Названные лица, 
нуждающиеся в У. ж. у. , учитываются 
отдельно. 

Учёт граждан, нуждающихся в У. ж. у. , 
ведётся отдельно от учёта граждан, же
лающих встуnить в ЖСК. Нуждающиес.Я: 
в У. ж. у. члены ЖСК, лица, имеющие 
жилой дом в личной собственности, и 
др. граждане, nроживающие в этих до
мах, обесnечиваются жилыми помещения-
ми на общих основаниях. 

-

В. Н. Литовкин. 
У М Ы СЕЛ - одна из форм вuиы. СЬв. 
уголовное законодательство содержит 
оnределение У. (Основы уголовного за
конодательства, ст. 8), к-рое обычно ис
nользуется и в др. отрасЛях nрава. Прес
тупление признаётся совершённым умыш
ленно, если лицо, его совершившее, соз
навало общественно опасный характер 
своего действия или бездействия, nредвИ
дело его общественно оnасные nоследст
вия и желало их или сознательно допус
кало. В nонятии �У.�> следует разЛи
чать интеллектуальный и волевой момен
ты. Интеллектуальный момент - характе
ризуется сознанием общественно опас
ного характера своего действи"я или без
действия и nредвидением его обществен
но опасных последствий. Волевой м·о
мент выражает желание наступления об
щественно оnасных nоследствий либо 
сознательное доnущение их. В зависимос
ти от соотношения интеллектуального и 
волевого моментов различаются У. пря
мой и У. косвенный. При прямом У. лj!:i,J;o 
сознаёт общественно опасный характер 
совершаемых действий (бездействИЯ),  
предвидит неизбежность или возмож
ность наступления общественно оnасных 
nоследствий и желает их настуnления. 
При косвенном же У. лицо, сознавая об
щественно оnасный характер совершае
мых действий (бездействия), nредвидит 
только возможность настуnления общест
венно оnасных последствий, не желает, 
но сознательно доnускает, безразлично 
относится к их настуnлению. 

При совершении - умышленных прес
туnлений лицо сознаёт не только фактич. 
сторону своих действий (бездействия ),  
но и их общественную опасность и про
тивоправность.  Если состав престуnления 
включает в качестве необходимого -при
знака цель либо мотив,  оно может быть 
совершено только с прямым У. (напр. , 
престуnления, nредусмотренные ст. ст. 66, 
70, 87, 91 УК РСФСР). 

. 

В теории уголовного nрава выделяются 
также: заранее обдуманный У. , характери
зующийся несовnадением момента совер
шения преступных действий и возникно
вения намерения их совершить; внезаnно 
возникший У. , особенность к-рого состоит 

_У М ЫСЕЛ 385 



в том, '!то между его возникновением и 
реализацией нет разрыва во времени 
(как правило, характерен для преступле
ний, посягающих на общественную без
опасность, общественный порядок и здо
ровье населения); неконкретизированный 
У. (неопределённый) характеризуется тем, 
что при совершении преступления в со
знании виновного чётко не дифференци
руются фактически наступаюшие послед
ствия (напр. ,  при ударе кулаком в лицо 
потерпевшего виновный не представляет 
себе достаточно чётко, какие будут по
следствия: тяжкие, менее тяжкие или 
лёгкие телесиые повреждеиия), ответст
венность наступает за фактически насту
пившие последствия; альтернативный У. 
имеет место, когда виновный допускает 
возможность наступления одного из двух 
или нескольких последствий, охватывае
мых его сознанием (при посягательстве 
на личность допускается наступление 
как тяжких, так и менее тяжких те
лесных повреждений). Практич. значе
ние имеет понятие т. н. аффектиров. 
умысла. О. Ф. Шишов. 
У Н И ТА Р НО Е  ГОСУДАРСТВО (франц. 
unitaire, от лат. unitas - единство) 
форма гос. или национально-гас. устрой
ства, при к-ром территория rос-ва подраз
деляется на адм.-терр. единицы (облас
ти, округа, р-ны, деnартаменты и т. п. ). 
В У. г. , в отличие от федерации, имеется 
одна конституция, один высший nредста
вит. орган гос. власти, одно nравительст
во и т. д. , что создаёт организационно
nравовые nредnосылки для усиления 
влияния центр. власти на всей террито
рии страны. В отд. случаях в состав У. г. 
могут входить одна или несколько терр. 
единиц, пользующихся особым статусом 
авт. гас. образований. 

При социализме демократически цент
рализованное У. г .- наиболее целесооб
разная форма организации гос. единства, 
если конкретно-историч. условия той или 
иной многонациональной страны не тре
буют образования федеративного rос-ва. 
У. г. являются все социалистич. rос-ва, 
кроме СССР, Чехасловакии и Югосла
вии - социалистич. федераций (входя
щие в их состав нац. ресnублики, как 
nравило, также У. г. ).  

Большинство бурж. rос-в (Великобри
тания, Италия, Исnания, Яnония и др. )  
и нек-рые из стран, Освободившихея от 
колониальной зависимости, nостроены как 
централизованные У. г:, хотя в отдель
ных странах госnодствующие классы вы
нуждены были nойти на нек-рую децен
трализацию и введение отд. форм терр. 
автономии. Процессы экономич. и nоли
тич. централизации, характерные для гос.
моноnолистич. каnитализма, обусловли
вают nреобладание унитаристских тен
денций и в совр. бурж. федерациях 
(США, ФРГ и др. ), где всё более возрас
тают унитарные бюрократические тен
денции и усиливается влияние феде
ральных государственных органов. 
У Н И Ч ТОЖЕ Н И Е  ИЛ И П О В Р ЕЖД Е
Н И Е  И М У Щ ЕСТ ВА - в сов. уголов
ном праве nреступление, заключающееся 
в nриведении имущества в полную негод
ность, в результате чего оно утрачивает 
свою хоз.-экономич. ценность и не может 
быть исnользовано в соответствии со 
своим назначением либо становится не
приrод1J:ЫМ к исnользованию без восста
новления или исnравления. Относится к 
числу nреступлений, nосягающих на 
социалистич. собственность и личную 
собственность граждан. 
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тельства (сфера нар. образования, нау
норм, nредусматривающих ответствен- ки, культуры , здравоохранения, физ
ность как за умышленное, так и за культуры и спорта, социального обес
неосторожное У. или n. и. гос. и общест- nечения и т. д . )  и административно-по
венного, а также личного имущества литлческой (воnросы обороны, охраны 
граждан. Повышенная ответственность общественного nорядка, общественной и 
устанавливается за У. - или п. и. , совер- гас. безопасности, иностр. дел и т. д . ) .  
шённое при отягчающих обстоятельствах. Поскольку в СССР гос-ву nринадлежат 
Напр. , в соответствии с УК РСФСР осн. средства производства в пром-сти, 
(ст. 98, ч. 2) отягчающими обстоятельст- строительстве и с. х-ве, средства транспор
вами при совершении умышленного та и связи, банки, имущество организо
У. или п. и. (гос. или общественного) ванных гос-вом торговых, коммуналь
является совершение этого престуnле- ных и иных предприятий и социально
ния путём поджога или иным общеопас- культурных учреждений, осн. городской 
ным способом (в частности, путём взры- жилищный фонд, У. г. включает и не
ва, затопления и т. д. ) или повлёкшее nосредственное управление многочисл. 
человеческие жертвы, или причинив- предприятиями, учреждениями и орг-ция
шее крупный ущерб либо иные тяжкие ми, плановое распределение сырья, топ
последствия, а также умышленное унич- лива, оборудования, фондов продовольст
тожение или существенное поврежде- венных и пром . товаров, установление 
ние лесных массивов путём поджога. цен, тарифов и т. д. 

Уголовная ответственность за неосто- Осн. объём работы по У. г. выпол-
рожное У. или п. и. (гос. или обществен- няет особая группа органов гос-ва 
ное) наступает лишь в том случае, если органы гос. управления : Советы Ми
оно повлекло человеческие жертвы или нистров СССР, союзных и авт. реелуб
иные тяжкие последствия, а также унич- лик, мин-ва, гос. комитеты, различные 
тожение или существенное повреждение ведомства и т. п. Однако наиболее важ
лесных массивов в результате небреж- ные вопросы У. г. решают соответствую
нога обращения с оrнём или источииками щие Советы нар. депутатов. Конституция 
повышенпой опасности (УК РСФСР, СССР (ст. 131 )  указывает, что Совет 
ст. 99). Министров СССР nравомочен .. решать 

Наказание за У. или п. и. дифферен- вопросы roc. управления, отнесенные к 
цируется в зависююсти от объекта прес- ведению Союза ССР, поскольку они не 
тупления (гос. и общественное имушест- входят, согласно Конституции, в комле
во или личное имущество граждан) либо тенцию Верх. Совета СССР 11: его Пре
от формы вииы (умысел или неосторож- зидиума. Кроме того, согласно Конститу
ность). Так , умышленное уничтожение ции СССР (ст. 108), Верх. Совет СССР 
или повреждение roc. или обшественного правомочен решать все вопросы, отнесён
имушества nри отягчающих обстоятельст- ные Конституцией к ведению Союза 
вах наказывается лишенuем свободы на ССР. Это означает, что Верх. Совет 
срок до 10 лет (УК РСФСР, ст. 98, ч. 2) ,  СССР может, если сочтёт целесообраз
а личного имушества граждан - лише- ным, принять на себя решение любого 
нием свободы на срок до 8 лет (УК вопроса, отнесённого Конституцией к 
РСФСР, ст. 149, ч. 2) .  комnетенции Совета Министров СССР, 

Уголовная ответственность за У. или мин-ва, roc . комитета или ведомства 
п. и. наступает с 16 лет, а за умышлен- СССР. Аналогичным образом разграии
ное У. или n. и. гос. , общественного или чивается комnетенция Верх. Советов 
личного имущества граждан, nовлёкшее союзных и авт. республик с pecn. органа-
тяжкие последствия, с 14 лет. ми гос. управления. 

У П К - см .  
кодекс . 

Х. Б. Шейнин. Местные Советы вправе рассматривать 
Уголовио-процессуальиый и решать на сессиях любые вопросы, от

УП РАВЛ Е Н И Е  ГОСУДА РСТ В Е Н
Н О Е - в социалистич. обществе осу
ществляемая на основе законов и других 
законодательных актов организующая 
исnолнительная и расnорядительная дея
тельность органов социалистич. t·ос-ва. 
В. И. Ленин отмечал: �Организация nра
вильного управления, неуклонного прове
дения в жизнь постановлений Совет
ской власти - такова насущная зада'Iа 
Советов, таково условие nолной победы 
советского типа государства . . .  1> (Поли. 
собр. соч . ,  т. 36, с. 278). Он писал, что 
основная задача Сов. гос-ва в области 
уnравления - это задача � . . .  налажения 
чрезвычайно сложной и тонкой сети но
вых организационных отношений, охва
тывающих планомерное производство и 
распределение продуктов, необходимых 
для существования десятков миллионов 
людей �> (там же, с. 1 7 1 ). 

У. г. является составной частью уп
равления государственными делами, а 
оно, в свою очередь, - составной частью 
управления делами общества. 

В СССР У. г. осуществляется, как и 
другие виды roc. деятельности (законо
дательная деятельность, nравосудие, 
прокурарекий надзор, народный конт
роль), в целях построения коммунизма. 

Наибольший у дельный вес в системе 
сов. У. г. занимает управление нар. 
х-вом. Наряду с этим существует У. г. 
в области социально-культурного строи-

несённые к их ведению законодательст
вом (наnр. ,  Конституция РСФСР, 
ст. 141 ), а оно nрежде всего суммарно 
определяет комnетенцию данного Совета 
и его исполкома, а потом уже устанавли
вает, какие вопросы должны решаться 
исключительно на сессиях, а какие от
несены - к ведению исполкома. Всё это 
позволяет местным Советам решать на 
сессиях наиболее важные воnросы У. г. 

У. г. в СССР строится на основе опре
делённых принципов, реализация к-рых 
обеспечивает наилучшее выполнение за
дач У. r. По содержанию эти nринцилы 
делятся на две осн. груnпы. �С nервой 
группе относятся социально-политич. 
принцилы У. r. , к-рые выражают со
циально-классовую природу управления : 
руководящая и направляющая роль 
КПСС, демократический цеитрализм, 
социалистич. федерализм, социалисти
ческая плановость, постоянно расширя
ющееся участие трудящихся в управле
нии, учёт общественного мнения, социали
стич. законность. Вторая группа - орга
низационно-технич. принципы: диффе
ренциация и фиксирование функций, 
конкретность прав и обязанностей каж
дого звена системы У. г. и его ответ
ственность за свои действия с учётом 
установленного объёма nрав и обязанно
стей ; сочетание линейных, функциональ
ных и программно-целевых начал при 
верховенстве линейных; сбалансиров"н
ностъ отраслевых и территориальных в<�.-



ча:л, сочетание кол.легиальиости с едино
началием и единоличным распорядитель
ством при верховенстве коллегиальности 
в системе У. г. Эти принципы получили 
закрепление в Конституции СССР и кон
ституциях союзных республик, в отд. за
конах (напр

ё 
Конституция СССР, ст. 94, 

Закон РСФ Р •О rородском, районном 
в rороде Совете народных депутатов 
РСФСР•, ст. ст. 1 -12,  Закон о Совете 
Министров СССР, ст. 3, Закон о народ
ном контроле в СССР, ст. ст. 3, 5, б, 7) .  

В управленч. деятельности в СССР 
используются достижения общественных 
и естественно-технич. наук. В целом 
У. г. строится на основе познания и ис
пользования объективных закономерно
стей развития общества. 

Методы У. г. (т. е. способы воздействия 
на поведение и деятельность управляе
мых) делятся на административные (пря
мой приказ, обеспечиваемый возмож
ностью roc. принуждения), экономич. 
(создание непосредств. материальной за
интересованности в выполнении граж
данами и трудовыми коллективами реше
ний органов У. г. ) и идеологич. (различные 
формы моральноrо поощрения и т. д .) .  

У. г .  означает выполнение целоrо комп
лекса управленч. функций: проrнозиро
вание, планирование, организация, общее 
руководство и оперативное распоряди
тельство, регулирование, учёт и конт
роль, проверка исполнения. 

Управленч. процесс цикличен и вклю
чает ряд последовательно сменяющих 
друг друrа циклов и стадий: выявление 
проблемы, нуждающейся в разрешении, 
и её анализ; выработка на этой основе 
проекта решения; рассмотрение проекта, 
ero экспертная оценка, согласование с 
заинтересованными орг-циями и органа
ми; утверждение проекта решения (при
дание ему обязательной юридич. силы); 
доведение решения до исполнителей; 
организация выполнения решения и конт
роль за ero выполнением. Путём управ
ленч. решений разрешаются экономиче
ские, политические и социальные проб
лемы. После принятия решений центр 
тяжести переносится на организацию и 
контроль их выполнения. В управленч. 
процессе широко используются системный, 
функциональный и структурный анали
зы, спец. методика прогнозирования и 
моделирования, теория информации, 
теория решений и др. 

Формами У. г. (ero внешними прояв
лениями) служат акты управления (нор
мативные, директивные, плановые, инди
видуальные), организационно-массовая 
работа, административные соглашения, 
материально-технические действия. 

На совр. этапе в СССР поставлена 
задача поднять всю систему roc. управле
ния на качественно новый уровень, при
вести её в полное соответствие с условия
ми развитоrо социалистич. общества и 
требованиями научно-технич. проrресса. 
Совершенствование У. г. рассматри
вается как один из главных резервов даль
нейшеrо роста, оно должно шире опи
раться на науку, использовать совр. ме
тоды выполнения управленч. операций, 
электронно-вычислительную и друrую 
управленч. технику. Осуществляются 
меры по улучшению организационной 
структуры управления для преодоления 
ведомственной разобщённости, умень
шения звениости системы У. г . ,  развития 
централизма там, где это необходимо, 
и в то же время освобождения центр. 
органов У. г. от мелких дел, для лучшеrо 
сочетания отраслевых и территориальных 
начал, обеспечения эффективноrо руко
водства выполнением целевых комплекс-
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ных проrрамм, развитием территориально
производств. комплексов. 

Первоочередное значение совершенство
вания управления во всех сферах обще
ственной жизни отмечалось на ноябрь
ском (1982) Пленуме ЦК КПСС. Ю. В. Ан
дропов обратил особое внимание на то, 
что работа, направленная на совершенст
вование и перестройку форм и методов уп
равления, в т. ч.  и в сфере хоз. механиз
ма, ещё отстаёт от требований, предъ
являемых достигнутым уровнем матери
ально-технич. , социальноrо, духовноrо 
развития сов.  общества. Он отметил, что 
•смысл усилий партии по улучшению уп
равления, повышению организованности, 
деловитости, плановой, rосударственной и 
трудовой дисциплины состоит не только 
в том, чтобы избавиться от определен
ных недостатков и трудностей, что само 
по себе имеет огромное значение, но и в 
том, чтобы в конечном счете еще больше 
упрочить те основы, на которых зиждет
ся социалистический образ жизни> (• Ком
мунист•, 1983, М 3, с. 16).  

Новые, более высокие требования 
предъявляются к кадрам аппарата У. г . ,  
особенно к руководящим: современный 
руководитель должен органически соеди
нять в себе партийность с глубокой компе
тентностью, исполнительность с инициа
тивой, творческим подходом к делу. 
Объективный характер законов разви
тия экономич. системы социализма тре
бует избавиться от всякоrо рода попыток 
управлять экономикой методами, чуж
дыми её природе. 

На ноябрьском (1982) Пленуме ЦК 
КПСС быJiа отмечена необходимость даль
нейшеrо расширения самостоятельности 
объединений и предприятий, колхозов 
в сочетании с повышением их ответст
венности, с заботой об общенародных 
интересах. Пленум призвал решительно 
искоренять ведомственность и местниче
ство, бесхозяйственность и расточитель
ство, создать такие условия - экономич. 
и организационные,- к-рые стимулиро
вали бы высококачественный, производи
тельный труд, инициативу и предприим
чивость· плохая же работа, бездеятель
ность, безответственность должны самым 
непосредственным и необратимым обра
зом сказываться и на материальном воз
наrраждении, и на служебном положе
нии, и на моральном авторитете работни
ков. Пленум осудил практику принятия 
повторных решений по одним и тем же 
вопросам, указал на необходимость уси
ления контроля, более решительной борь
бы с любыми нарушениями roc. и трудо
вой дисциплины. 

Важность совершенствования У. г. во 
всех сферах еще раз со всей остротой 
была поставлена на июньском (1983) 
Пленуме ЦК КПСС. В речи на ПJiенуме 
Генеральноrо секретаря ЦК КПСС тов. 
Ю. В. Андропова подчёркивалось ,  что 
необходимость . . . .  обеспечить хорошо от
лаженную, бесперебойную работу всеrо 
хозяйственноrо механизма - это и по
требностJ; сеrодняшнеrо дня, и проrрамм
ная задача на будущее•. Большое зна
чение ЦК КПСС придаёт сокращению 
и упрощению управленческоrо аппарата, 
дальнейшему развитию демок12атич. на
чал в управлении, в т.  ч. путем расши
рения .участия в управлении трудовых 
кол.ле�Сmивов. 
8 Материалы Пленума деВТРального Ко
м итета КПСС 22 ноября 1982, М . ,  1982; Ма
териалы Пленума Центрального Комитета 
КПСС 14-15 июня 1983, М . ,  1983; А ф а  н а
с ь е в В. Г. , Научное управление общест
вом, 2 изд. , М . ,  1973; Т и х о м и р о в Ю. А. , 
Механизм управления в Qазвитом социали
стичес:ком: обществе, М., 1978; Проблемы об-

щelf< теории социаJШстического государствен
ного управления, М . ,  1981 . Б . М. Лазарев, 
У П У Щ ЕН НАЯ В Ы ГОДА - доход или 
иное блаrо, не полученное лицом вследст
вие нарушения ero права неисполнением 
обязательства, по к-рому оно было креди
тором, либо причинении ему вреда. 
В бурж. гражд. праве У. в. обычно пред
ставляет собой неполученную прибыль,  
и ,  как правило, подлежит возмещению в 
качестве составной части убытков. В сов. 
rражд. респ. законодательстве термин 
•У. в . > применялея до 1962, т. е. до при
нятия Основ гражданскоrо законода
тельства, хотя содержание ero существен
но отличалось от У. в. по бурж. праву, 
охватывая только конкретные не полу
ченные кредитором доходы, исчисляемые 
с учётом реальных условий · оборота 
(напр. ,  ту часть прибыли социалистич. 
орг-ции, к-рая не получена в результате 
ненадлежащеrо исполнения обязательст
ва должником). Основы и действующие 
ГК союзных республик в состав убытков 
включают не полученные кредитором до
ходы, к-рые он получил бы, если бы обя
зательство было должником исполнено 
(напр. , ГК РСФСР, ст. 219,  ч. 2). Как 
правило, при нарушении обязательства 
они подлежат возмещению. Однако в 
нек-рых случаях закон в виде исключения 
ограничивает ответственность должника, 
не включая в состав убытков неполу
ченные доходы, как, напр. , в случае от
ветственности за иеисполнение или не
надлежащее исполнение доrовора подря
да на капитальное строительство (Осно
вы, ст. 70, ч. 1 ) .  
УСЛ О В Н О-ДОСРО Ч Н О Е  ОСВО БОЖ
Д Е Н И Е - см. в ст. Освобождение до
срочное. 
УСЛ О В Н О Е  ОСВО БОЖДЕ Н И Е  с 
о б я з а т е л ь н ы м  п р и в л е ч е
н и е м к т р у  д у - см. в ст. Осво
бождение досрочное. 
УСЛ О В Н О Е  ОСУЖДЕ Н И Е  - в  СССР 
мера уrоловно-правовоrо во;щействl!я ,  
применяемая судом к лицу, приrоворен
ному судом к Jlишению свободы или 
исправите.льиы.м работам, но освобож
дённому от отбывания наказания с учё
том всех обстоятельств дела и личности 
виновноrо. Законом установлено У. о.  
(Основы уrоловноrо законодательства, 
ст. 38) и У. о. с обязательным привле
чением осуждённоrо к труду (Основы, 
ст.  232). У. о. с обязательным привле
чением к труду применяется только 
к лицам, приrоворённым к лишению сво
боды. У. о.  с оiSязательным привлече
нием к труду введено Указом Президиу
ма Верх. Совета СССР от 12 июня 1970 
(< Ведомости Верховноrо Совета СССР•, 
1970, м 24, ст. 204).  

Если при назначении наказания в виде 
лишения свободы или исправительных 
работ суд, учитывая обстоятельства дела 
и личность виновноrо, придёт к убежде
нию о нецелесообразности реальноrо отбы
вания виновным назначенноrо наказания,  
он может постановить об условном непри
менении наказания к виновному с обяза
тельным указанием в приrоворе мотивов 
У. о. В этом случае суд постановляет не 
приводить приrовор в исполнение под 
условием, что в течение определённоrо су
дом испытательноrо срока (от 1 rода до 5 
лет) осуждённый не совершит новоrо пре
ступления и примерным поведением и чест
ным трудом оправдает оказанное ему до
верие. При У. о. могут быть назначены до
полнит. наказания, за исключением ссыл
ки, высылки и конфискации имущества. 
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. Учитывая: обстоя:телы:тва дела, лич- ветствующих органов внутр. дел залре
ность виновного, а также ходатайства об- щён. Как правило, условно осуждённьiй 
шественных орг-ций или трудового коллек- должен находиться: в пределах адм. р-на, 
тива, суд может передать условно осуж- в к-ром работает, лишь в исключитель
дённого орг-ции или коллективу для: пере- ных случаях и только при примерном 
воспитания: и исправления. При отсутст- поведении и честном отношении к труду 
вин такого ходатайства суд по своей ему может быть разрешён выезд за пре
инициативе может возложить на опре- делы адм. р-на в командировку, в отпуск 
делённый трудовой коллектив или на или по др. уважит. причинам. При чест
коЩtретное лицо (с их согласия) обязан- ном отношении к труду и примерно!'! по
ность наблюдать за условно осуждён- ведении к условно осуждённым может 
ным и проводить с ним воспитательную быть применено условно-досрочное осво
раооту.  Контроль за поведением условно бождение от наказания .(см. Освобожде
осуждённых осуществляет орган внутр. ние досрочное). В случаях злостного 
дел ,  а в отношении несовершеннолет- уклонения от работы, систематич. нару
них - также комиссия: по делам несо- шения дисциплины осуждённый по 
вершеннолетних. Если условно осуж- определению суда может быть наnравлен 
дёНный в течение испытат. срока систе- для отбывания наказания в исnравитель
матически нарушает обществ. nорядок, но-трудовое учреждение. При этом суд 
за .что к нему nрименяются меры адм. взы- может полностью или частично зачесть в 
скания: или обществ. воздействия, суд по срок наказания: в виде лишения свободы 
пр�дставлению органа внутр. дел или время, отработанное в период · У. о. 
комиссии по делам несовершеннолетних Н. А. Стручков. 
может вынести оnределение об отмене УСТА В - установленный гос-вом либо 
У. о . и о наnравлении осуждённого для общественной орг-цией свод nравил, ре
отбывания: наказания, назначенного су- гулирующих: 1 )  деятельность определён
до�I . Такое же решение в таком же по- ных орг-ций, учреждений и nредnриэ:
ря:дке су.д принИмает, если условно осуж- тий, их взаимоотношения: с другими 
дённый, nереданный на исправление и орг-ция:ми и гражданами (Устав желез
перевосnитание или под наблюдение об- ных дорог СССР, У. средней общесiбра
ществ. орг-ции или трудовому коллективу, зовательной школы, У. добровольного 
не оnравдал их доверия либо оставил спортивного общества, У. творч. союза 
�рудовой коллектив с целью уклониться и др. ); 2) деятельность различных 
от обществ . воздействия. При соверше- орг-ций и граждан, их права и обязан
нии условно осуждённым в течение испы- ности в определённой сфере roc .  управле
тат. срока нового nреступления ему назна- ния или хоз. деятельности (Ветijринар
чается наказание по правилам соедине- ный У. , уставы о дисциnлине работников 
ния наказаний. ж.-д. , речноrо транспорта и др . ); 3) орга-

Согласно Основам (ст. 232) У. о. с низацию определённой сферы деэ:тель
обязательным привлечением к труду на- ности Вооружённых С ил СССР (Строевой 
значается совершеннолетнему трудоспо- У. , Дисциплинарный У. и др. ). 
собному лицу, вnервые осуждённому к Общие У. утверждаются, как правило, 
лишению свободы за умышленное npec- высшими органами roc. власти и управле
туnленке на срок до трёх лет, а за престуn- ния СССР. У. отдельных учреждений и 
ление, совершённое по неосторожности, - орг-ций утверждаются соответствующими 
на срок до пяти лет. Нетрудоспособны- мин-вами и ведомствами, в nодчинении 
ми считаются лица, nризванные в уста- к-рых находятся эти орг-ции. У. уqреж
новленном законом порядке инвалидами дений и орг-ций, находящихся в ведении 
первой, второй и третьей груnп, беремен- местных Советов, утверждаются испол
ные женщины и женщины, имеющие на нительными комитетами соответствующих 
иждивении детей в возрасте до 2 лет, Советов. У. общественных орг-ций прини
женщины в возрасте св. 55 лет и мужчи� маются их съездами. Устав юридиче
ны -.св.  60 лет. Суд применяет У. о. ского лица, осуществлэ:ющего хоз. дея
с обязательным привлечением к труду, тельность, подлежит в установленном 
есЛи, с учётом характера и степени общест- порядке гос. регистрации в финансовых 
венной оnасности совершённого преступ- органах. 
ления, личности виновного и иных обстоя- УСТА В А ВТО М О Б И Л Ь Н О ГО Т РАНС
тельств дела, nридёт к выводу о возмож- П О РТА (УАТ) - в СССР республикан
ности исnравления и nеревосnитания ский нормативный акт, реrламентирую
осуждённого без изоляции от общества щий отношения, связанные с автомоб. 
при условии надзора за ним. У. о. с обя- перевозками. УАТ принимаются Совета
зательным привлечением к труду не nри- ми Министров союзных республик (в 
меняется к лицам, совершившим особо РСФСР утверждён Советом: Министров 
опасные гос. nреступления, бандитизм, РСФСР 8 янв. 1969 - СП РСФСР, 
умьппленное убийство и др. особо тяжкие 1969, .N! 2-3, ст. 8). УАТ определяет осн. 
преступления , указ. в законе; к лицам, функции и задачи, права и обязанности 
к-рым наряду с наказанием за совершён- автотранспортных предприятий и Ьрг-ций, 
ное преступление назначены меры при- а также мин-в, ведомств, предприяхий , 
нудит. лечения, а также к лицам, не орг-ций, учреждений - грузоо;гправите
прошедшим полного курса лечения ве- лей и грузоnолучателей; устанавливает 
нерич. заболевания; к осуждённым ино- требования, предъявляемые к подвижно-' 
странным гражданам и лицам без граж- му составу, автодорогам, сооружениям и 
данства. устройствам для nеревозок грузов и обс,7Iу-

П6рядок и условия исnолнения У. о. живании пассажиров; регламентирует по
с обязательным привлечением к труду рядок планирования и �;�рганизации пере
установлены Основами исправительно- возок грузов, nеревозки nассажиров, обага
тр�,цового законодательства (ст. ст. 391-'-- жа и ПQчты, отношения !:'о прокату авто-
39 ) и ИТК союзных ресnублик (наnр. , мобилей, тарифы и расчеты за перевозки, 
ИТК РСФСР, ст. ст. 781:.._786 ) .  Условно взаимоотношения с др. видами транспорта 
осуждённые могут работать в качестве при перевозках в прямом смешанном со
рабочих, ИТР, служащих; однако пере- общении, выполнение трансnортно-эксnе
ход на др. работу или nеревод их на др. диционных операций и услуг; предусмат
работу администрацией без ведома соот- ривает ответственность автотранспортных 

предприятий и орг-ций, грузоотправи-

388 УСТ АВ телей, грузополучателей и пассажИров, 
а также граждан, пользующихся автом:о-

билямli,' предоставляемыми напрокат; 
определяет порядок составления актов, 
nредъявЛения nретензий и исков по уре
бованиям, вытекающим из nеревозки, 
и др. Действие У АТ расnространяется 
на перевозки, осуществляемые всеми 
автотрансnортными предnриятиями и 
орг-циями, независимо от их ведомствен
ной подчинённости, за исключенИем а�� 
транспортных предnриятий и орг-ций 
Мин-ва обороны СССР, Комитета гос. 
безопасности СССР и МВД СССР: В раз
витие УАТ и в порядке, им установлен
ном, раЗрабатываются и утверждаЮтся 
Правила nеревозки грузов автомобиль
ным трансnортом, Оссiбые условия пер�
возки автотрансnортом грузов nредnрия
тий, организаций и учреждений отдель� 
ных отраслей народного хозяйства, Пра
вила перевозки пассажиров и багажа, 
Правила nеревозки nочты и др. · 
УСТА В В Н УТР Е Н Н ЕГО ВОД Н О ГО 
Т РА НСП О РТА СССР (УВВТ) - в 
СССР нормативный акт, регулирующий 
отношения, связанные с перевозкамИ 
внутр. водным трансnортом. Утверж
дён Советом Министров СССР 15 окт. 
1955. УВВТ определяет оси. задачи и 
обязанности органов внутр. водного транс� 
nорта по обеспечению перевозок грузов 
и nассажиров по внутр; водным путям , 
взаимоотношения органов внутреннего 
водного трансnорта с другими . отрасля
ми народного хозяйства. Действие УВВТ 
расnространяется на все находящиеся на 
территории СССР судоходные и сплав
ные реки, судоходные озёра, Аральское 
море, искусств. водные nути, а также 
nлавающие под флагами СССР и союзных 
ресnублик суда внутр. водного плавания 
во время их следования по рекам иностр. 
rос-в и по междунар. рекам:, если иное не 
установлено междунар. соглашениями и 
обычаями или иностр. законодательством, 
действующим в месте нахождения судна. 
На пограничные водные пути сообЩения 
УВВТ распространяется с изъятиями, 
установленными в сnец. законах, ПОСТ!J.
новлениях Совета Министров СССР, а 
также в договорах и соглашениях, заклf9" 
чённых СССР с иностр. rос-вами. В раз
витие УВВТ и в nорядке, им установлен
ном, разрабатываются и утверждаются 
Правила плавания по внутренним водным 
путям СССР, Правила nеревозок отде.ць
ных видов грузов и т. д .  
8 Х о д  у н о в М. Е. ,  Комментарий к 
Уставу внутреннего водного транспорта· Союза 
ССР, М . , 1972. 
УСТА В ЖЕЛ ЕЗ Н Ы Х  ДОРОГ CCCJ) 
(УЖД) - в СССР нормативный акт, 
регулирующий отношения, связанны� с 
nер�возками ж.-д. транспортом общеj:о 
пользования. Действующий УЖД ут
верждён Советом Министров ·ссср 
б апр. 1964 (СЦ СССР, 1964; .N! 5,  ст. 36 ). 
УЖД опр�деляет обязанности, nрава и 
ответственность железных дорог, а также 
предnриятий, орг-ций, уqреждений и 
граждан, nользУI<;>щихся ж.-д. тр�;�нсnо� 
том ; р_егламент!lрует планирование, ор
ганизацИю и оси . условия перевозок, взаи
моотношения ж . .  -д. транспорта с дР.· 
видами трансnорта . УЖД, в частности,  
предусматривает функции и состав объек
тов грузового х-ва, устройств для обслу
жи.вания пассажиров; порядок составле
ния и выполнения планов ж.-д. перево
зок ; условия приёма, погрузки, тр�Шсnор
тировки и выдачи грузов; црава Мин-ва 
nутей сообЩения СССР, его предприя
тий, а также др. ведомстs в области ут
верждения тарифов и сборов за перевоз
ку и связанные с ней операции; условия 
с;rро!р'ель-ства, реконструкции и эксплуа
тации подъездных путей; порядок оформ-



ления, qрганизации и условия перевозок, 
а . также перевалки грузов в прямом 
смешанном сообщении; основания и .раз
меры материальной ответственности же
ле;;�ных дорог, грузоотправителей, грузо
получателей и пассажиров за нарушение 
ими обязанностей, установленных зако
ном и договором перевозки; порядок ак
тирования (в частности, составления 
1f.о.м.мерчесt(ого акта) . обстоятельств, 
к-рые могут служить основанием для 
материальной ответственности, а также 
предъявления и рассмотрения претензий 
и исков, вытекающих из перевозок. 

На основании УЖД в установленном 
порядке утверждаются Правила перево
зок грузов, Правила перевозок пасса
жиров и багажа и т. п. акты. 
УСТАВ С ВЯ З И  ССС Р - в СССР нор
мативный акт, регулирующий отноше
ния, связанные с оказанием услуг почто
вой, телеграфной и телефонной связи, 
телевидением и радиовещанием, а также 
оказанием услуг по распространению 
перцодич. печати. Утверждён Советом 
Министров СССР 27 мая 1971 (СП 
СССР, 197 1 ,  Nl 10, ст. 83). Определяет 
права, обязанности и ответственность 
Мин-ва связи СССР, мин-в связи союз
ных республик, друrих мин-в и ведомств, 
имеющих средства связи, предприятий и 
орг-ций Союзпечати, а также граждан, 
орг-ций и учреждений, пользующихся 
средствами и услугами связи, в частно
сти на основе договора почтовой экспеди
ции. У. с. СССР регламентирует оси. 
правила проектирования, строительства, 
устройства и эксплуатации средств поч
товой, телеграфной и телефонной связи 
общего пользования, техвич. средств и 
сооружений телевидения, радиовеща
ния и радиофикации, условия эксплуа
тации средств связи внутриведомствен
ного пользования, а также оси. правила 
распространения периодич. печати. На 
основании У. с. СССР в установленном 
порядке ут.верждаются Почтовые правила. 
УСТА В Ю Р И Д И Ч ЕС КО ГО Л И ЦА 
по сов. праву документ, определяющий 
правовое положение предприятия, 
орг"ции, учреждения, признаваемых 
лицами юридиЧесt(и.ми. Юридич. само
стоятельность социалистич. орг-ций, вы
ражающаяся в признании за ними прав 
юридич. лица, служит той правовой фор
мой, при помощи к-рой обеспечивается 
их участие в имущественных и личных 
неимущественных отношениях, регули
руемых гражд. правом. Кроме того, 
орг-ции, являющиеся юридич. лицами, 
вступают в административно-правовые, 
фивансово-правовые, общественно-трудо
:вые, земельно-правовые и иные правоот
вошения, определяемые соответственно 
нормами различных отраслей права. Воз
можность участия в таких правовых от
ношениях определяет правосубъехтность 
�ридич. лица, к-рая и закрепляется в 
ero уставе. 

У. ю. л. подразделяются на индивиду
альные, типовые и примерные. Индиви
дуальвый У. ю. л. определяет правовое 
положение конкретного предприятия, 
объединения, организации, учреждения. 
ИндивИдуальным является, напр . ,  Устав 
Госбанка СССР, утверждёнвый пост. 
Совета Министров СССР от 18 дек . 
1 980 (СП СССР, 1981 , отд. 1 ,N"g 3, 
ст. 1 2), Устав Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культу
ры, утверждённый постановлением Совета 
Министров РСФСР от 23 февр. 1 973 
(СП РСФСР, 1973, М 8,  ст. 29). Типовой 
и примерный У. ю. л. оnределяют статус 
всех. однородных юрИдич. лиц, .служат 
обязательным. или рекомендованным об-

разцом, своеобразным эталоном ддSJ: 
разработки индивидуальных У. ю. л . 
Таковы, напр . ,  Типовой устав ломбарда, 
утверждённый пост. Совета Министров 
РСФСР от 7 июня 1968 (СП РСФСР, 
1968, Nl 10, ст. 54), Типовой устав кас
сы взаимопомощи при комитете профсою
за, утверждённый Президиумом ВЦСПС 
23 нояб. 1973. Типовые или примерные 
уставы наряду со специфич. чертами, 
характеризующими определённые груп
пы юридич. лиц, могут содержать 
нек-рые сходвые положения. Так, Поло
жение о социалистическом государствен
ном производственном предприятии 1965 
(СП СССР, 1965, М 19-20, ст. 155) 
устанавливает, что устав предприятия 
должен содержать : наименование (или 
номер) предприятия и ero местонахож
дение; наименование органа, к-рому 
предприятие непосредственно подчине
но (вышестоящего органа); предмет 
и цель деятельности предприятия; ука
зание о том, что предприятие имеет 
уставный фонд; указание о том, что пред
приятие Действует на основании настоя
щего Положения и является юридич. 
лицом; наименование должностного ли
ца, возглавляющего предприятие (ди
ректор, управляющий, начальник). В 
устав могут быть включены и другие, 
не противоречащие закону положения, 
связанные с особенностями деятельности 
предприятия. Такие же требования к 
У. ю, л. предъявляются Положением о 
производственном объединении (комбина
те) . (СП СССР, 1974, Nl 8, ст. 38), Поло
жением о научно-производственном объ
единении 1975 (СП СССР, 1976, Nl 2, 
ст. 13).  

Кроме тоrо, в случаях, предусмотрен
ных законом, юридич. лицо может дейст
вовать на основании общеrо положения 
об орг-циях данного вида. Это относится 
гл. обр. к орг-циям (учреждениям ), со
стоящим на roc. бюджете, выполняющим 
возложенные на них функции roc. управ
ления либо фущщии социально-культур
ной деятельности. ПоЭТОJI·IУ, по общему 
правилу, нет необходимости утверждать 
каждому из таких учреждений, выпол
няющему одинаковые функции с другими 
того же рода учреждениями, отд. устав. 
Индивидуальные У. ю. л. утверЖдаются 
их вышестоящими органами (Cn СССР, 
1 982, отд. 1 , Nl 25 ,  ст. 130) . Так, устав 
предприятия , производств. объединения 
(комбината), научно-производств. объеди
нения,  орг-ции и учреждения утверждает
ся только их вышестоящими органами. 
Мин-ва, ведомства, исполкомы Советов 
нар. депутатов вправе поручать своим 
органам утверждение уставов подчннён
ных им юриднч. лиц. Юридич. лица при
обретают соответствующие права и обя
занности с момента утверждения устава, 
а в предусмотренных законом случаях
с момента регистрации устава (ГК 
РСФСР, ст. 26). 

Типовые и примерные У. ю. л.  утверж
даются, как правило, мин-вом, ведомст
вом, Советом Министров союзной рес
публики, а в отд. случаях - Советом 
·Министров СССР. Типовые и пример
ные У. ю. л. кооп. и др. общественных 
оргсций принимаются или утверждаются 
центром соответствующей системы либо 
их высшим органом - съе;щом или со
бранием уполномоченных (напр. , При
мер:��ый устав колхоза принят 3-м Все
союзным съездом колхозников и утверж
дён пост. ЦК КПСС и Совета МJ�нистров 
СССР от 28 нояб. 1969 - СП СССР, 
1969, .N.! 26, ст. 150). 

Совет Министров СССР утверждает 
типовые, примерные, · а  также индиви-

дуальные У. ю. л . ,  имеющие особо важ
ное . значение (напр . ,  "Устав Госбанка 
СССР , Стройбанка СССР, В пешторгбан-
ка СССР)'. 

. . 

Обязательным условием откры'l'ия 
предприятию и орг-ции расчётноrо · (теку
щего) счёта является представление в 
учреждение банка копии надлежаще ут
верждённого У. ю. л.  Я. А.  Куник: . 
УСТА В Ы  ВОИ Н С К И Е - в СССР нор
мативные акты, регулирующие поведе
ние и деятельность воеинослужащих, 
жизнь, быт, несение службы в Воору
жённых Силах и др . Делятся на боевьiе 
уставы и общевоинские. К общевоинским 
уставам отн00111тся : Устав внутренней 
службы, Устав гарнизонной и карауль
вой служб, Дисциплинарный устав Во
оружённых Сил СССР, утверждённые 
Указом Президира Верх. Совета СССР 
от 30 июля 1975 \см. • Ведомости Верхов
ного Совета СССР•, 1975, М 33, ст: 495). 
Другие У. в .  (напр. ,  Строевой устав) 
вводятся в действие приказом министра 
обороны СССР. 

У с т а в в н у т р е н н е й с л у ж
б ы Вооружённых Сил СССР определЯет 
общие обязанности военнослужащих и 
взаимоотношения между ними, правила 
внутреннего порядка в воинских частях и 
подразделениях, обязанности осв. долж
ностных лиц и другие вопросы повсе
дневной жизни и быта войск. Положения 
Устава ' внутренней службЫ, в т. ч. уста
новленные им обязанности должностных 
лиц полка и его подр�зделений, распр()(;т� 
раняются на военнослужащих всех час
тей, кораблей и подразделений Сов. Ар
мии, Воен. -Мор. Флота, пограничных и 
внутренних войск. На воен. кора'блях 
в.�:�утренняя служба и обязанности долж
ностных лиц дополнительно определяютсЯ 
Корабельным уставом Воен.-Мор. Фло
та. Уставом внутренней службы руковод
ствуются также все штабы, управления, 
учреждения и военно-учебные заведения 
Вооружённых Сил СССР. 

У с т а в г а р н и з о н н о й и к а
р а у л ь н о й с л у ж б Вооружённых 
Сил СССР определяет организацию и 
порядок несения гарнизо!{ной и карауль
ной сJiужб, а также права и обязанii:ости 
должностных лиц гарнизона и военнослу
жащих, несущих эти службы. В нём же 
определяется порядок проведе.�:�ия гар.�:�и
зонных мероприятий с участием войск, 
права и обязанности лиц караула. 

Д и с ц и п л и н а р н ы й  у с т а в  
В о о р у ж ё н н ы х  С и л  С С С Р  
определяет сущность сов. воинской дис
циплины, обязанности и права военно
служащих по её поддержанию, в частно
сти, права командиров (начальников) по 
применению к подчинённым им военно
служащим мер поощрения и дисципли
нарното взыскания за нарушения воин
ской дисциплины, а также порядок ПО.!{а� 
чи и рассмотрения предло)!(ений, заявл�
ний и жалоб военнослужащих. В Дисцип
линарном уставе содержатся также ваЖ" 
иейшие требования сов. воинской дисцип
лины, основные положения о uутях, фор� 
мах и мерах её укрепления. 

· 

8 Общевоинские уставы ВооруженныХ СИл СССР, М . ,  1982. 
УСТА В Ы  О Д И СЦИ ПЛ И Н Е  - в  ССС.Р 
нормативные акты, регулирующие оси. 
условия труда и дисциплинарную ответ
ственность отд. катеторий рабочих и слу
жащих нек-рых отраслей ,нар. х-ва и на 
нек-рых видах работ, где нарушения дис
циплины могут повлечь особо тяжёлые 
последствия. действуют следующие 
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У. о д. , утверждённые Советом Минист
ров СССР : р а б  о т н и к о в ж. - д. 
т р а н с п о р т а С С С Р (утверждён 
31 июля 1964 - СП СССР, 1964, .Ni! 13, 
ст. 91). Действие этого устава распростра
нено на соответствующие категории ра
ботников метрополитена; р а б о т н и
к о в  м о р с к о г о  т р а н с п о р т а  
С С С Р  (утверждён 18 июля 1949 с изме
нениями и дополнениями от 1 1  июня 
1964 - СП СССР, 1964, .Ni! 1 1 ,  ст. 72). 
Этот устав распространяется также на 
работников плавсостава мор. судов Гос. 
комитета СССР по гидрометеорологии и 
контролю природной среды (СП СССР, 
197 1 ,  .К/2 7 ,  ст. 6 1 ), мор. судов Мин-ва 
нефтяной пром-сти (СП СССР, 197 1 ,  
.Ni! 1 8 ,  ст. 133), мор. н.-и.  судов АН СССР 
(СП СССР, 1972, .Ni! 14, ст. 74), мор. су
дов Мин-ва геологии СССР (СП СССР, 
1973, .Ni! 22, ст. 121 ), мор. флота Мин-ва 
газовой пром-сти (СП СССР, 1977, М 1 ,  
ст. 2) ;  р а б о т н и к о в р е ч н о г о 
т р а н с п о р т а С С С Р (утверждён 
22 нояб. 1966 - СП СССР, 1966, М 24, 
ст. 214). Этот устав распространяется 
также на работников плавсостава речных 
судов Гос. комитета СССР по гидрометео
рологии и контролю природной среды 
(СП СССР, 1 97 1 ,  М 7, ст. 6 1 ), речных 
судов Мин-ва нефтяной пром-сти (СП 
СССР, 197 1 ,  М 18,  ст. 133), речных н.-и.  
судов АН СССР (СП СССР, 1972, .Ni! 14, 
ст. 74); р а б о т н и к о в ф л о т а 
р ы б н о й п р о м - с т и С С С Р (ут
верждён 30 июня 1966 - СП СССР, 
1 966, Ne 13, ст. 1 24). Распространяется 
также на рабочих и служащих плавсос
тава флота рыболовецких колхозов и на 
рабочих и служащих рыболовецких кол
хозов, непосредственно связанных с 
эксплуатацией судов этого флота; р а
б о ч и х  и с л у ж а щ и х в е л о
м о г а т е л ь н ы х с у д о в В о е н
н о - М о р с к о г о  Ф л о т а  С С С Р  
(утверждён 1 7  марта 1966 - СП СССР, 
1966, М 6, ст. 63). Распространяется 
также на рабочих и служащих вспомо
гательных судов др. видов Вооруж. 
Сил СССР; р а б о т н и к о в г р а ж д. 
а в и а ц и и (утверждён 4 мая 1975 -
СП СССР, 1975, .Ni! 13, ст. 77). Распрост
раняется также на лётчиков-наблюдате
лей системы Гос. комитета СССР по лес
ному х-ву; на лётно-подъёмный состав 
лётно-испытательных и авиацианно-транс
портных подразделений, предприятий 
и орг-ций Мин-ва авиационной пром-сти 
(СП СССР, 1983, отд. 1 , М 14,  ст. 66) ;  
р а б о т н и к о в_, з а н я т ы х н а р а
о о т е в о с о о о о п а с н ы х п о д
з е м н ы х у с л о в и я х (утверждён 
30 акт. 1976 - СП СССР, 1977, Ne 1 ,  
ст. 1 ); р а б о т н и к о в а в и а ц и и 
Д О С А А Ф С С С � (утверждён 
10 янв . 1977 - СП СССР, 1977, .Ni! 6, 
ст.  33);  р а б о т н и к о в с в я з и 
С С С Р (утверждён 20 апр. 1972 - СП 
СССР, 1972, .Ni! 8, ст. 46);  р а б о ч и х  
и с л у ж а щ и х, з а н я т ы х н а 
р а б о т а х  п о  о с в о е н и ю  р е
с у р с о в  н е ф т и  и г а з а  н а 
к о н т и н е н т а л ь н о м  ш е л ь ф е  
С С С Р (утверждён 16 дек . 1982 - СП 
СССР, 1983, отд. 1 , .Ni! 4, ст. 12) .  

У. о д. распространяются не на всех 
рабочих и служащих соответствующих 
отраслей нар. х-ва, а лишь на тех, кто 
выполняет оси. , профилирующие работы. 
Напр. , У. о д. работников ж.-д. транс
порта СССР распространяется на ра
ботников железных дорог, заводов по ре
монту подвижного состава , центральной 
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станции связи и центрального аппарата 
Мин-ва путей сообщения СССР. 

Помимо общих мер поощрения и взыс
кания, У. о д. обычно предусматривают 
и др. виды поощрений и дисциплинар
ных взысканий. Так, У. о д. работников 
ж.-д. транспорта предусматривает допол
нительные поощрения в виде награжде
ния нагрудными значками • Отличник 
социалистического соревнования железно
дорожного транспорта >, • Почётному 
железнодорожнику>, в качестве допол
нительных дисциплинарных взысканий 
установлены лишение машинистов права 
управления локомотивом с перевадом на 
раооту помощниками машинистов, сле
сарями, кочегарами на еров: до одного 
года; перевод на работу, не связанную 
с движением поездов или обслужива
нием пассажиров (с учётом профессии 
или квалификации), на срок до одного 
года, и др. 

У. о д.  детально регламентируют 
объём прав каждого начальника по на
ложению дисциплинарных взысканий. 

Трудовые споры по поводу наложения 
дисциплинарных взысв:аний по У. о д. 
рассматриваются вышестоящими в по
рядке подчинённости органами, к-рые 
обязаны рассмотреть такой спор не 
позднее 10 дней со дня поступления 
заявления и о результатах рассмотре
ния уведомить заинтересованного работ
ника. В . И. Никитинский. 
УСТАН О ВЛ Е Н И Е ФА КТО В, и м е ю
щ и х  ю р и д и ч е с к о е  з н а ч е
н и е, - в сов. гражд. процессе одна из 
категорий дел особого проU8водства. За
кон (напр . ,  ГПК РСФСР,ст. 247) содер
жит примерный перечень фактов юри
дичесхих, к-рые могут быть установлены 
судом. К их числу относятся факты 
установления родственных отношений, 
нахождения лица на иждивении, реги
страции рождения, усыновления, брака, 
развода, смерти, несчастного случая, 
припятил наследства, места открытия на
следства и др. Суд вправе устанавливать 
и иные факты, имеющие юридич. зна
чение, если законом не предусмотрен 
к.-л. иной порядок их установления. 

Необходимое условие судебного уста
новления юридич. фактов - невозмож
ность получения заявителем в ином 
порядке документов, их удостоверяю
щих, либо невозможность восстановле
ния утраченных документов (напр. , в 
связи с гибелью архива).  В заявлении, 
подаваемом в суд, обязательно указы
вается цель, для к-рой заявителю 
необходимо установить данный факт, 
а также приводятся доказательства, под
тверждающие невозможность получения 
надлежащих документов либо восстанов
ления утраченных документов. Заявле
ние подаётся в суд по месту жительства 
заявителя (за исключением заявления об 
установлении факта владения строением 
на праве личной собственности, к-рое 
подаётся в суд по месту нахождения 
строения). В судебное заседание вызы
ваются заявитель и другие заинтересо
ванные лица. Решение суда об установле
нии факта, подлежltЩеГО регистрации 
в органах загса или оформлению в иных 
органах, служит основанием для такой 
регистрации или оформления, не заменяя 
собой документов, выдаваемых этими ор
ганами .  
УСТ Н ОСТЬ СУДЕ Б Н О ГО РАЗ Б И РА
Т ЕЛ ЬСТВА - в сов. процессуальном 
праве одно из общих условий судебного 
разбирательства, состоящее в том, что 
все лица, вызванные в суд, дают свои 
показания и объяснения устно, исследуе
мые материалы и документы оглашаются 

и обсуждаются устно. У. с. р. неразрыв-_ 
но связана с н.епосредственностью су
дебного разбирательства. Суд первой 
инстанции при рассмотрении дела обязан 
непосредственно исследовать доказа
тельства по делу: допросить подсудимых, 
потерпевших, свидетелей, заслушать 
заключения экспертов, осмотреть вещест
венные доказательства, огласить протоко
лы и иные документы (напр . ,  УПК 
РСФСР, ст. 240). В силу принцила 
У. с. р. суд не может основываться при 
разрешении дела на тех доказательствах , 
к-рые хотя и имеются в деле, но не бьmи 
оглашены, обсуждены и проверены в 
судебном заседании. Показания Обвиняе
мого и свидетелей, данные на предвари
тельном следствии, могут быть оглаше
ны в суде в случаях, указанных в законе. 
У. с.  р.  имеет важное значение для осу
ществления обвиняемым права на защи
ту, обеспечения прав и интересов др. 
участников процесса, поскольку они 
слышат все показания, объяснения, давае
мые на суде, и могут принять участие в 
их исследовании. 

У. с .  р .- одно из условий воспита
тельного воздействия судебного разби
рательства. 
УСТУП КА ТР Е БО ВА Н ИЯ (ц е с
с и я) - передача кредитором (цедентом) 
принадлежащего ему права требования 
др. лицу (цессионарию). По сов. праву 
У. т. возможна, если она не противоре
чит закону или договору, а также если 
передаваемое требование не связано не
посредственно с личностью кредитора 
(напр . ,  нельзя уступить право на ал.и
.мен.ты, недопустима У. т. о возмещении 
вреда, связанного с повреждением здо
ровья или причиненнем смерти). В обяза
тельственных правоотношениях между 
социалистич. орг-циями У. т. допускает
ся лишь при условии, что она не проти
воречит плану. Иногда возможность У. т .  
между орг-циями прямо предусмотрена 
законом: напр . ,  Устав же.лезн.ых дорог 
СССР (ст. 172)  разрешает передачу гру
зоотправителем права на предъявление 
претензий и исков грузополучателю или 
грузополучателем грузоотправителю, а 
также грузоотправителем или грузополу
чателем - вышестоящей орг-ции или 
транспортно-экспедиционной орг-ции, 
удостоверяемую переуступочной над
писью на дов:ументе. Наряду с этим 
Устав железных дорог СССР и др. транс
портные уставы и кодексы по общему 
правилу запрещают передачу прав на 
предъявление указанных претензий и ис
ков (а следовательно, и прав на получе
ние грузов) иным организациям, ибо это 
противоречило бы установленному пла
ном распределению продукции. 

У. т. осуществляется по соглашению 
кредитора с лицом, к-рому это право ус
тупается; согласия должника не требует
ся, т. к. его положение остаётся неизмен
ным - он обязан исполнить своё обяза
тельство в точном соответствии с его 
содержанием. Должник вправе выдви
гать против требования нового кредитора 
все возражения, к-рые он имел в отноше
нии первоначального кредитора. Договор 
об У. т. действителен и в том случае, 
если должник не был уведомлён о пере
даче требования новому кредитору, но 
тогда исполнение первоначальному кре
дитору признаётся правомерным. Кре
дитор, уступивший требование др. лицу, 
должен передать документы, удостове
ряющие право требования. К приобрета
телю требования переходят также права, 
обеспечивающие исполнение обяза
тельства, напр. по неустойке, залогу, 
поручителъству. Первоначальный кре-



дитор отвечает перед новым кредитором 
за недействительность переданното тре
бования, но не отвечает за неисполнение 
ero должником, кроме случаев, когда 
первоначальный кредитор принял на се
бя поручительство за должника перед 
новым кредитором. 

У. т . ,  основанная на сделке, совершён
ной в письменной форме, должна быть 
облечена в письменную форму. 
УС Ы НО ВЛ Е Н И Е  (удочерение) - юри
дич. акт, в силу к-рото между ребёиком 
(усыновлённым) и лицом, принявшим 
ero на воспитание, устанавливаются пра
вовые (личные и имущественные) отно
шения, существующие между родителя
ми и детьми. 

В СССР У. регулируется Основами за
конодательства о браке и семье (ст. ст. 24, 
25) и pecn. кодексами о браке и семье 
(напр. ,  КоБС РСФСР, гл. 12).  У. до-
пускается только в отношении несовер
шеннолетних и в их интересах. У. произ
водится решением исполкома райониото 
(тородското) Совета нар. депутатов, к-рое 
подлежит обязательной регистрации в 
органах загса. 

Для У. ребёнка, достигшеrо 10-летнето 
возраста, необходимо ero согласие. Если 
у ребёнка имеются родители, то для У. 
требуется их согласие (кроме тех случаев, 
когда они лишены родительских прав 
либо призваны в установленном законом 
порядке недееспособными или безвестно 
отсутствующими, а также когда они укло
няются от воспитания ребёнка). Для У. 
детей, находящихся под опЕтой (попечи
телъство.м), требуется согласие опеку
на (попечителя) или администрации дет
ското учреждения, в к-ром ребёнок на
ходится. Усыновителями могут быть со
вершеннолетние граждане, за исключе
нием лиц, лишённых родительских прав, 
а также лиц, призванных в установленном 
порядке недееспособными или ограничен
но дееспособными. Если усыновитель 
состоит в браке, на У. надо получить 
согласие ero супруга. По просьбе усыно
вителя при вынесении решения об У. 
усыновляемому присваивается фамилия 
усыновителя и отчество по ero имени. 
Тайна усыновления охраняется законом, 
в т. ч. утоловным (напр. , УК РСФСР, 
ст. 1 24t). Усыновители по их просьбе 
могут быть записаны в книге записей о 
рождении в качестве родителей усыновлён
ното, а также может быть изменено имя 
ребёнка, место ето рождения и дата рож
дения, но не более чем на шесть месяцев. 

У сыновлённые и их потомство по отно
шению к усыновителям и их родственни
кам, а усыновители и их родственники по 
отношению к усыновлённым и их потомст
ву приравниваются в личных и имущест
венных правах и обязанностях к родствен
никам по происхождению. Права и обязан
ности усыновлённото в отношении своих 
кровных родителей и др. родственников 
по происхождению, как правило, прекра
шаются. 

У. , произведённое с нарушением уста
новленных законом условий; может быть 
в судебном порядке призвано недействи
тельным (напр . ,  фиктивное У. ) ИЛ/1 отме
нено.  У. отменяется также в случаях, 
когда этото требуют интересы ребёнка. 
При отмене У. на бывшето усыновителя 
может быть возложена обязанность вы
плачивать средства на содержание ребён
ка. · А. И. Пергамент. 
УТРАТА ДО КУ М ЕНТО В ,  с о. д е р  ж а
ш и х г о с у д а р с т в е н н у ю т а й
н у ,- см. в ст. Государствеиная тайна. 
УЧАСТ Н И К И  В ЕЛ И КО Й ОТЕЧ Е
СТВЕ Н НО Й  ВО Й Н Ы  (льготы и nреиму
щества). В СССР союзным и pecn. зако-

нодательством, нормативными актами 
отд. мин-в и ведомств всем участникам 
войны независимо от состояния их здо-
ровья предоставляются определённые 
льтоты и преимуmества. 

К участникам войны относятся: воен
нослужащие, проходившие службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии 
в период Гражданской и Великой Оте
чественной войн и во время др. боевых 
операций по защите СССР (напр. ,  на Ки
тайско-Восточной железной дороге, у 
озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в вой
не с белофиннами); партизаны Граждан
ской и Великой Отечественной войн; 
военнослужащие, а также лица начальст
вующето и рядовото состава органов МВД 
СССР и Комитета roc . безопасности СССР 
(КГБ), проходившие в период Великой 
Отечественной войны службу в тородах
героях: Одессе - с 10 авг. 1941 по 1б 
окт. 1941 , Ленинграде - с 8 сент. 1941 
по 27 янв. 1944, Севастополе - с 5 мая 
1941 по 4 июля 1942, Волтограде - с 
1 2  июля 1942 по 19 нояб. 1942. Прохожде
ние ,службы в частях действующей армии 
подтверждается: документами, имеющи
мися в личных делах, военными биле
тами и красноармейскими книжками, 
справками архивных учреждений Мин-ва 
обороны СССР, Военно-мед. музея и 
военпо-лечебных учреждений о ранениях, 
контузиях или заболеваниях, полученных 
на фронте; удостоверением партизана Ве
ликой Отечественной войны, справками 
штабов партизанското движения периода 
Великой Отечественной войны или пар
тийных архивов обкомов и крайкомов 
КПСС либо ЦК компартий союзных 
республик, орденской книжкой к ордену 
Славы, а также удостоверениями к меда
лям: �Партизану Отечественной войны•, 
• За взятие Будапешта• , � за взятие Ке
нигсберга•,  • За взятие Вены•, � за взя
тие Берлина•, • За освобождение Варша
вы•, � за освобождение Белграда•, • За 
освобождение Праrи•. 

Документом, удостоверяющим право 
на льтоты и преимущества, установлен
ные для участников войны, является 
• Удостоверение участника войны•. 

В соответствии с пост. ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 10 нояб . 
1978 (СП СССР, 1978, .N! 27, ст. 1б4) 
У. В .  О . в.  с 1 янв. 1 979 предоставлены 
следующие льrоты и преимуmества: 

1 )  право на 50% -ную скидку со стои
мости проезда один раз в тод (туда и 
обратно) ж. -д. транспортом. В районах, 
не имеющих ж.-д. сообщения, участнику 
войны предоставляется такая же льгота 
при проезде водным, воздушным или 
междутородным автомобильным транс
портом. Проезд по льготному тарифу 
участники войны могут осуществить в 
поездах и ватонах (каютах, салонах) всех 
катеторий (классов) в любое время тода. 
Билеты по льготному тарифу продаются 
в обмен на спец . талоны, к-рые выдаются 
вместе с �Удостоверением участника 
войны•; 

2) право получить бесnроцентную ссуду 
на индивидуальное жилищное строитель
ство в размере до 3 тыс. руб. с погашением 
в течение 10 лет начиная с ПЯТОГQ года 
после окончания строительства. Ссуда 
выдаётся Госбанком СССР или Строй
банком СССР в зависимости от тото, 
где проживает или работает участник вой
ны. В соответствии с пост. Совета Минист
ров СССР от 19 авг. 1982 (СП СССР, 
1 982, отд. I , JW 23, ст. 1 20) участники 
войны освобождены также от уплаты про
центов по сс_удам Госбанка СССР и 
Стройбанка СССР, выдаваемым на строи-

тельство индивидуальных домов, а также 
жилишно-строительных кооперативов; 

3) право использования очередиото 
ежегодного отпуска в удобное для них 
время. Кроме тото, они пользуются пра
вом на получение дополнительного отпус� 
ка без сохранения заработной платы 
продолжительностью до двух недель в 
тоду, к-рый может быть по желанию 
участника войны присоединён к очередно-
му отпуску либо предоставлен в др. время 
тода (разъяснение Гаскомтруда СССР 
от 14 дек. 1978 - •Бюллетень •  Гаском
труда СССР, 1979, .N! 3);  

4) право пользования при выходе на 
пенсию поликлиниками, к к-рым они бы
ли прикреплены в период работы; пра
вом на эту льготу пользуются также 
участники войны, вышедшие на певсию 
до 1 янв.  1979; 

5)  преимуmествеиное право работаю
щих участников войны на обеспечение 
по месту работы путёвками в санатории, 
профилахтории и дома отдыха, а также 
на приём в садоводч. товарищества 
(кооперативы). Президиум ВЦСПС б авг. 
1980 принял пост. о дополнит. мерах по 
улучшению санаторно-курортного лечения 
и отдыха У. В. О. в.  (•Труд•, 14 авг. 
1980); 

б) преимуmеств. право на установку 
домашних телефонов. Согласно указанию 
Мин-ва связи СССР от 27 дек . 1978, 
заявки участников войны должны прини
маться учреждениями связи на отд. учёт; 
при прочих равных условиях телефоны 
им устанавливаются в первую очередь. 

В соответствии с пост. ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 21 февр. 
1 980 (СП СССР, 1980, .N! 9, ст. б2} для 
У. В. О. в. установлены дополнит. льго-
ты: преимущественное право на обесиечес 
ние жилой плошадью; скидка в размере 
50% по подоходному налогу с зарабОт
ной платы. Льгота по подоходному на
логу распространяется как на оси. зара
ботную плату, так и на дополнит. денеж
ные вознаграждения и различиото рода 
премии и выплаты, а также на постановоч
ное вознаграждение, гонорар за издание, 
исполнение или иное использование 
произведений литературы и искусства. 
В том случае, когда участник войны 
имеет одновременно право на 30% -ную 
скидку с налога при наличии иждивен
цев (см. Подоходный налог), ему предо-
ставляется скидка по подоходному на
логу с заработной платы в размере 80% 
от исчисленной суммы налога. 

Льготы и преимущества участникам 
войны предусмотрены также pecn. зако
нодательством. Так , в соответствии с 
пост. Совета Министров РСФСР от 
20 марта 1979 (СП РСФСР, 1 979, JW 1 1 ,  
ст. б7) участники войны имеют преиму
щественное право: на вступление в жи
лищно"<:троительные кооперативы;  при
обретение садовых домиков или материа
лов для их строительства; выполнение за
казов на ремонт домов, квартир (комнат); 
приобретение товаров повышенного спро
са (в т. ч. легковых автомобилей, мото
циклов, мотощtрт и моторных лодок); 
вступление в кооперативы по строительст
ву коллективных гаражей"Стоянок для 
указанных транспортных средств и их 
технич. обслуживание и др. 

Льготы и преимущества, установленные 
для У. В. О. в. вышеуказанным пост, от 
10 нояб. 1978, распространены с 1 мая 
1981 на лиц вольнонаёмного состава Сов.  
Армии, Воен. -Мор. Флота, войск и орга
нов МВД СССР и КГБ СССР, работав-
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ших на штатных должностях в воинских 
частях, штабах И ОРГ-ЦИЯХ; ВХОДИВПIИХ В 
состав действующей армии. Решения 
о праве указанных лиц на льготы прини
М/1-ЮТся сnец. комиссиями, создаваемыми 
Мин-вом обороны СССР, МВД СССР и 
КГБ СССР на основании документов, 
nодтверждающих работу их в воинских 
частях, штабах и учреждениях дейст
вующей армии. Документом, nодтверж
дающим nраво на льготы этих лиц, 
является сnец. удостоверение. 
8 Г л а з. у н о в А. Д. , Льготы участникам 
войны, М . ,  1981.  А .  д. Глазунов. 
УЧАСТ Н И К И  ГРАЖДАНСКОГО П РО
ЦЕССА - участники процессуальных 
правоотпошепий, возникающих в связи 
с производством по граждапскому дел.у. 
В сов.  граждапском 1Jроцессе У. г. n. по 
своему юридич. положению nодразделя
ются на три груnпы. 1 -ю груnпу состав
ляю.т суды nервой, кассационной и над
зорной инстанций и судебпые исполпите
.itи. Суды выполняют в rражд. nроцесс.е 
главную функцию - осуществляют nраво
судие. 2-ю групnу образуют лица, участ
вующие в деле (ШК РСФСР, ст. 29): сто
роны спора, третьи лица, nрокурор; орга
ны гос. упрамения, црофсоюзы, различ
ные орг-_ции !f гра�дан;е-, к�рые по закону 
могут возбу?Кда1'Ь. .дела-_ в дащиту: ч-ужих 
прав или давать заключения по делу; 
заявители и заинтересоваввые лица в де
лах, возникающих из административно
nравовых отношений, и в делах особого 
производства. rпк нек-рых союзных рес
публик добавляют к этому перечию су
дебных представителей. Для всех, кто 
входит в эту группу, характерным явля
ется заинтересованность в исходе процес
са, т. е, в его правоных последствиях. 
3-я груnпа У. г. n.- лица, оказывающие 
содейсТвие осуществлению правосудия: 
свидетели, эксперты, - судебные пер-евод� 
чики; хранители имущества nри исполне
ний судебных nостановлений и нек-рые 
другие. Каждого из У. г.  n. закон наде
ляет правомочиями, достаточными или 
необходимыми для выnолнения соот
ветствующих функций. 
УЧАСТН И КИ · УГОЛ О В Н О ГО П РО
ЦЕСС::А - физич. и юридич. лица, за
щищающие при производстве по уголов
ному делу свои или представляемые ими 
права и интересы и наделённые для этого 
соетветствующими процессуальными воз
можностями. В соответствии с Основами 
уголовного судоnроизводства У. у. n. 
являются обвипяемый, его защитник, 
потерпевший, граждапский истец, граж
дапский ответчик и их представители 
(см.  также Защита судебпая).  Всем им 
предоставлены широкие nроцессуальные 
nрава для активного отстаивания своих 
интересов. Все У. у. п. могут участвовать 
в судебном разбирательстве, пользуясь 
равными процессуальными нравами, мо
гут обжаловать nриговор с.уда. Тенден
цией развития советского уrоловно-про
цессуальното законодательства является 
расширение прав У. у. п. и их гарантий. 
Так, наnр . ,  Основы вnервые наделили по
терпевшего нравами У. у. n. , УПК преду
смотрено (в УПК_ РСФСР-с авг .  1983), 
что представитель nотерпевшего также 
явл)!:ется У. у. п. Основы расширили права 
обвиняемого и возможности участия в де
ле защитника (в ряде случаев оно обяза
тельно), а также урегулировали права и 
обязанности гражданского истца и ответ
чика. Основы (ст. 27} и УПК союзных 
респу/?лик содер)_Кат норму, обяз!>lвающую 
суд, -прокурора, следаватедя и лицо,· 
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производЯщее дознание, разъяснить 
участвующим -в деле лицам их nрава и 
обесnечить во;тожность осуществления 
этnх nрав. У. у. n. встуnают в :цело и в 
связи с этим nриобретаЮт nрава и несут 
обязанности на основании соответствую
щего решения органа расследования или 
суда, в nроизводстве к-рого находится 
дело. Строгое соблюдение прав У. у. n.
необходимое условие гарантированного 
Конституцией СССР права граждан на 
судебную защиту. Оно служит выполне
нию задач уголовного судопроизводства, 
обеспечению его законности. Лишение или 
стеснение nрав У. у.  п. влечёт за собой 
односторонность и неполноту исследо
вания дела, вынесение незаконных ре
шений, что является существенным нару
шением уголовно-nроцессуального закона 
и может служить основанием к отмене или 
изменению приговора в кассационном nо
рядке или в nорядке надзора. 
УЧ ! Н Ы Е СТЕП Е Н И  И З ВА Н ИЯ -
в СССР установлены в целях nоощрения 
научной работы и повJ>Iшения квалифика
ции научных и научно-nедагоrич. кад
ров. Учреждены учёные степени канди" 
дата и доктора наук. Учёная степень кан
дидата наук присуждается лицам, имею
щим, -как правило, соответствующее 
высшее образавание, успешно сдавшим 
кандидатские экзамены в установлен
ном сiбъёме и публично защитившим кан
дидатскую диссертацию в порядке, пред
усмотренном ПоложенИем о. присуждении 
учёных степеней и присвоении учёных 
званий, утверждённым пост. Совета Ми
нистров СССР от 29 дек. 1975 (СП СССР, 
1976, .N'e 3, ст. 14). ДИссертация, пред
ставляемая на соискание учёной степени 
кандидата наук, делжна быть закончен
ной н.-и. работой, содержащей новое 
решение актуальной научной задачи и 
имеющей существенное значение для оn
ределённой отрасли знаний. 

Учёная степень доктора наук ирисуж
дается лицам, имеющим учёную степень 
кандидата наук, как правило, по соот
ветствующей отрасли науки и nублично 
защитившим докторскую диссертацию. 
Диссертация на соискание учёной степе
ни доктора наук должна быть самостоя
тельной работой, в к-рой на основании 
выполненных автором исследований 
сформулированы и обоснованы научные 
положения, в совокуnности квалифици
руемые как новое перспектинное направ
ление в данной отрасли науки, или осу
ществлено теоретич. обобщение в решении 
крупной научной проблемы, имеющей 
важное нар. -хоз. , nолитич. и социально
культурное значение. 

Кандидатские и докторские диссерта
ции принимаются к защите только nосле 
их опубЛикования в установленном nо
рядке в nечати в виде монографий или 
отд. статей. Перед защитой должны 
nубликоваться и рассылаться заинтересо
ванным учреждениям авторефераты. 
Соискатель кандидатской или докторской 
диссертации защищает её в специализи
рованном совете любого вуза (н.-и. уч
реждения), к-рому предоставлено nраво 
приёма к защите диссертаций по данной 
специальности. Решение совета вуза 
(н.-и_. учреждения) о присуждении учё
ной стеnени кандидата наук является 
окончательным. Высшей аттестационной 
комиссии при Совете Министров СССР 
nредоставлено право контроля всех кан
дидатских диссертаций. Учёная степень 
доктора наук присуждается решением 
Президиума Высшей аттестационной ко
миссии по ходатайству сnециализирован
ного совета вуза (н.-и.  учреждения)  на 
основании успешной защиты диссертации. 

В зависимости- от выполняемой научно
nедагогич. или н.-и. работы научнюм 
работникам присваиваются в установлен
ном nорядке учёные званИя : ассистента, 
доцента, профессора - в вузах и ин�tах 
nовышения квалификации руководящИх 
работников · и специалистов отраслеuых 
мин-в и ведомств; младшего нау<Щого 
сотрудника, старшего научного сотру дни" 
ка, профессора - в н.-и.  учреждениЯх. 

УЧёное звание nрофессора, доцента 
или старшего научного сотруДника при
сваивается Высшей аттестационной комиt� 
сией при Совете Министров СССР тоЛЪ" 
ко лицам, состоящим в штате вуза или 
н.-и. учреждения, по представлению сове
тов указанных учреждений, если им nре
доставлено nраво возбуждать ходатайство 
о nрисвоении этих званий. Звание ассис
тента (младшего научного сотрудника) 
присваивается приказом руководителя 
вуза или н.-и.  учреждения на основании 
решения совета . 

Лицам, утверждённым в учёной степени, 
выдаются дипломы; утверждённым в учё
ном звании профессора, доцента, старше
го нау"'ного, младшего научного сотрудни
ка - аттестаты установленного образца. 

Профессорско-преnодавате.J�ьскому со
ставу вузов и институтов повышения 
квалификации министерств И' веДоlifетв ·в 
зависимости от наличия учёной степе
ни или звания установлены должност
ные оклады, размеры к-рых определены 
пост. Совета Министров СССР от 5 июня 
1957. В н.-и.  учреждениях повышенные 
должностные оклады научным работни
кам устанавливаются ·в зависимости от 
наличия учёной степени; учёное зван� 
в этом случае во внимание не принимает
ся. Наличие учёной степени доктоР-а 
наук или учёного звания профессора даё'r 
nраво на nевсию по Положению о nеН
еионном обеспечении работников науки 
(см. Леисия работникам пауки). 
УЧ !Т З Е М ЕЛ Ь - в СССР сбор и систе
матизация сведений о наличии, состоя
нии и исnользовании земель по Союзу 
ССР в целом, по отд. ресnубликам, об
ластям (краям), районам и населённым 
nунктам, а также по отд. землепользова
телям. Один из видов нар .-хоз. учёта, 
основа организации рационального ис
пользования и охраны земель, контроля 
за правильным их использованием. 

Различают первичный и текущий У. з. 
Первичный учёт заключается в установ
лении нерваначальных у"'ётных даиных 
при гас. регистрации землепользований, 
текущий - в ежегодном уто"'нении дан
ных nервичного учёта в соответствии с 
фактич. использованием земель. Система 
У. з. включает также составление еже- 
годных земельных отчётов по р-на:м, 
городам, областям, краям и республи
кам и составление ежегодных земельных 
балансов Союза ССР. 

· 
В соответствии с Основами земельного 

законодательства (ст. 5) гас. регистра
ция землеnользований и гос. у, з. ве
дутся по единой для СССР системе. Дан
ные регистрации землепользований и 
У. з. включаются в гос. кадастр земель
ный. Организация и руководство гас. 
регистрацией землеnольэований . и rцс.  
У. з. возложены на Мин-во с .  х-ва СССР, · 
указания к-рого по этим вопросам обяза; 
тельны для всех мин-в, ведомств, пред
приятий, орг-ций и учреждений. Гос. 
регистрация землепользований и nервич
ный У. з. ведутся райисполкомами, а в 
городах обласmого, краевого и респ. nод
чинения - щрисnолкомами. Гас. регист
рация землепользований - юридич. акт, 
оформляющий право пользования ·кон
кретным земельным участком. Осп«;�-



�ием дЛя регистрации вновь образован
·:аых землепо.Льзован!fй являются решение 
сООт.ветствующего органа о предоставле
в,ии земельного участка для определён
·ных целей и документ о перенесении в на
·:rуру (на месmость) землеустроительного 
проекта и закреплении границ участка. 
После оформления гос. регистрации зем
лепользователю выдаётся ахт н.а право 
по.л:ьэован.ия эе.м..лёй. Данные roc. регист
рации землепользований заносятся в 
к<tдастровые книrи. Ежегодно по состоя
нию :ка 1 нояб. руководители предприя
тий, орг-ций и учреждений независимо от 
ведомс.т:венной подчинённости представ
ляют в соответствующий исполком район
ного (городского) Совета отчёты о проне
шедших изменениях в составе находя
щихся в их пользовании земель. 

Гос. землеустроительные органы. состав
ЛЯIО'J: сводные отчёты о наличии и качеств. 
состоянии земель по р-нам, областям, 
краям, авт. и союзным республикам с 
включением в них : а) ежегодно - сведе
ний о наличии с.-х.  уrодий, распределе
нии их по видам и землепользователям, 
а также сведений о землях, отведённых 
в истекшем году для несельскохозяйст
венных нужд; б) один раз в пять лет 
с:ведеиий о наличии земель и распределе-

ФА Б РИ Ч Н Ы Й ,  ЗА ВОДС КОЙ , М ЕСТ
Н Ы Й  КО М И Т ЕТ П РОФСОЮЗА - до 
1982 название исполнительного выборного 
органа первичной профсоюзной орг-ции. 
См. Лрофсоюэный комитет предприя
тия, учрежден.Ц!J, организации. 
ФА КТИ Ч ЕС К И  И Б РА К - супружеские 
отношения, не оформлеиные в установ
ленном законом порядке (см. Брак ). По 
сов. праву Ф. б. не порождает супруже
ских пр�в и обязанностей, предусматри
:ваемых законодательством о браке и 
семье. С 1927 до принятия Указа Прези
диума Верх. Совета СССР от 8 июля 1944, 
предусматривающего обязательность ре
гистрации брака, законодательство о бра
ке и семье РСФСР и др. союзных респуб
лик (кроме Азерб. ССР, Тадж. ССР, Узб. 
ССР и УССР) допускало признание в су
дебном порядке юридич. силы за Ф. б .  
Дети, рождёнв:ые в таком браке, в пра
вах и обязанностях по отношению к роди
телям приравнивались к детям, рождён
н;Ым в зарегистрироваином браке. После 
принятия Указа установление судом 
фактич. брачн�х оmошений, возникших 
после 8 ·июля 1944; не допускается. Су
пругам, состоявшим в Ф. б .  до издания 
Указа, было предоставлено право зареги
стрировать свой брак с указанием срока 
совмесmой жизни. В случае смерти или 
пропажи беЗ вести на фронте одного из 
супругов другой супруг вправе обратить
ся в суд с заявлением о признании его 
супруГом умершего или пропавшего без 
вести лица. v 
ФА КТ И Ч ЕС К И  И ВОС П И ТАТЕЛ Ь 
по сов. праву лицо, взявшее ребёнка на 
постоянное воспитание и содержание, не 
будучи к этому юридически обязанным. 
Ф. в. может быть любое лицо (как родст
венник ребёнка, так и посторонний), име
ющее намерение постоянно воспитывать и 
содержать чужого ребёнка. Отношения 
Ф . .  в. с воспитанником. не офQрмляются 
установлением опекунства (Попечитель
ства,) либо усыновлением .. В отличие от 
усыно:вителей, Ф. в. могут быть и · не-

нии их по категориям, : угодьям и эем11е
пользователям, а также сведений . о ка
чественном состоянии земель и об оценке 
их. Данные сводных отчётов также вклю
чаются в соответствующие кадастровые 
книrи. Н. И. Краснов. 
УЧ Р ЕЖДЕ Н И Е - в СССР вид roc. 
орг-ции либо аппарат общественной 
орг-ции (комитет ДОСААФ , · правление 
творч. союза и т. п. ), образуемые для 
определённого рода деятельности по вы
полнению гос. или обществ. функций. 

Понятие roc. У. включает: 1 )  аппарат 
центральных и местных представитель
ных органов roc . власти; 2) центральные 
органы гос. управления - мин-ва, гос. 
комитеты, ведомства; местные органы -
исполкомы местных Советов, их отделы 
и управления; 3) орг-ции, осуществляю
щие социально-культурные и иные функ
ции, не связанные с материальным про
изводством (школы, больницы, театры, 
библиотеки и т.  п . ) .  У. имеют опреде
лённую структуру, ,  штат служащих, 
имущественную базу и находятся соот
ветственно на союзном, респ. или местном 
бюджете либо финансируются за счёт 
средств общественной орг-ции. 

Перечень личного состава работников 
У. утверждается в установленном поряд-

сколько лиц одного пола. Ф. в. может 
проживать раздельно с воспитанником 
и не брать его полностью на своё иждиве
ние. Однако он обязан содержать несо
вершеннолетнего, а также нетрудоспособ
ного совершеннолетнего нуждающеrося 
в помощи воспитанника, если тот не имеет 
родителей или не может получать от них 
содержания (напр . ,  КоБС РСФСР, ст. 
85). По законодательству УССР Ф. в. 
обязан содержать только детей, у к-рых 
нет родителей, т. е.  круглых сирот. Пра
вило об обязанности Ф. в. содержать 
своих воспитанников существовало в сов. 
законодательстве и до принятия Основ 
законодательства о браке и семье и приме
нялось преимуществеино к случаям, ког
да в качестве алиментообязанного лица 
выступал фактич. отец ребёнка, к-рый, 
не состоя с его матерью в зарегистри
рован�?М браке, совместно с ней прожи
вал, вел общее х-во, содержал и воспи
тывал детей. По действующему законода
тельству, к-рым введена возможность 
установления отцовства в судебном 
порядке, институт Ф. в. применяется в 
отношении фактич. отцов в случаях, ког
да ребёнок родился до 1 окт. 1968 либо 
если заинтересованное лицо не обраща
лось в суд с иском об установлении 
отцовства или суд отказал в иске. 

Обязанности Ф.  в .  содержать в опре
делённых случаях своих воспитанников 
соответствует обязанность воспитанников 
по содержанию своих Ф. в . ,  если они не
трудоспособны и нуждаJРТСЯ и не могут 
получить содержание от своих детей 
или супругов (напр. ,  КоБС РСФСР, 
ст. 86). 
ФАКТЫ ЮРИДИ Ч ЕС К И Е - предус
мотренные в законе обстоятельства, 
к-рые являются основанием для возник
новения (изменения, прекращени:я) конк
ретных правоотн.ошен.ий. Делятся на две 
группы: события и действия. События -

ке, как правило; вышестоящим органом 
управления либо руководителем учрежде
ния. Типовые штаты и типовые структуры 
нек-рых У. , в частности · У. нар. образо
вания, здравоохранения и культуры, 
утверждаются соответствующими мин-ва
ми и ведомствами. В каждом У. дейст
вует штатное расписание, в к-ром опре
делены структура аппарата, наименова
ние штатных должностей, размеры окла
дов работников по каждой из должностей. 
Как правило, У. пользуются правами юри
дического лица, если они состоят на гоt. 
бюджете и имеют самостоят. смету, а их 
руководители пользуются правом распо
рядителей кредитов (Основы граждан
ского законодательства, ст. 1 1 ;  ГК 
РСФСР, ст. 23). Действует У. либо на 
основании общего для данного В\lда У. 
штожения, либо на оснс;>�!анни сщщ. по
ложения или устава. Реорганизация, ликr 
видация и организация новых У. произr 
водятся в порядке, устанавливаемом за
конодательством Союза ССР и союзных 
республик. 

· 
У Щ Е Р Б  И М УЩ ЕСТ В Е Н Н Ы Й - ущерб; 
нанесённый имуществу фнзич. или юри
дич. лица вследствие причинения ему 
вреда или неисполнения заключённt;>го 
с ним договора. См. Уб-ытки. 

юридически значимые факты, возникаю
щие независимо от воли людей (естествен
ная смерть человека, истечение срока,  
гибель имущества в результате стихийного 
бедствия и т. д . ) .  Действия - жизненные 
факты, к-рые являются волеизъявления
ми (т. е. результатом сознательной дея
тельности) людей. Они, в свою очередь, 
делятся на правомерные (соответствующие 
предписаниям правовых норм) и непра.
вомерные (противоречащие закону, явля
ющиеся правонарушениями) действия. 

Среди правомерных действий важное 
место занииает ахт юридический: акты 
применения права (напр. ,  награждение 
орденом, призыв на военную слу)f{бу,· 
приказ о приёме на работу), разного рода 
сделки и соглашения (договор поставки 
пром. продукции, договор купли-прода
жи и др. ), а также заявления и жалобы 
(напр. ,  заявление о назначении пенсии, 
кассационная жалоба). В отличие от юри� 
дцч. актов юридич. поступки не направле
ны непосредственно на возникновение 
(изменение, прекращение) правооmоше
ний, но тем не менее по закону влекут 
определённые правовые nоследствия. Так, 
создание того или иного художеств. произ
ведения не направлено специально на 
возникновение правооmошения, но имеет 
правовое значение (напр. , приобретается 
авторское право). В юридич. поступках 
имеет юридич. значение не намерение 
лица, совершающего действие, приобре
сти к.-л .  права или обязанности, а обЪек
тявный результат такого действия (со
здание сценария, находка и т. д . ) .  

Неправомерные действия подраздеЛя
ются на преступления, адм . ,  дисципли
нарные и гражд. правонарушения и др. 
Все виды неправомерных действий 
являются основанием для возникнове
ния охранительного правоот.ношения, для 
привлечения виновных лиц к юридич. 
ответственнести. 
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Тот или иной Ф. ю. может быть осно
ванием для возникновения (изменения, 
прекращения) сразу нескольких право
отношений. Так , факт смерти человека 
прекращает трудовые и брачно-семейные 
отношения и в то же время создаёт права 
на наследование имущества, изменяет жи
лищные отношения и т. п. Часто для 
возникновения (изменения, прекраще
ния) правоотношения требуется целая 
совокупность Ф. ю . :  напр . ,  для вступле
ния в брак необходимо достижение опре
делённого возраста, заявление будущих 
супругов о регистрации брака, акт его 
регистрации в органах загса. 

А. С. Пшолкин. 
ФАКУЛ ЬТАТИ В Н О Е  О БЯ ЗАТЕЛ ЬСТ
ВО - см. в ст. Обязательство. 
ФАЛ ЬСИ Ф И КАЦИЯ - см. в ст. Под
дог. 
ФАЛ ЬШ И ВО М О Н ЕТ Н И Ч ЕСТВО - из
готовление с целью выпуска в обраще
ние или сбыт поддельной металлич. мо
неты, денежных знаков, roc . цепных бу
маг. Ф. считается преступлением по за
кЬнодательству всех стран. В сов. уго
ловном праве Ф. признаётся изrотовле
ние с целью сбыта, а также сбыт под
дельных• гос. казначейских билетов, биле
тов Госбанка СССР (бумажных денеж
ных знаков достоинством 1 ,  3, 5, 10, 25, 
50 и 100 руб. ) ,  металлич. монеты, гос. цен
ных бумаг (напр. ,  облигаций roc . займов) 
или иностр. валюты. Понятие Ф. включает 
также видоизменение (подделку) подлин
ны« денежных знаков или ценных бумаг 
путём изменения цифр, обозначающих их 
нарицат. стоимость или нумерацию. Ф .  
относится к числу гос. преступлений 
(Закон об угqловной ответственности за 
tосударственные преступления, ст. 24; 
УК РСФСР, ст. 87). Подделка денеж
ных знаков в виде промысла рассматри
вается как Ф . ,  совершённое при отягча
ющих обстоятельствах. Наказывается 
лишением свободы на срок от 3 до 15 лет 
с конфискацией имущества и со ссылкой 
на срок от 2 до 5 лет или без ссылки; 
совершённое при отягчающих обстоятель
ствах - лишением свободы на срок от 
10 до 15 лет с конфискацией имущества 
и со ссылкой па срок от 2 до 5 лет или без 
с.сылки либо смертной казнью с конфи
скацией имущества (УК РСФСР, ст. 87). 

Борьба с Ф. ведётся и в международ
по-правовам плане. Так, в 1929 заключе
на Конвенция по борьбе с подделкой де
нежных знаков, согласно к-рой лица, из
готовляющие фальшивые денежные знаки 
или подделывающие достоинство денеж
ных знаков, сбывающие фальшивые день
ги или изготовляющие аппаратуру для 
их печатания, подлежат уголовному 
преследованию. 
ФАМ ИЛ И Я - см. в ст. И.мя. 
ФАС (анrл. F AS, сокр. от fгее alongside 
ship - свободно вдоль борта судна) 
вид внеПIНеторгового договора купли
продажи, связанного с доставкой товара 
водным путём. Покупная цена товара 
включает, кроме его стоимости, расходы 
по доставке товара к борту судна в порту 
погрузки. Расходы по фрахтованию суд
на и поrрузке товара на борт судна в 
порту поrрузки несёт покупатель. Ршж 
едучайной гибели товара или ero повреж
дения относится на продавца - до момен
та размещения товара вдоль борта судна 
и на покупателя - с момента разl'!еще
ния. 
Ф ЕД Е РАЦИЯ (франц. federation, от 
позднелат. foedeгat io - объединение, со
юз) - форма гос. устройства, сущест-
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вующая, :как правило, в многонац. 
гос-вах. Представляет собой сложное 
(союзное) rос-во, состоящее из гос. обра
зований, обладающих юридически опре
делённой политич. самостоятельностью. 
Составляющие федеративное rос-во гос. 
образования (штаты, земли, провинции, 
:кантоны и т. п . )  являются субъектами Ф .  
и имеют своё собственное адм.-терр. деле
ние. В отличие от унитарного rос-ва, Ф.  
имеет две системы высших органов влас
ти - федеральные органы и соответст
вующие органы членов Ф. Федеральные 
органы осуществляют свои полномочия и 
функции на всей территории страны. 

В СССР Ф . - одна из двух форм roc . 
устройства Советского многонац. rос-ва. 
Она является политич. формой объеди
нения нац.-гос. образований с целью 
создания политич. союза различных на
циональностей. В этом смысле В. И. Ле
нин называл Ф. переходной формой к 
полному единству трудящихся разных 
наций (см. Поли. собр. соч. , т. 4 1 ,  с .  164). 
По идее В .  И. Ленина советская .Ф. 
должна была служить не только средст
вом преодоления недоверия между наро
дами России, оставmеrося в наследие от 
царской России, но и средством сплоче
ния различных народов на пути к полно
му экономич. и политич. единству. 

Советская Ф. является высшей фор
мой нац. социалистич. rосударственно
сти советских народов. Важнейшими nрин
ципами советской Ф. являются её нац.
терр. характер (субъектами федерации 
являются нац. сов. социалистич. ресnуб
лики и нац.-rос. образования, отличаю
щиеся нац. составом населения, особен
ностями его быта, культурой и т. д . ) ;  доб
ровольность гос. объединения субъектов 
Ф. как проявление самоопределения на
ций; равноправие субъектов Ф. (члены Ф .  
одного и того ж е  типа пользуются одина
ковыми правами независимо от величи
ны их территории, численности населе
ния, экономич. потенциала и т. д . ) ;  
де:мохратический цептра.лизм. 

Ленинское положение о том, что •Феде
рация есть союз равных, союз, требующий 
о б щ е г о согласия• (там же, т. 48, 
с.  235), выражает суть советской Ф.
свободного roc . содружества нац. респуб
лик и др. нац.-гос. образований на основе 
полного равноправия в рамках советского 
федеративного гос-ва. 

В первые годы существования Совет
ского гос-ва еложились два вида совет
ской Ф. : Ф . ,  основанная на автономии, 
и Ф . ,  объединяющая союзные республи
ки на основе договора между ними. 
Ф . ,  основанной на принципе автономии, 
является РСФСР, в составе к-рой нахо
дятся 16 авт. республик, 5 авт. областей 
и 10 авт. округов. 

Более высокой формой объединения 
является советская Ф . ,  основанная на 
договоре между её субъектами,- Союз 
Советских Социалистических Республик 
(СССР). В СССР как единое союзное 
rос-во входят союзные советские социа
.листич. респуб.лихи на основе и� доб
ровольного объединения, закрепленного 
Конституцией СССР. Правовой основой 
этого объединения является Договор об 
образовании Союза ССР 1922. 

Различие между двумя видами совет
ской -Ф. выражается и в различии их 
субъектов. Если членами Союза ССР 
выступают только советские суверенные 
rос-ва - союзные республики, то в со
ставе РСФСР находятся не только авто
номные республики, но и нац.-rос. обра
зования - авт. области и авт. округа. 
Следовательно, РСФСР как Ф . ,  основан
ная на автономии, объединяет различные 

по своему nравоному статусу субъекты. 
Ни авт. республики, ни авт. области и 
авт. округа не имеют права свободного 
выхода из Ф. Таким образом РСФСР, 
:как Ф . ,  в отличие от союзного rос-ва, 
:кроме авт. образований имеет адм.-терр. 
единицы - края, области, города и т. п. 
(см. А д.министративно-территориа.ль
ное устройство). 

Различие между двумя видами совет
ской Ф .  выражается также в особенно
стях построения их органов roc . власти. 
Так, Верх. Совет СССР - высший орган 
союзного гос-ва - состоит из двух па
лат, одна из к-рых - Совет Национа.ль
ностей - формируется по принципу 
представительства союзных республик, 
АССР и нац.-гос. образований (нормы 
представительства установлены Консти
туцией СССР) и выражает их специфич. 
интересы в Верх. Совете союзногоrос-ва. 
Верх. Совет РСФСР как высший орган 
Ф . ,  основанной на автономных началах, 
является однопалатным. 

В бурж. гос-вах (США, ФРГ и др. )  
Ф. создавались, как правило, без учёта 
нац.-терр. принципа, а иногда даже 
вопреки ему, поэтому они не только не 
решают нац. вопроса, но даже не ставят 
перед собой такой задачи. 

Исторически бурж. Ф. не являются 
добровольным объединением их субъек
тов (напр. ,  США :как федеративное гос-во 
сложилось окончательно в результате 
длительной войны северных и южных 
штатов). 

Гос. образования, составляющие бурж. 
Ф . ,  не являются rос-вами в собственном 
смысле слова. Они не обладают сувере
нитетом, правом одностороннего выхо
да из союза, юридически лишены права 
участия в междунар. отношениях. В слу
чае нарушения союзной конституции или 
союзного законодательства центр. власть 
имеет nраво применепил nринудительных 
мер по отношению к субъекту Ф. Одним 
из элементов бурж. Ф. является двухпа
латная структура федерального парла
мента (см. Двухпа.латиая система). Как 
правило, члены Ф. имеют свою конститу
цию, законодат. компетенцию и т. д. 
Бурж. Ф. не обеспечивают равноправия 
входящих в неё членов (штатов, земель 
и т. д . ) ,  напр. , с точки зрения их пред
ставительства в федеральных органах 
власти. Взаимоотношения между центр. 
властью союзного rос-ва и властью субъ
ектов Ф. строятся на основе бюро:кратич. 
централизма, исключающего гос. само
стоятельность (особенно в отношении 
экономически слабых членов Ф . ). 

В совр. бурж. Ф. тенденция к упИта� 
ристс:кой централизации является всеоб� 
щей, что обусловлено развитием монопо
листич. капитализма. Однако эта тен
денция встречает сопротивление со сторо
ны региональных капиталистич. группи
ровок, чьи интересы приходят в столкно
вение с политикой центр. пр-ва. 

А. И. Лепёшкин. 
Ф И З И Ч ЕС КО Е Л И ЦО - см.  Лицо 
физическое. 
Ф И Л И АЛ (от позднелат. filialis - сынов
ний, лат. filius - сын) - в СССР 
орг-ция, являюшалея частью :к.-л. дру
гой орг-ции (производств. объединения, 
предприятия, учреждения и т. п . ) 
.лица юридичесхого. Ф. выполняет функ
ции головной орг-ции не в полном объёме 
(напр . ,  Ф. универмага) либо вне места 
её нахождения (ф . заочных вузов, 
науч. учреждений). В соответствии с 
Положением о порядке создания, ре
организации и ликвидации предпри
ятий, объединений, организаций · и 
учреждений, утверждёиным пост. Сове-



та Министров СССР от 2 сент. 1982 
(СП СССР, 1982, отд. 1 ,  М 25, ст. 1 30), 
создание Ф . ,  отделений: и др. обособ
ленных подразделений предприятий, 
объединений, орг-ций и учреждений про
изцодится в порядке, установленном для 
создания самих предприятий, объедине
ний, орг-ций и учреждений. Не обладая 
правовой самостоятельностью, Ф. в со
циалистич. граждансхом обороте высту
пает от имени создавшего его юридич. 
лица, к-рое выдаёт руководителю Ф. 
доверенность (ГК РСФСР, ст. 31 ). 
В отличие от Ф . ,  представительство 
юридич. лица всегда образуется за пре
делами его месгонахождения для выпол
нения к .-л. функции или осуществления 
вспомогательной деятельности. 
Ф И НАНСОВАЯ Д И С Ц И П Л И Н А 
см. Дисциплина финансовая. 
Ф И НАН СО ВОЕ П Р А В  О - совокуп
ность правовых норм, регулирующих об
щественные отношения, складывающиеся 
в процессе финансовой деятельности 
гос-ва. В СССР и др. социалистич. стра
нах Ф. п. выделено в самостоят. отрасль 
права в связи с тем, что переход основ
ных средств производства в собственность 
гос-ва и принятие им на себя функций 
непосредственного руководства нар. х-вом 
значительно расщиряют финансовую дея
тельность гос-ва, к-рая нуждается в пра
воном регулировании. Так как эта от
расль права сложилась как обособив
шаяся часть государствениого права и 
адмииистративного права, она строится 
на основе важнейших принципов и общих 
положений этих отраслей права. Нормы 
Ф. п. регулируют преимущественно орга
низационно-финансовые отношения, воз
никающие в процессе плановой аккуму
ляции, распределения и использования 
гос-вом необходимых денежных средств. 
Финансовые отношения, основанные на 
договорных отношениях отд. субъектов 
права, не входят в сферу Ф. п. , они ре
гулируются граждансхим правом. По
скольку финансовая деятельность, ре
гулируемая нормами Ф. п. , представля
ет собой одну из сфер гос. - управления, 
оно опирается на общие принципы со
ветского гос. управления, которые по
лучают в сфере финансовой деятельно
сти специфич. преломление. Так, в свя
зи с тем, что в управлении финансами 
необходима бОльшая централизация, чем, 
напр . ,  в управлении в области культуры, 
принцип демократического централизма 
в сфере финансовой деятельности при
обретает специфич. формы (в частности, 
в финансовом законодательстве СССР 
преобладают общесоюзные нормы, созда
на единая финансовая система и т. п. ). 
В финансовой сфере чётко проявляется 
принцип верховенства закона: он наибо
лее важен в таких областях, как установ
ление налогов и иных обязательных пла
тежей в бюджет, регулирование бюджет
ной деятельности гос-ва. Один из важ
нейших институтов Ф. п.- финансовая 
дисциплина, без к-рой невозможны эф
фективная финансовая деятельность и 
рациональное использование гос. средств 
(см. также Дисциплина государственная). 

В процессе развития сов . Ф. п. сло
жилась его структура, включающая об
щую и особенную части. Общая часть 
содержит принципы и положения, рас
пространяющиеся на все институты Ф.п. : 
правовые основы финансовой деятель
ности , принципы, систему и источники 
Ф. п. , особенности финансово-правоных 
норм и финансовых правоотношений, их 
субъектов и финансовый контроль. 

Основными институтами Ф .  п. , со
ставляющими его особенную часть, яв-

ляются бюджетиое право; правовое ре
гулирование гос. доходов; правовое ре
гулирование гос. расходов и бюджетного 
финансирования; правовые основы кре
дитования, расчётов и денежного обра
щения ; основы валютного законодатель
ства. Бюджетное право регулирует от
ношения, складывающиеся в процессе 
формирования и исполнения гос. бюдже
та. Поскольку преобладающаЯ\ часть гос. 
доходов и расходов проходит через бюд
жет, такие институты Ф. п. , как доходы 
и расходы, как бы обслуживают бюджет
ное право, являются его продолжением. 
Тем не менее эти институты имеют само
стоят. значение, так как регулируют отно
шения, выходящие за пределы бюджет
ной деятельности. 

Под гос. доходами, регулируемыми 
Ф. п. , понимаются финансовые ресурсЫ, 
к-рые в процессе распределения и пере
распределения нац. дохода поступают 
в распоряжение гос-ва и используются 
им для осуществления своих задач и 
функций. В зависимости от порядка фор
мирования и использования различают
ся централизованные и децентрализован
ные гос. доходы. 

Ц е н т р а л и з о в а н н ы е  д о х о
д ы - это финансовые ресурсы, посту
пающие в основной общегос. фонд денеж
ных средств - гос. бюджет; они форми
руются за счёт обязательных платежей 
гос. предприятий, объединений и орг-ций, 
налогов и неналоговых доходов, при этом 
доходы от социалистич. х-ва составляют 
св. 90% . 

Д е ц е н т р а л и з о в а н н ы е  д о
х о д ы представляют собой финансовые 
ресурсы, поступающие в распоряжение 
гос. предприятий, объединений, орг-ций, 
учреждений, мин-в и др. органов управ
ления помимо гос. бюджета. Это прежде 
всего собственные средства предприятий 
и др. хозяйствующих субъектов, полу
чаемые ими в результате основанной на 
хозяйствеином расчёте производственно
хоз. деятельности и остающиеся·  в их 
распоряжении после расчётов с бюджетом 
и выполнения др. обязательств. Курс на 
расширение самостоятельности объеди
нений и предприятий, провозглашённый 
26-м съездом КПСС, предполагает уве
личение их собственных ресурсов. Это вы
зывает необходимость выделения пра
воного регулирования финансов пред
приятий и др. хозяйствующих субъектов, 
имеющего большую специфику, в само
стоят. правовой институт. 

Институт гос. расходов, регулируемых 
Ф. п. , охватывает сферу планомерного 
использования гос-вом денежных средств 
для выполнения своих задач и функций. 
Ок. 2/з расходов Сов. гос-ва покрываются 
за счёт бюджетных средств, остальные 
за счёт децентрализованных финансовых 
ресурсов. Важной частью института гос. 
расходов является бюджетное финанси
рование, т. е. покрытие тех или иных 
расходов за счёт бюджетных ассигнований. 
Бюджетное финансирование осущест
вляется на основе твёрдых принципов, 
закреплённых Ф. п. : безвозвратность; це
левое направление денежных средств 
в соответствии с планом экономич. и со
циального развития и в меру его выпол
нения; осуществление финансового конт
роля с целью обеспечения соблюдения со
циалистич. законности, требований 
финансовой дисциплины. Существуют два 
метода или две системы бюджетного 
финансирования: финансирование гос. 
предприятий и орг-ций, действующих на 
началах хозрасчёта, и отпуск денежных 
средств учреждениям и организациям 
иепроизводственной сферы, не имеющим, 

как правило, своих доходов, в порядке 
сметно-бюджетного финансирования. 

Гос. предприятия и орг-ции, находя
щиеся на хозрасчёте, покрывают свои 
расходы, как правило, за счёт собствен
ных доходов; их бюджетное фи.нансиро
вание допускается только на точно уста
новленные законодательством цели (ка
питальные вложения, прирост оборот
ных средств, покрытие плановых убытков 
в порядке roc . дотации и др. ) .  

В удовлетворении обществе:цных потреб
ностей в денежных средствах видная 
роль, наряду с бюджетным финансирова
нием, принадлежит банковскому кредиту. 
Ф. п. устанавливает правовые основы его 
организации , определяет правовое поло
жение кредитных учреждений и принци
пы их отношений с получателями креди
тов, сами же эти отношения регулируются 
гражд. правом. 

Ф. п. устанавливает также правовые 
основы расчётов. Все предприятия, уч
реждения и орг-ции обязаны хранить 
как собственные, так и заёмные средства 
на счетах в банках. Почти все свои рас
чёты они производят через учреждения 
Госбанка СССР - единого расчётного 
центра СССР. Ф. п. определяет порядок 
открытия расчётных, текущих и бюджет
ных счетов и осуществления расчётов 
по этим счетам. 

Нормы Ф. п. устанавливают основы 
денежной системы СССР, порядок эмис
сии (выпуска) денег в обращение, плани
рования кассовых операций и регулиро
вания денежного обращения. В соответ
ствии с валютной монополией гос-ва 
Ф. п. устанавливает основы валютных и 
кредитных отношений СССР с иностр. 
гос-вами и правила валютных операций 
на территории СССР. 

В капиталистич. странах предприни
мались попытки выделения Ф. п. в са
мостоят. отрасль права. Однако зто было 
реализовано далеко не везде1 хотя сфера 
финансовой деятельности оурж. гос-ва 
постоянно расширяется, что связано с раз
витием гос. -монополистич. тенденций, 
с появлением у гос-ва новых функций и 
направлений деятельности. В ряде бурж. 
гос-в нормы права, регулирующие фи
нансовую деятельность гос-ва, входят 
в сферу государственного (конституцион
ного) права и административного права. 
Вопросы иравового регулирования фи
нансовых отношений рассматриваются 
также в рамках финансовой науки. 
8 Р о в и н с к и й Е .  А. , Основные воп
росы теории советского финансового права, 
М . ,  1960; Ц ы п к и в С. Д . ,  Доходы госу
дарственного бюджета СССР. Правовые воп
росы, М . ,  1973; Советское финансовое право, 
3 изд . ,  М . ,  1978; Советское финансовое пра
во, М . ,  1982; Г о д м е П. М . ,  Фивав
совое право, [пер . ] ,  М . ,  1978. 

М. И. Пискотин. 
Ф И НАНСО В Ы Й  КО НТРОЛЬ - конт
роль за исполнением законодательства 
и изданных на его основе актов в процессе 
деятельности по мобилизации, распреде
лению и расходованию денежных средств 
гос. органами, предприятиями, орг-циями 
и учреждениями. Ф. к . - одна из форм 
гос. и обществ. контроля в СССР. Ф. к .  
в процессе финансовой деятельности спо
собствует обеспечению соблюдения со
циалистич. законности, охране социали
стич. собственности, правильному, эф
фективному и экономному использова
нию бюджетных, заёмных и собственных 
средств предприятий и орг-ций, помегает 
вскрывать нарушения финансовой дис
циплины, оказывает воздействие на свое-
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временное и полвое выполнение произ
водств. планов, планов накоплений, ук
репление хозрасчёта. 

Ф. к. по осуществляющим его органам 
подразделяется на общеrос. ,  внутриве
домственный и общественный. ОбщеГос. 
контрОль возложен на: а) высшие и ме
стные органы roc . власти и roc . управле
ния (Верх. Совет СССР, Верх. Советы 
союзных и авт. республик, а также мест
ные Советы осуществляют непосредствен
но и через постоянные планово�бюджет
ные и отраслевые комиссии Ф. к. при 
рассмотрении и утверждении бюджетов 
СССР, союзных и авт. республик, мест
ных бюджетов и отчётов об их исполне
нии); б) спец. органы контроля; среди 
них особое место занимают органы на
родиого хонтроля, к-рые контролируют 
выполнение roc. планов экономич. и со
циалЬного развития и плановых заданий, 
выявляют резервы нар. х-ва и добива
ются их использования, пути повышения 
эффективности общественного произ-ва 
и качества работы; в) финансовые и кре
дитные органы, осуществляющие повсе
дневный контроль за законностью и 
ЦелеСообразностью финансовых дейст
вий всех предnриятий и орr-ций в про
цессе проведения ими своих операций. 
Мин-ва, ведомства· и исполкомы местных 

_Советов организуют и осуществляют 
внутриведомственный Ф. к. Внутриве
домственный Ф. к. проводится спец. 
контрольно-ревизионным аппаратом на 
основе Положения о ведомственном конт
роле за финансово-хозяйственной дея
тельностью объединений, предприятий, 
организаций и учреждений (СП СССР, 
1981 , отд. I ,  М 15, ст. 89). Органы обще
rос . и внутриведомственного Ф .  к. опи
ращтся· в своей работе на общественный 
коНТроль (общественные инспекторы, 
контрольные посты и т.  д . ). 

Ф. к .  по формам его осуществления 
подразделяется на предварительный, те
кущий и последующий. Пре,цварит. Ф. к .  
производится д о  выполнения к.-л.  финан
сового мероприятия (напр . ,  проверка 
правил-ьиости и законности документов, 
служащих основанием для получения 
или расходования денежных · средств). 
Текущий контроль проводится непо
средственно в процессе операций rio по
ступлению и расходованию денежных 
средств. Последующий Ф .  к. проводится 
после совершения денежных операций 
с целью дополнительной проверки их 
законности и обоснованности. Основным 
методом последующего контроля явля
ются ревизии .  В зависимости от полноты 
охвата подконтрольного объекта реви
зип бывают полные, частичные, комплекс
ные и тематические. Важные контрольные 
функции возложены на главных (старс 
ших) бухгалтеров предприятий и орг-ций. · 

М. Л. Коган. 
ФИРМА - см. в ст. Фир.Jifе'Нное наи.ме
нование. 
Ф И Р М Е Н НО Е  Н А И М Е Н О В А Н И Е  
(ф и р м а) - в СССР наименование 
дuца юридичесхого, являющеrося хоз. 
орг-цией (Основы гражданского законо
датель�тва, ст. 1 2 ;  ГК РСФСР, ст. 29). 
Ф. н.  позволяет индивидуализировать 
конкретное предприятие в граждансхом 
Обороте, отличать его от др. однород
ных предприятий. Права и обязанности 
хо.з. орг-ций, связанные с пользованием 
Ф. ;н . ,  определяются законодательством 
СССР. Согласно Положению о фирме, 
утверждёиному пост. ЦИК и СНК СССР 
от· 22 иЮня 1927 ·(СЗ СССР, 1 927, М 40, 
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ст. 395), _ фирма должна содержать ука
зание вида хоз. орг-ции и предмета её 
деятельности, а также гос. органа или 
кооп. орг-ции, в ведении к-рых предприя: 
тие состоит. В Ф. н. могут быть включе
ны и иные обозначения, в т. ч. сокращён
ное наименование (напр . ,  Автозил). 

Право на Ф .  н .  принадлежит только 
данному юридич. лицу и означает воз
можность исключит. пользования им (при 
заключении договоров, путём указания 
на вывесках, счетах, бланках, ярлыках, 
рекламных материалах, на товарах пред
приятия, их упаковке). Право на Ф .  н .  
возникает с момента, когда предприятие 
фактически начало пользоваться им при 
условии, что само Ф. н. соответствует 
требованиям закона. Особой регистра
ции Ф. н. не подлежит. Право на Ф. н.  
является личным неимущественным пра
вом юридич. лица, оно не подлежит от
чуждению и прекращается с прекраще
нием юридич. лица или изменением его 
Ф .  н. В случае нарушения права на 
Ф .  н. (неосновательного использования 
его др. орг-цией) заинтересованное юри
дич. лицо вправе требовать через суд, 
арби:траж или третейский суд устране
ния такого нарушения, а также возмеще
ния причинёиных убытков. 
ФЛАГ ГОСУДАРСТ В Е Н Н Ы Й  - один 
из оси. символов rос-ва, его официаль
ный отличительный знак, эмблема; отра
жает общественно-политич.  и гос. строй 
данной страны. Описание Ф. г. уста
навливается законом (как правило, кон
ституцией).  Является символом суверени
тета rос-ва. Представляет собой одно
цветное или многоцветное полотнище 
с гербом государственным или иной 
эмблемой. 

Согласно Конституции СССР 1977 
(ст. 1 70)  Ф .  г. СССР представляет собой 
красное прямоугольное полотнище с изо
бражением в его верхнем углу, у древка, 
золотых серпа и молота и над ними крас
ной пятиконечной звезды, обрамлённой 
золотой каймой. Отношение ширины фла
га к его длине - 1 : 2.  

Исторически красное знамя, красный 
флаг всегда являлись символом борю
щеrося за свои права пролетариата. 
Красный цвет Ф. г. СССР символизирует 
историч. победу рабочего класса России 
в Великой Октябрьской социалистич. ре
волюции, построение в СССР под руко
водством КПСС социализма и защиту 
его завоеваний, строительство коммуни
стич. общества. 

В соответствии с Положением о Госу
дарственном флаге Союза Советских Со
циалистических Республик (утверждено 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 1 9  авг. 1955 , ныне действует в редак
ции Указа от 15 авг. 1 980 - • Ведомости 
Верховного Совета СССР•, 1 980, М 34, 
ст. 692) Ф. г. СССР поднимается: на 
зданиях, где проводятся сессии Верх . 
Совета СССР,- на весь период сессии; 
на зданиях Президиума Верх. Совета 
СССР и Совета Министров СССР - по
стоянно; на зданиях Президиумов Верх. 
Советов и Советов Министров союзных 
и авт. республик, мин-в, roc. комитетов 
и ведомств СССР, союзных и авт. рес
публик, исполкомов местных Советов 
нар. депутатов, гос. и общественных орга
нов, предприятий, учреждений и орг-ций, 
а также на жилых домах - в дни празд
ников : 23 февр . , 8 марта, 22 апр . , 1 и 2 
мая, 9 мая, 7 окт. , 7 и 8 нояб . ,  30 дек .  Ф. г. 
СССР разрешается поднимать на указ . 
зданиях и в др. праздничные и памятные 
дни.  Ф. г, СССР поднимается также на 
зданИях и средствах передвижения дип · 
ломатИЧ. представительств, торг. предста-

вительств и ко�сульских учреждЩJИЙ 
СССР - согласно инструкции МИД 
СССР, утверждаемой Советом Минист
ров СССР; на мор. судах, судах вну
треннего плавания и др. средствах пере
движения, на к-рых в качестве сiфИц. лиц 
находятся : Председатель Президиума 
�рх. Совета СССР, Председатель Сове
та Министров СССР или иные лица, пред
ставляющие Верх. Совет СССР, Прези
диум Верх. Совета СССР и Совет МинИ
стров СССР, а также дипломатич. пред
ставители и консулы СССР - с согла
сия указанных лиц; в качестве кормового 
флага на судах, зарегистрированных 
в порядке, устанавливаемом Кодексом 
торгового мореплавания Союза ССР и 
Уставом внутреннего водного транспорта 
Союза ССР. Изображение Ф. г. СССР 
помещается на совершающих междуна
родные полёты воздушных судах, зане
.сённых в Гос. реестр rражд. воздушиьrх 
судов Союза ССР; на военных кораблях 
и судах - согласно воинским Уста
вам; по распоряжению Совета Министров 
СССР. 

Ф .  г. СССР может быть поднят также 
прр церемониях и др. торжественных ме
роприятиях, проводимых roc . и общест
венными органами, предприятиями ,  уч
реждениями и орг-циями. . 

Все союзные и авт. республики имеют 
свои Ф .  г. , описания к-рых содержатся 
в конституциях соответствующих рес
публик. Президиумами Вер�. . Советqв 
союзных и авт. республик приняты поло
жения об их Ф. г. Законодательством 
союзных республик предусмотрена уго
ловная ответственность за надругателЬ
ство над Ф. г. Напр . ,  согласно УК 
РСФСР (ст. 1902), такое преступленИе 
наказывается лишением свободы на срок 
до двух лет, или исправит. работами на 
тот же срок , или пrrрафом до 200 руб. 

В . А . Жtиlейпо. 
ФО Б (англ. fob, сокр. от fгее on Ьoard 
франхо борт, букв. - свободно на борту 
судна) - вид внешнеторг. договора куn
ли-продажи, связанного с доставкой то
вара водным путём. Покупная цена то.
вара включает кроме его стоимости все 
расходы по доставке товара на борт суд
на в порту погрузки. ,Расходы по фрах
тованию судна, размещению товара на 
борту судна несёт покупатель.  Pucx 
едучайной гибели товара или его по
вреждения относится на продавца - дР 
момента пересечения товаром борта суд
на в порту погрузки и на покупателя -
с указанного момента. По Общи.м усло
виям 1IOC1flaв01C СЭВ право собственнос:rи 
на товар переходит от продавца к поку.
пателю одновременно с переходом риска. 
См. также ФАС . . � 
ФОНД (франц. fond, от лат. fundus
ocнoвaниe, основа, мера). - в сов. гражд. 
законодательстве правомочие на распре
деление по покупателям либо получение 
того количества продукции, к-рое выделе
но по плану распределения. Ф. на про
дукцию действуют в течение периода, .  на 
к-рый они выделены. Ф . ,  выделенные 
на период менее года, действуют до 
конца планового года, если иные сроки 
не установлены законоgательством. 
ФОНД ЗАРАБОТН О й  ПЛАТЫ - в  
СССР осп. источник выплаты вознаrраж" 
дения за тру д рабочим и служащим. Раа:
мер · Ф. з. п. предприятия относится 
к числу осн. плановых показателей, ут
верждаемых ему вышестоящей орг-цией. 
В Ф. з. п. полностью включаются денеж� 
ные суммЪ'!, начисленные рабочим и слу
жащим (постоянным , временным, · се
зонным, пrrатным; непrrатным) за выщщ
ненную работу, в т. ч. оплата по· тариф-



ным ставкам и окладам, доплаты и над
бавки к ним ; премии, обусловленные 
системой оплаты труда и выплачиваемые 
на основании утверждённых премиаль
НЬIХ положений; оплата за сверхурочиую 
работу и за работу в выходные и празд
ничные дни ;  оплата за выполнение до
полнительных трудовых обязанностей 
и -др. ; оплата дополнительных перерывов 
в работе для кормления ребёнка, доплата 
рабочим и служащим моложе 18 лет при 
установленной им сокращённой продол
жительности рабочего времени; оплата 
рабочего времени, затраченного на вы
полнение гос. и общественных обязанно
стей, и т. д . ;  оплата ежегодных (очеред
ных) и дополнительных отпусков, бес
платно предоставленных работникам 
квартир и коммунальных услуг, стоимость 
натуральных выдач. Не включаются в 
Ф .  з. п. выпдаты из фонда материалъ
ноео поощрения и премии за счёт спец. 
ассигнований (напр . ,  за создание и 
внедрение новой техники, за изготов
ление продукЦии на экспорт, компенсаци
онные выплаты, начисленные страховые 
взносы). Контроль за состоянием И пра
вильным расходованием Ф. з. п. осущест
вляют вышестоящие орг-ции и органы 
Госбанка СССР. 

Вопросы образования и расходования 
Ф. з. п. регулируются Инструкцией о со
ставе фонда заработной пдаты рабочих 
и служащих, утверждённой ЦСУ СССР 
3 июня 1980. ФОНД МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕ
НИЯ - в СССР спец. фонд, создавае
мый для матер,пального стимулирования 
работников на предприятиях и в орг-циях. 
Создаётся за счёт отчислений от прибыли 
по нормативам, утверждённым мин-вами 
(ведомствами) СССР и Советами Минист
ров союзных республик. Плановые сум
мы Ф. м. п.  (с распределением по го
дам ) утверждаются для пJ{едприятий вы
шестоящими хоз. органами с участием 
соотвегствующих комитетов профсоюзов. 

Ф .  м. п. используется: а) на премиро
вание рабочих, руководящих работни
ков, ИТР, служащих и др. категорий 
работников по устанавдиваемым преми
альным системам; б) на единовременное 
поощрение отличившихся рабочих, 
ИТР, служащих и др. работников за вы
полнение особо важных производств. 
заданий, прежде всего по дальнейшему со
вершенствованию произ-ва, внедрению 
новой техники, улучшению качества и 
освоению выпуска новых видов про
дукции. Руководители предприятий и 
орг-ций по согласованию с профсоюзны
ми комитетами могут производить преми
рование ветеранов труда за многолетнюю 
безуnречную работу в связи с уходом на 
nенсию и юбилейными датами, нар. дру
Жинников, активно участвующих в борь
бе- с правонаруmителями; в) на выплату 
вознаграждения по итогам годовой ра
боты предприятия; г) на премирование 
работников по итогам внутризаводского 
социалистич. соревнования; на премиро
вание (по согласованию с профсоюзными 
комитетами) работников, отличившихся 
в общественных смотрах и конкурсах 
предприятий и орг-ций, наnравленных 
на поиски более проrрессивных форм 
организации nроиз-ва и труда, освоение 
новой техники, технологии, выпуск но
вых видов продукции, экономии сырья 
и материалов, распространение опыта 
передовиков произ-ва; д) на оказание 
единовременной помощи работникам 
предприятия и дР• Руководителям предс 
приятий и комитетам профсоюзов реио
мендуегся выделять по смете на оказание 
единовременной помощи работникам 

предприятия, как правило, не более 
5% средств Ф. м .  п. Эти средства распре
деляются между рабочими и др. катего
риями работников пропорционально их 
плановому фонду заработной платы или 
пропорционально численности работпи
коn; е) на оплату рабочим и служащим 
очередных отпусков в части, соответст
вующей доле их средней заработной пла
ты, выплачиваемой за счёт Ф. м. п. 
Распредедеине Ф. м. п . ,  а также утверж
дение смегы его расходования nроизво
дятся администрацией совместно с проф
союзными комитетами .  В решении воп
росов использования средств Ф. м. п. 
участвуют также трудовые коллективы. 

' Вопросы образования и расходования 
Ф. м. n. регулируются пост. ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 4 окт. 
1965 <0 совершенствовании планирова
ния и усилении экономического стимули
рования промьnиленного производства � 
(СП СССР, 1965, .N! 19-20, ст. 153). 
Основные положения об образовании 
и расходовании фонда материальною по
ощрения и фонда социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства 
в 1981 -85 гг. были утверждены Гос
планом СССР, Гаскомтрудом СССР, 
Мин-вом финансов СССР и ВЦСПС 
5 марта 1980 (� Экономическая газета �, 
1980, .N! 14).  Р. 3.  Лившиц. ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ д л я у л у ч
т е н и я  к у л ь т у р н о - б ы т о в ы х  
у с л о в и й  р а б о т н и к о в  и с �  
в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о и з
в о д с т в а - в СССР создаётся на 
хозрасчётных предnриятиях, не пере
ведённых на условия планирования и 
экономического стимулирования, nред
усмотр. пост. ЦК КПСС и Совета М и
нистров СССР от 4 окт. 1965. Источником 
образования Ф .  п. является прибыль, 
а на предприятиях, у которых по плану 
прибыль не предусмотрена, - экономия, 
полученная от снижения себестоимости 
nродукции. Размер отчислений в Ф. n. со
ставляет от 1 до 6% nрибыли или эконо
мии, в зависимости от отрасли пром-сти . 
При перевыполнении плана по прибыли 
или по экономии в Ф. п. дополнительно 
отчисляется от 30 до 60% сверхплановой 
прибыли (экономии). Общеюдавая сум
ма отчислений в Ф. п. не должна превы
шать· 5,5% годовою фонда заработпой 
платы промышленно-производств. персо
нала предприятия в пересчёте па фактич. 
объём выпуска товарпой продукции. 

Средства из Ф. н. расходуются: на 
осуществление мероnриятий по новой 
технике, на модернизацию оборудования 
и расширение производства (не менее 
20% );  на жилищное и культурно-бытовое 
строительство, а также на ремонт жилищ
ною фонда предnриятий (не менее 40% ). 
Эти средства предприятия могут расхо
довать совместно с др. предnриятиями 
на строительство жилых домов, клубов, 
домов отдыха, санаториев, nионерских 
лагерей, детских садов и яслей, спортив
ных сооружений и др. объектов культур
но-бытовою назначения. До 40% Ф. п.  
направляется на индивидуальное преми
рование, улучшение культурно-бытового 
обслуживания работников, приобретение 
ими путёвок в дома отдыха и· санато�ии, 
на оказание им единовременной помощи. 
Утверждение сметы использования 
средств Ф. n . ,  а также выплата индивиду
альных · премий и оказание единовремен
ной помощи работникам производятся 
администрацией совместно с профсоюз
ным комитетом. 

Вопросы образовани� и расходования 
Ф .  п. регулируются Положением о фонде 
предприятия для улучшения культурн� 

бытовых условий работников и совершен4 ' 

ствования производства, утверждёпным 
пост. Совета Министров СССР от 4 февр. 
1961 (СП СССР, 1961 ,  .N! 2, ст. 11 ) . 
ФОНД РАЗВИТИЯ П РОИЗВОДСТ
ВА - в СССР спец. фонд, создаваемый 
на предприятиях и в орг-циях, предназ
наченный для финансирования капи
тальных вложений по внедрению новой 
техники, механизации и автоматизации, 
модификации оборудования, обновлению 
оси. фондов, совершенствованию орга
низации произ-ва и труда, а также для 
др. мероприятий по развитию произ-ва, 
направденных на освоение новых видов 
изделий, рост производительности тру
да, снижение себестоимости и улучше
ние качества продукции, повышение 
рентабельности производства. Образует
ся за счёт отчислений от прибыли пред
приятия, части амортизационных отчис
лений, предназначенных для полною 
восстановления оси. фондов, и за счёт 
выручки от реализации выбывшего и 
излишнего имущества (оси. фондов). Раз
меры отчислений в Ф. р. п. устанавли
ваются Госпланом СССР и Мин-вом фИ
нансов СССР дифференцированно по 
отраслям пром-сти в пределах 30-50% 
амортизационных отчислений, предназ
наченных для полного восстановленИя 
оси.  фондов, с учётом структуры, тех
нич. состояния оси. фондов и особенно
стей развития отрасли. 

В планов�убыточных предпрИятиях 
<D. р. п.  образуется за счёт части эконо
мии (против прошлою юда) от снижения 
уровня убыточности и себестоимости про
дукции, за счёт части амортизационных 
отчислений, предназначенных для пол
ною восстановления оси. фондов, и 'за 
счёт выручки от реализации выбывшею 
и излишнего имущества. 

Вопросы образования и расходования 
Ф. р. п. регулируются пост. ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 4 окт. 
1965 <0 совершенствовании планирова
ния и усилении экономического стиму
дирования промытленного производства �  
( С П  СССР, 1965, .N! 19-20, ст. 153). 

:��СпР�����ль�о-�::��н��� СТРОИТЕЛЬСТВА - в СССР спец. 
фонд для удовлетворения бытовых и 
кудьтурных нужд работников, создавае
мый на предприятиях и в орr-циях в 
соответствии с пост. ЦК КПСС и Совета 
М инистров СССР от 4 окт. 1965. Обра
зуется за счёт отчислений от прибыЛи 
по :кормативам, утверждённым мин-вами 
(ведомствамИ) СССР н Советами Минист
ров союзных республик. Плановые сум
мы фонда с распределением по годам 
утверждаются для предприятий выше
стоящими хоз. органами с участием со
ответствующих комитетов профсоюзов. 

<Dонд используется: а) на строитель
ство, расширение и капитальный ремонт 
жилых домов, детских дошкольных уч
реждений, профилакториев, столовых и 
буфетов на преДприятиях, клубов, пио
нерских лагерей, домов отдыха, пансио
натов и санаториев, туристских и заГо
родных баз отдыха, спортивных соору
жений и др. объектов культурно-быто
вою и мед. назначения ; на приобретение 
в установленном порядке специализиро
ванных транспортных средств (напр .:, 
мед. машин, кинопередвижек ), оборудо
вания и инвентаря для перечисленных 
выше объектов, а также для · заводских 
столовых и буфетов; б) для долевого уча
стия предприятий в совместном строи:-
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тельстве· жилых домов и объектов куль
турно-бытового назначения. Предприя
тия могут в этих целях объединять сред
ства фонда, получать ссуду Стройбанка 
СССР на строительство жилых домов, 
детских садов и яслей и др. культурно
бытовых . учрежденйЙ при наличии к на
чалу их строительства не менее 50% 
средств, необходимых для его осущест
вления. На эти цели используется не 
менее 60% плановой суммы фонда. Вся 
жилая площадь, построенная за счёт 
средств фонда, заселяется по списку, ут
верждённому совместным решением ад
министрации и проdк:оюзного комитета 
с последующим соо()щением исполкому 
Совета нар. депутатов. В домах, постро
енных за счёт средств указанного фонда 
горисполкомами в порядке- долевого уча
стия, предприятия выделяют гориспол
кому не более 6% жилой площади для 
граждан, выселяемых из домов, подле
жащих сносу в связи с отводом земель
ных участков под жилищное строитель
ство, И до 2% - для предоставления слу
жебной площади работникам, непосред
ственно занятым обслуживанием и 
эксплуатацией жилого фонда; в) на при
обретение медикаментов для врачебно
санаторных учреждений, путёвок в дома 
отдыха, пансионаты, санатории, на ту
ристские базы и маршруты на террито
рии СССР (без оплаты стоимости про
езда), на проведение культурно-просвети
тельных и физкультурных мероприятий. 
Путёвки в дома отдыха пансионаты, са
натории, на туристские базы и маршруты, 
приобретёниые за счёт средств фонда, 
предоставляются �де всего передови
кам производства (рабочим, ИТР и слу
жащим) по совместиому решению адми
нистрации и комитета профсоюза. При 
этом путёвки за счёт Ф. с.-к. м. и ж. с. 
предрставляются применительно к дей
ствующему порядку и условиям выдачи 
путёвок работникам в дома отдыха, паи-

, сионаты, санатории, на туристские базы и 
маршруты за счёт средств гос. социального 
страхования; г) на приобретение средств 
наглядной агитации и оформления, от
ражающих выполнение производств. за
дания, развёртывание соревнования, рас
пространение передового опыта; д) на 
усиление питания детей, находящихся 
в детских садах, яслях, пионерских ла
герях, на удешевление стоимости пита
ния в заводских столовых (буфетах) 
предприятий. Часть средств фонда мо
жет расходоваться на возмещение сверх
плановых расходов по содержанию куль
турно-просветительных учреждений и 
пионерских лагерей. 

Распределение фонда по установлен
ным направлениям, а также утверждение 
сметы расходования этого фонда произ
водятся администрацией совместно с 
профсоюзным комитетом. В решении 
вопросов использования средств Ф. с.-к. 
м.  и ж.  с.  участвуют также трудовые 
xo.llJieiCmивы. 

Вопросы обра:'lования и расходования 
Ф .  с.-к. м. и ж. с. регулируются пост. 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 4 окт. 1965 сО совершенствовании пла
нирования и усилении экономического 
стимулирования промышленного произ
водства � (СП СССР, 1965, .N.! 19-20, 
ст. . 153). Основные положения 
об образовании и расходовании фонда 
материального поощрения и фонда соци
ально-культурных мероприятий и жи
лищного строительства в 1981 -85 гг. были 
утверждены Госпланом СССР, Мин-вом 
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финансов СССР, Гаскомтрудом СССР и 
ВЦСПС 5 марта 1980 (•Экономическая 
газета•, 1980, .N.! 14).  Р. З. Ливt.ииц. 
Ф О НДОДЕ РЖАТЕЛ Ь - в СССР мини
стерство, гос. комитет, ведомство, др. уч
реждения или орг-ции СССР, к-рым выде
лены фонды на продукцию производст
венно-технич. назначения для последую
щего распределения по потребителям. 
Ф. являются также союзно-респ. мин-ва 
союзных республик, респ. мин-ва; все
союзные и респ. пром. объединения 
и иные органы системы мин-ва, гос. ко
митета, осуществляющие распределение 
фондов и выделение продукции произ
водств. объединениям, предприятиям, 
орг-циям-потребителям; Советы Минист" 
ров союзных республик ; Союзглавком
плекты. Ф. обязан распределить фонды 
по потребителям в сроки, установленные 
Помжеиием о поставках продуkции, 
уведомив об этом потребителей и орган, 
выдающий плановые акты на поставку, 
а при групповых нарядах - поставщика. 
При отсутствии потребности в выделен
ной продукции Ф. вправе в те же сроки 
отказаться полностью или частично от 
фондов. При необходимости и наличии 
правомочий ф, вправе оставлять в своём 
распоряжении резерв материальных ре
сурсов, вносить изменения в распре
деление фондов (перераспределять фон
ды) не позднее чем за 50 дней до начала 
квартала (месяца) поставки. При отка
зе покупателя от выделенной ему про
дукции Ф. не позднее Ю дней после по
лучения такого отказа дрлжен указать 
поставщику и органу,  выдавшему пла
новый акт, нового покупателя. При от
сутствии покупателей Ф. в тот же срок 
сообщает об отказе от фонда, Если выде
ленные фонды не распределены в уста
новленные сроки по потребителям, Гос
снаб СССР может принять решение 
об уменьшении Фондов. 
ФОРМА ГОСУДА РСТ ВА - внешнее 
выражение социально-классового и нац.
терр. содержания гос-ва, к-рое опреде
ляется характером взаимоотношений меж
ду оси. структурами системы гос-ва 
между высшими органами гос. власти, 
между этими органами и органами вла
сти и управления территориальных под
разделений гос-ва. Правовое положение 
высших органов гос. власти и отноше
ния между пими определяют фор.му 
правл.ения (.монархия , респу6.л.иха). От
ношения rос-ва как целого с его состав
ными частями (адм.-терр. единицами, авт. 
образованиями, субъектами федерации) 
определяют форму государствеиного 
устройства. Ф. г. закрепляется кон
ституцией и иными законами гос-ва, 
однаRо она может подвергаться сущест
венным фактич. изменениям в результа
те изменений политического режима (сово
купности методов и приёмов осуществле
ния roc. власти). В совр. эпоху сущест
венные различия между такими оси. 
формами бурж. гос-ва, как монархия и 
республика, унитаризм и федерация, 
приобретают чисто формальный харак
тер. Если в период домонополистич. ка
питализма монархия отождествлялась 
с реакцией, а республика с демократией, 
то в эпоху монополистич. капитализма 
такое противопоставление лишено осно
ваний: монархия стала в развитых ка
питалистич. странах чисто буржуа;Jной 
формой правления, сгладились и разJ.[и
чия между оси. формами гос. устройства 
в силу свойственной бурж. федерации 
тенденции к бюрократич. централизму. 

В социалистич. гос-вах Ф .  г. по своей 
классовой сущности и организационно
правовому выражению принципиально 

отличны от форм - бурж. гос-ва. По клас
совой сущности социалистич. гос-ва яв
ляются организацией политич. власти 
трудящихся, а многообразие их форм 
связано с конкретными особенностями 
путей перехода к социализму и построе
ния развитого социалистич. общества. 
См. также Государство. 
ФО Р М А  П РАВЛ Е Н ИЯ - структура и 
правовое положение высших органов гос. 
власти (глава гос-ва, парламеит, пр-во), 
а также установленный порядок взаимоот
ношений между ними. Характер Ф. п. за
висит прежде всего от системы органи
зации верховной гос. власти. Главным, 
определяющим признаком Ф. п. явля
ется правовой статус г.л.авы государства 
(выборный и сменяемый в республике, 
наследственный в монархич. гос-вах). 

Ф. п.- внешнее выражение социаль
но-классового содержания данного гос-ва, 
её конкретное содержание зависит от 
реального соотношения классовых сил. 
Этим объясняется возможность перехода 
от одной Ф. п. к другой без изменения 
классовой сущности гос-ва. Радикальные 
изменения Ф. п. (напр . ,  замена монар
хии республикой в Италии, Греции) 
всегда сопровождаются принятнем новой 
конституции. Менее значительные изме
нения, т. е. изменения в рамках одной 
и той же Ф. п . ,  обычно закрепляются 
посредством внесения поправок или до
полнений в текст действующей конститу
ции. 

Для совр. бурж. гос-в характерны две 
Ф. n. : респу6.л.иха - парламентарная 
(напр . ,  Италия, ФРГ, Швейцария, Фин
ляндия, Индия ) или президеuтская 
(напр. ,  США, Бразилия, Мексика, Ар
гентина) и монархия, как правило кон
ституционная (парламентарная),�... 

напр. 
Великобритания, Испания, Швеция, 
Бельгия, Япония. Оi:вободившиеся от 
колониальной зависимости страны, как 
правило, устанавливают респ. Ф. п. 

Во всех социалистич. странах Ф. п. 
является республика. 
ФОРС- М АЖО Р - см. Непреододи.мая 
си.л.а. 
Ф РА Н КО (итал. franco, букв . - С)3о6од
ный) - в сделках купли-продажи (по
ставки)  товара термин, обозначающий 
распределение транспортных расходов 
между продавцом и покупателем. 

Оси. виды Ф. : Ф.-вагон (судно) - стан
ция (пристань) назначения (поставщик 
несёт все расходы по доставке товара 
на станцию или пристань назначения); 
Ф.-ваrон (судно) - станция (пристань) 
отправления [расходы по доставке товара 
на станцию (пристань)  отправления и 
погрузке в ваrон (судно) несёт поставщик, 
а по оплате ж.-д. тарифа (водного фрах
та) - покупатель] ;  Ф.- склад поку
пателя (поставщик несёт все расходы по 
доставке товара, в т. ч. по его разгрузке.); 
Ф.- склад предприятия-поставщика (по
купатель несет все расходы по доставке 
товара на свой склад со склада поставщи
ка). В Общих ус.л.овиях поставах СЭВ 
предусматриваются условия Ф. при ж.-д. 
перевозках, автоперевозках, перевозках 
воздушным путём и почтовых отправлени
ях. См. также КАФ, СИФ , ФАС, ФОВ. 
Ф РАХТ (голл. vracht, нем . Fгacht) 
плата за перевозку грузов морским или 
воздушным путём, определяется тарифа
ми или соглашением участников договора 
перевозки. Во взаимоотношениях между 
сов. орг-циями Ф. исчисляется в соот
ветствии с тарифами,  порядок утверж
дения к-рых устанавливается Советом 
Министров СССР. В морском праве су
шествуют тарифы каботажные - на мор. 
перевозку между портами СССР (уставав-



ливаются исходя из себестоимости пере
возки с учётом определённой прибыли -
накопления) и тарифы на морскую пере
возку экспортно-импортных грузов (уста
навливаются применительно к ставкам 
мирового фрахтового рынка). 

Соглашением сторон размер и порядок 
оплаты Ф. определяются при перевоз
ках грузов иностр. фрахтователей на 
сов. судах между иностр. портами,  при 
перевозках грузов сов. фрахтователей на 
иностр. судах, при пер�возках грузов 
на советских судах за счет иностранных 
фрахтователей из портов или в nор
ты СССР. 

Как nравило, уnлата Ф.  является обя
занностью фрахтователя. Ф. вносится 
до сдачи груза перевозчику, а при пере
возках в заграничном сообщении -
в срок, установленный правилами, изда
ваемыми Мин-вом морского флота СССР. 
Платёж производится наличными день
гами или чеками Госбанка после приёма 
груза на склад nорта (при каботажных 
перевозках) или в форме инкассо через 
Внешторгбанк СССР по соответствующим 
счетам и платёжным требованиям паро
ходств (при заграничном сообщении). 
За каждый день nросрочки в уnлате Ф .  
с сов. орг-ций взыскивается штраф в раз-

ХАЛАТНОСТЬ - в сов. уголовном пра
ве преступление, замючающееся в невы
nолнении или иенадлежащем выполне
нии до�н�н� лицом своих обязан
ностей вследствие небрежного или недоб
росовестного к ним отношения, nричи
нившее существенный вред гос. или об
ществевньtм интересам либо охраняемым 
законом правам и интересам граждан. 
Относится к числу nретпуплеиий долж
н�ных. Невыпощ�:еиие обязанностей 
означает песовершение действий, входя
щих в круг должностных обязанност�й, 
левадлежащее их выnолнение - нечет
кое, формальное дибо неполное их осу
ществление. 

Обязательный признак Х.- причинён
ный в результате её сущестnенный вред -
материальный или морал1>11ый. Является 
ли nричинённый вред существенным, 
определяется в каждом конкретном слу
чае с уЧётом обстоятельств дела nри ре
шении вопроса об ответственности долж
ностиого лица. 

Х. наказывается лишением свободы на 
срок до трёх лет, или исnравительными 
работами на срок до двух лет, или штра
фом до 300 руб. , или увольнением от 
должности (УК РСФСР, ст. 1 72). 

Кроме общих статей об ответственно
сти за Х. , УК союзных республик вклю-

1 чают статьи об ответственности за сnец. 
виды должностной Х. , наnр. об ответст
венности за выпуск недоброкачественной, 
нестандартной или некомилектвой про
дукции, за нарушение nравил охраны 
труда и др. 
ХИЩЕН И Е - по сов. уголовному пра
ву незаконное изъятие гос. или общест
венного имущества из социалистич. фон
дов и безвозмездное обращение его в свою 
пользу или в пользу др. лиц в целях· лич
ной наживы или в иных корыстных це
лях .  Общественная оnасность Х. состоит 
в том, что материальные ценности, яв
ляющиеся источником экономич. мощи 
социалистич. гос-ва и благосостояния его 
граждан, обращаются на удовлетворение 
nотребностей отд, лиц для иезаконной 

мере 1% от суммы невнесённых платежей. 
Во взаимоотношениях с иностр. фрахтова
телями порядок оплаты Ф. определяется 
соглашением сторон: полностью в порту 
отправления или оnределёнными частя
ми - nри подписании кооосаJI!ентов, по 
прибытии в nорт назначения и т. д. Си. 
также Фрахтование. А . с. Кокин. 
Ф РАХТО ВА Н И Е - деятельность по за
кщочению договоров найиа или по сдаче 
внаёи судна. В социалистич. стра
нах осуществляется гос. фрахтовыми 
орг-цияии, в капиталистич. странах 
обычно частныии компаниями или спец. 
объединениями лиц (брокерами). В СССР 
право ведения фрахтовых оnераций пре
доставлено внешнеторговоиу объедине
нию <Совфрахт�, к-рое фрахтует: иностр. 
суда nод перевозку грузов сов. внеш
неторговых организаций-фрахтователей; 
сов. суда nод грузы иностр. фрахтовате
лей; иностранные суда без экипажа на 
время. 

Поручения на Ф.  дают орг-ции, наде
лённые правом ведения внешнеторг. или 
внешнеэкономич. деятельности. Содер
жание поручения обычно обусловлено 
трапепортными условиями внешнеторг. 
сделки купли-продажи,  заключённой сов. 
орг-цией с иностр. контрагентом. По 

наживы и паразитич. обогащения. Пред
метом Х. могут быть любые материальные 
ценности (деньги, вещи, товары, сырьё, 
nродукты и т. д . ) ,  являющиеся собствен
ностью гос-ва или общественной орг-ции, 
а равно личное имущество граждан, на
ходящееся в ведении гос. или обществен
ной орг-ции, к-рая несёт за неё материаль
ную ответственность (вещи, сданные 
в ломбард, гардероб, ремонтную мастер
скую и т. д. ). В зависимости от способов 
Х. уголовный закон различает: кражу, 
грабёж, разбой, присвоение или растра
ту, Х. путём злоупотребления властью 
или служебны.м положением, мошенни
чество, вы.могательство. 

Различные виды Х. социалистич. иму
щества характеризуются различной сте
пенью общественной опасности (гл. обр. 
в зависимости от способа их совершения 
и размера nричинённого ущерба) и поэто
му влекут различные меры наказания. 
Мера наказания за Х. зависит также от 
наличuя nредусмотренных законом отяг
чающих обстоятельств. Общими для всех 
видов Х. отягчающими обстоятельства
ми nризнаются совершение Х. социали
стич. имущества повторно или по пред
варительному сговору группой лиц, с nро
никиовеннем в помещение или иное хра
нилище. Х. считается повторным неза
висимо от того, было ли лицо с у д и м о 
з а  р а н  е е с о в е р ш  ё н н о е Х . ,  
при условии, если не  истемu сроки дав
ности уголовного преследования или су
димость за ранее совершённое Х. не пога
шена. Групповым признаётся Х. при со
вершении его хотя бы двумя соиспол
нителями, доrоворившимися о nреступ
лении перед его совершением. Кража, 
грабёж, разбой nризнаются ещё более 
тяжкими,  если они совершены с проник
новеннем в помещение или иное храни
лище, а также особо опасным рецидиви
стом или в крупных размерах. Совершение 
Х. особо опасным рецидивистом считается 

сов. праву к взаимоотношениям внешве
торгового объединения � Совфрахт:о и сов. 
фрахтователей применимы правила дого
вора поручения (паnр . ,  ГК РСФСР, 
ст. 396). 
Ф РАХТО ВАТЕЛ Ь - сторона в договоре 
фрахтования, предъявляющая груз к пе
ревозке морем в порт назначения. Ф .  
обязан обеспечить своевременное nредъ
явление обусловленного груза и оnлатить 
обусловленный фрахт. При nеревозках 
грузов в заграничном сообщении Ф. обыч
но выступают всесоюзные внешнеторго
вые объединения - титульные владельцы 
груза. . 

О Ф. в междунар. воздушном сооб
щении см. в ст. Чартер. 
Ф РАХТО В ЩИ К - сторона в договоре 
фрахтования, к-рая принимает на себя 
обязанность осуществить за вознагражде
ние перевозку груза морем в порт назна
чения с условием предоставления всего 
судна, части его или определённых судо
вых помещений. В СССР Ф . ,  как nра
вило, являются мор. пароходства Мин-ва 
морского флота СССР и реже - иные 
судовладельцы, в оперативном управле
нии к-рых находятся мор. суда. О Ф.  
в междунар. воздушном сообщении см. 
в ст. Чартер. 

отягчающим обстоятельством , если до 
совершения Х. виновный уже был при· 
знав в установленном законом порядке 
особо опасным рецидивистом. Грабёж 
с'!итается более тяжким, если он соеди
нен с насилием, не опасным для жизни 
и здоровья, а разбой - если он совершён 
с применением оружия или др. nредме
тов.... используемых в качестве оружия, 
лиоо соединен с nричиненнем тяжких 
телесных повреждений. Уголовный закон 
(напр . ,  УК РСФСР, ст. 931 )  выделяет 
в самостоятельный состав Х. гос. или об
щественного имущества в особо крупных 
размерах, независимо от способа Х. ,  до
пуская применевне за него искщочитель
ной меры наказания - смертной казни: 

В законе особо выделяется м е л к о е 
Х. гос:. или обi!{ественного имущества, 
совершенное путем кражи, присвоения, 
растраты, злоупотребления служебным 
положением или мошенничества. По 
УК РСФСР (ст. 96) выделяется мелкое 
Х. ,  повлёкшее разукомплектование авто
мобилей, тракторов , с.-х. и др. техники 
при перевозках любым видом трансnорта 
или в местах хранения техники. За мел
кое Х. могут быть применены меры обще
ственного воздействия или адм. взыска
ния, но есл�. оно совершено лицом, 
к к-рому с учетом обстоятельств дела и 
личности виновного меры общественного 
воздействия или адм. взыскания не могут 
быть применены, оно наказывается в уго
ловном порядке. Наказание усиливает
ся, если это лицо ранее уже было судимо 
за мелкое Х. или совершило иное Х. roc. 
общественного или личного имущества: 

А . Б. Сахаров. 
Х И Щ Е Н И Е  О Р УЖИЯ - см. в ст. Ору
жие. 
ХОДАТА Й СТВО - 1) официальная 
просьба или представление, адресованные 
государственным органом или общест
венной организацией в вышестоящие ин
станции. 
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· 2) Офиц. просьба о совершении процес
суальных действий или принятии реше
ний, обращённая к органу дознания, сле
дователю, прокурору, судье или суду. 
Прано на заявление Х. предостанлено 
подозреваемому, обвиltЯемому, их за
конны.м представите.ля.м, защитнику (см. 
Адвокат), потерпевшему, гражданС/Сому 
истцу, гражданС/Сому ответчику, их 
представителям, прокурору, обществен
ному обвините.лю (общественному за
щитнику) - в уголовном процессе (УПК 
РСФСР, ст. ст. 46 , 51-56); истцу, ответ
ЧUIСУ, третьим лицам, заявителю и др. 
участникам процесса, их представителям, 
прокурору, уполномоченным органов гос. 
упранления, профсоюзов, гос. предприя
тий, учреждений, орг-ций, колхозов, иных 
кооп. орг-ций, их объединений, др. обще
�твенных орг-ций, а также отдельным 
гражданам, обратившимся в суд за защи
той прав и охраняемых законом интересов 
других лиц,- в гражд. процессе (ШК 
РСФСР, ст. ст. 29, 30, 43). Х. может быть 
заявлено в любой стадии процесса. Это 
право - важная гарантия защиты прав 
и законных интересов участников процес
са. Разъяснение права на заянление Х. 
и обеспечение этого права являются обя
занностью суда, прокурора, следователя 
и лица, производящего дознание. В Х. 
о произнодстве следственных действий по 
собйранию доказательств участникам 
процесса не может быть отказано, если 
обстоятельства, об установлении к-рых 
они ходатайствуют, могут иметь значение 
для дела (УПК РСФСР, ст. ст. 131 ,  276). 

В суде6ном заседании все участники 
судебного разбирательства пользуются 
равными правами по заявлению Х. Экс-

. перт вправе заявить Х. о предоставлении 
ем-у дополнит. материалов, необходимых 
для· дачи заключения. О результатах 
рассмотрения Х. должно быть поставле
но в известность лицо, его заявившее. 
При полном или частичном отказе в Х. 
должно быть вынесено постановление 
(определение) с указанием мотивов отказа. 
Постановление (определение) об отказе 
в удовлетворении Х. может быть обжа
ловано; Х. ,  в к-ром отказано в одной 
из стадий процесса, может быть повторно 
заявлено в последующей стадии процесса. 

3) Х. об опротестовании пригоноров, 
Решений, определений и постанонлений 
"суда, вступивших в законную силу. В по
рядке судебного надзора Х. могут быть 
поданы любым лицом, учреждением или 
_орг-цией (см. также НадзQр1tое произ
водство ). В случае, если должностное 
лицо, рассмотревшее Х. или проверившее 
дело в порядке надзора, не обнаружит 
оснр:ваний для принесения протеста, оно 
сооgщает об этом лицу, учреждению или 
орг-ции, от к-рых поступило Х. ,  с ука
·занием мотивов отказа (УПК РСФСР, 
ст. 376; ГПК РСФСР, ст . 322). 
ХО З РАСЧI!Т Б Р И ГАД Н Ы Й  - разно
видность коллективной формы органи
зации и стимулирования труда. Х. б.  
основан на развитии низового хозяйст
венного расчёта, расширении участия 
·коллективов рабочих и служащих в "управ
лении производством, усилении заинте
ресованности членов производственной 
бригады в конечных результатах труда 
бригады в целом. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
в пост. от 12 июля 1979 • Об улучшении 
планирования и усилении воздействия 
хозяйственного механизма на повышение 
эффективности и качества работы • (СП 
СССР, 1979, М 18, ст. 1 18)  признали не-
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обходимым обеспечить дальнейшее-разви
тие хозрасчёта в производств. объедине
ниях (на предприятиях) и в строительно
монтажных орг-циях на основе заданий 
пятилетнего плана и долговременных 
экономич. нормативов и предложили 
мин-вам, ведомствам, объединениям, 
предприятиям и орг-циям разработать и 
осуществить мероприятия по широкому 
развитию бригадной формы организа
ции и стимулирования труда. Госком
труд СССР и ВЦСПС 31 дек. 1980 утвер
дили Типовое положение о производствен
ной бригаде, бригадире, совете бригады 
и совете бригадиров (• Бюллетень•  Гас
комтруда СССР, 1981 , .N.! 4), на основа
нии к-рого мин-ва и ведомства по согла
сованию с центральными (республикан
скими) комитетами профсоюзов разраба
тывают отраслевые ( с учётом особенно
стей отрасли) положения о произнодств. 
бригаде, бригадире, совете бригады и со
вете бригадиров. На предприятиях такие 
местные положения разрабатываются ад
министрацией совместно с профкомом. 

Бригаде устананливаются задания по 
объёму рабОт и номенклатуре выпускае
мых изделий, видов работ и услуг, зада
ния по снижению трудоёмкости (росту 
произноди'rельности труда) и повыше
нию качества работ. 

Правовое регулирование бригадного 
подряда в строительстве осущестнляется 
на основе Положения, утверждённого 
Гасстроем СССР, Госпланом СССР, Гас
комтрудом СССР, Мин-вом финансов 
СССР и СТройбанком СССР 10 сент. 
1976 (•Бюллетень нормативных актов ми
нистерств и ведомств •, 197?, .N.! 2). 

При переподе на хозрасчёт (напр. ,  бри
гадный подряд в строительстве и на авто
транспорте) бригадам дополнительно 
устанавливаются плановые задания по 
фонду заработной платы, использованию 
оборудования, сырья, материалов, топ
лива, энергии, определяются формы и 
размеры поощрения за их экономию, 
взаимные обязательства (договор) брига
ды и администрации. Премирование при 
Х. б. осущестнляется за сокращение по
терь тех видов сырья, материалов, топ
лива и энергии, на экономию к-рых кол
лектив бригады может оказывать не
посредств. влияние. На премирование на
пранляется до 50% суммы экономии, по
лученной по бригаде (премия выплачи
вается, как правило, за счёт фонда зара
ботной платы или фонда материального 
поощрения). 

Во исполнение пост. ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 30 июня 1981 
• Об усилении работы по экономии и ра
циональному использованию сырьевых ,  
топливно-энергетических и других мате
риальных ресурсов • {СП СССР, 1981 ,  
отд. I ,  .N.! 20), пост. Совета Министров 
СССР от 10 мая 1982 •0 размерах суммы 
экономии материальных ресурсов, на
правляемой на выплату премии• (СП 
СССР, 1982, отд. I, .N.! 16, ст. 82) увели
чен до 75% размер суммы экономии мате
риальных ресурсов, направляемой на 
премирование работников предприятий 
(орг-ций) всех отраслей нар. х-ва, сохра
нены более высокие действующие размеры 
суммы экономии материальных ресурсов, 
направляемой на выплату премий, уста
новленные ранее припятыми решениями 
Совета Министров СССР : расходы, свя
занные с выплатой таких премий, отно
сятся на себестоимость продукции (ра
бот).  Средства на премирование включа
ются в фонд материального поощрения, 
а на предприятиях (в орг-циях ), где этот 
фонд не образуется, зачисляются на спец. 
счёт. 

Перечеиь·кОRI(ретных видов· материаль� 
ных рееурсов, за экономию к-рых выпла�· 
чиваются премии, и перечень предприя-. 
тий (орг-ций), на к-рых может вводиться 
такое nремирование, утверждается (еже-: 
годно уточняется) мин-вами по согласо
ванию с соответствующими профсоюзны
ми органами.  Экономия конкретных ви
дов материальных ресурсов определяется 
по итогам отчётного периода по сравне
нию с технически обоснованными (сред
непрогрессивными) нормами расхода, 
утверждаемыми в установленном пор.!Щс 
ке; Сумма экономии, полученная в от
чётном периоде, уменьшается на сумму. 
доцущенного в предыдущем периоде ка
лендарного года перерасхода по тому же 
виду материальных ресурсов, но не бо
лее чем на 50% . Мин-вам и ведомствам 
поручено совместно с соответствующими 
профсоюзными органами определить кон
кретные виды материальных ресурсов, 
по к-рым руконодитель предприятия 
(орг-ции) совместно с профкомом может 
вводить премирование рабОтников за до
стижение прогрессивных, технически о6-' 
основанных норм расхода этих ресурсов. 
Премии за экономию конкретных видов 
материальных ресурсов и эа достижение 
норм их расхода выплачиваются рабочим 
сверх предельных размеров премий; уста
новленных по отраслям, а ИТР - сверх 
предельного размера премии за основные 
результаты хоз. деятельности. ОбЩая 
сумма премий за экономию конкретных 
видов материальных ресурсов и за до
стижение норм их расхода не может пре
вышать для одного работника 75 % месяч
ной тарифной ставки (должностного 
оклада) в расчёте на квартал. 

Перечень профессий рабочих и доЛJJt
ностей ИТР, поощряемых за экономию 
материальных ресурсов или за дости�е
ние норм расхода этих ресурсов, разме
ры и порядок премирования устанав
ливаются руководителем цредприятия 
(орг-ции) по согласованию с профкомом. 

Дальнейшее развитие Х. б. предусмот
рено в пост. Совета Министров СССР и 
ВЦСПС • 0  мерах по дальнейшему раз
витию и повышению эффективности 
бригадной формы организации и стиму
лирования труда в промышленности• 
( •Правда>, 4 дек. 1983). 
8 Хозрасчетные бригады в промыmленно
СТ!I , М . , 1981; Справочник бригадира , М . ,  
1 98 1 .  Б .  А .  Шеломов . 
ХОЗЯ Й СТ В Е Н НО Е О БЪ ЕДИН Е-
Н И  Е - в СССР единый производственно
хозяйственный комплекс, в состав кото7 
рого входят самостоятельные предnрия
тия или произнодств. единицы. Разли
чаются Х. о. основного и среднего звена 
(при трёхзвенной системе управления� 
Х. о. основного звена называются произ
нодственными, они включают произ
нодств. единицы, их создание способст
вует концентрации и повышению эффек
тивности произ-ва. Такие Х. о. близки 
к предприятиям, но отличаются более 
крупными масштабами, сложной орга
низацией; их производств. единицы обла
дают по сравнению с цехами предприятия 
болыпей экономич. и правовой самосТОЯ" 
тельностью. Производr:тв. объединение 
в целом - субъект права, пользующийся 
правами юридич. лица. Его производств. 
единицы также являются субъектами 
права, однако они не янляются юридич. 
лицами, их компетенция устанавливается 
в законодательстве и может быть рас� 
ширена объединением . Как правило, 
производств. объединение в промыпшен
ности управляется . аПпаратом головной 
производств. единицы. Если такQму 
о�ъединевию подчинены и самостоятitЛ:ь-



ные предприятия, возникает Х. о. сме
шашюrо типа . 

В состав Х. о. среднего звена входят са
мостоятельные предприятия, а также мо
гут включаться производств. объединения 
и др. орг-ции. В зависимости от цодчинён
ности различаются всесоюзные и респ. 
Х. о.  среднего звена. В промышлеиности 
они называются пром. объединениями. 
Правовал организация nоследних послу
жила моделью для объединений среднего 
звена др. отраслей экономики - трестов 
совхозов, всесоюзных строительно-мон
тажных объединений и др. Пром. объеди
нение в целом не признаётся субъектом 
права, а рассматривается в качестве 
хоз. системы, звенья к-рой наделены пра
восубъектностью. Интересы объединения 
в отношениях с др. орг-циями представ
ляет его управление, действующее от свое
го имени. Это даёт возможность сохра
нить экономич. и правовую самостоя
тельность предприятий, входящих в со
став объеди,rения: они пользуются всеми 
правами,  установленными законодатель
ством для предприятий (кроме прав. 
относящихся к производств. -хоз. функ
циям , централизованным в объединении). 
Управление объединения вправе в преде
лах своей компетенции дополнительно 
расширять права предприятий. На усло
виях, установленных для пром. объеди
нений, может быть организована работа 
про�! . мин-в союзных республик. 
8 Л а п т е в В. В . ,  Правовое положение 
промышленных и производственных объеди
нений, � . •  1978. В. В.  Лаптев. 
ХОЗЯ И СТ В Е Н НО Е  П РАВО - в СССР 
совокупность правоных норм, опреде
ляющих порядок руководства хоз. дея
тельностью и её осуществления, регу
лирующих складывающиеся при этом 
хоз. отношения между социалистич. 
орг-циями, а также между их подразде
лениями. Х. п. направлено на обеспечение 
рационального и эффективного социали
стич. хозяйствования, оно является не
обходимым инструментом организации 
экономики в период развитого социа
лизма. Издание правоных норм по регу
лированию хоз. деятельности - форма 
гос. руководства экономикой, значение 
к-рой существенно возрастает в свете за
дач, выдвинутых в пост. ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 1 2  июля 1 979 
� об улучшении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного механизма 
на повышение эффективности производ
ства и качества работы • (СП СССР, 
1 979, N� 1 8, ст. 1 18).  

Поскольку социалистич. хозяйствова
ние охватывает как непосредствеиное 
ведение хоз. деятельности , так и руковод
ство ею, в хоз. отношениях сочетаются 
планово-организационные и имуществен
ные элементы. Характер социалистич. 
хозяйствования, безраздельное господст
во в экономике социалистической плано
вой системы предопределяют круг хо
зяйствующих субъектов, а следователь
но, и субъектов Х. n . : ими могут быть 
только социалистич. орг-ции и их под
разделения, но не отдельные граждане . 

Отличительный признак Х. n . - соче
тание разнообразных способов правоного 
воздействия на хоз. отношения, использо
вание разл. методов правоного регули
рования: в одних случаях - метода обя
зательных предписаний, в других - авто
номных решений, в третьих - рекоменда
ций . .  Последний метод испоJ!ьзуется гл . 
обр. при руководстве кооперативно-кол
хозным х-вом, но применяется и при 
управлении гос. орг-циями, что способ
ствует развитию их инициативы и са�ю
стоятельности в хоз. работе. Методы пра-
0 26 Юридич. э н п .  словарЪ 

вового регулирования зависят от харак
тера регулируе.мых общественных отно
шений. Однако характер отношений не 
предопределяет их прямо, а лишь состав
ляет основу для сознательного выбора ме
тодов, позволяющих наиболее эффектив
но использовать все возможности права
вого воздействия на общественные отно
шения в интересах наиболее рациональ
ного решения хоз. и политич. задач. При
менение разных методов для нравового 
регулирования хоз . отношений представ
ляет собой проявление активной роли 
правовой надстройки в сов. обществе. 
Сов. гос-во, руководя хозяйством, изби
рает наиболее целесообразные, научно 
обоснованные формы и методы правоного 
воздействия на экономику. 

Нормы Х. п.  содержатся в обширном 
хоз. законодательстве. Оно устанавливает 
принципы, формы и методы социалистич. 
хозяйствования, определяет правовое по
ложение предприятий, объединений и ор
ганов хоз. руководства, правовой режим 
имущества в социалистич. эканомике, 
юридич. формы планирования, систему 
хозяйствеиных договоров и иных обяза
тельств, ответственность в хоз. отноше
ниях, содержит нормы по регулированию 
отд. отраслей экономики и видов хоз.  
деятельности. Наряду с нормами - об
щими правилами , в Х. п. используются 
и нормы конкретного характера : нормы
задания, нормы о компетенции, технико
экономич. и рекомендательные нормы. 
Обеспеченность их выполнения достига
ется не толвко санкциями, установлен
ными на случай их несоблюдения, но и 
мерами материального поощрения, орга
низационными мерами.  Специфич. ха
рактер норм Х. п. , их использование 
гос-вом для руководства х-вом предопре
деляет и порядок издания этих норм: по
давляющее большинство их содержится 
не в законах, а в нормативных актах 
правительства (издаваемых в ряде слу
чаев совместно с ЦК КПСС) и органов 
хоз. руководства, так как норматвор
ческая деятельность указанных органов 
служит одной из форм осуществления 
ими руководства хозяйством. Волыпая 
часть норм Х. п. содержится в общесоюз
ных актах, респ. нормативные акты в этой 
области издаются лишь в случаях, когда 
принципиальные положения общесоюз
ного законодательства должны быть раз
виты применительно к условиям данной 
союзной республики. 25 июня 1975 ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР издали 
пост. -сО мерах по дальнейшему совер
шенствованию хозяйственного законода
тельства• (СП СССР, 1975, М 16 ,  ст. 98), 
в соответствии с к-рым ведётся работа, 
направленная на улучшение правоного 
регулирования хоз. отношений. 
8 Хозяйственвое право , М . ,  1 9 8 3 .  

В.  В .  Лаnтев. 
ХОЗЯ Й СТ В Е Н Н Ы Е  О Р ГА Н И ЗАЦИ И 
М ЕЖДУНА РОД Н Ы Е СОЦИАЛ И СТИ
Ч ЕС К И Х  СТРАН (МХО) - основанные 
на членстве управомоченных хоз. орг-ций 
различных стран (предприятий, трестов, 
комбинатов, производств. и пром. объе
динений и т. д. ) междунар. коллективные 
образования, созданные в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей со
ответствующих стран в определённой про
дукции (услугах) путём использования 
преимуществ междунар. социалистич. 
разделения труда . 

МХО образуются на базе соглашений 
r-1ежду гос-вами или их хоз. орr-циями 
как на двусторонней, так и на много
сторонней основе. Наиболее распростра
нённый способ учреждения МХО - меж
дунар. соглашение, являющееся либо 

учредительским актом, либо предпосыл
кой заключения учредительского rраж
данско-правового договора .  Каждый уча
стник мха сохраняет организацион·· 
ную, имущественную и правоную са
мостоятельность. В зависимости от ха
рактера мха координируют деятель 
ность своих участников и (или)  ведут 
собственную хоз . деятельность . Эти функ
ции могут осуuцествляться как в об
ласти материального производства, так и 
в сфере услуг, н . -и .  и проектно-конст
рукторских работ, внешней торговли 
и т. д. и могут охватывать в рамках отд. 
МХО либо все, либо одну, либо несколь
ко таких областей. 

В зависимости от функций и правовой 
природы различают следующие МХО:  

Междунар. хоз. объединение, выпол
няющее координац. и хоз. функции в от д .  
областях произ-ва, технич. развития, 
внешней торговли и т. д . ; управляется 
участниками совместно; располагает обо
собленным имуществом; является юри
дич. лицом; осуществляет собственную 
хоз. деятельность на началах хозрасчёта. 
Многосторонние междунар. хоз. объеди
нения - -с Интератоминструмент•, � ин
тератомэнерго•, � интертекстильмаш•, 
� интерхимволокно � и др. , двусторон
ние - �Ассофото� (СССР - ГДР), �до
мохим � (СССР - ГДР) и др. 

Совr-tестное предприятие, выполняю
щее функции только по ведению собст
венной хоз. деятельности в определён
ной области (областях),  управляется 
участниками совместно; располагает обо
собленным имуществом; является юри
дич. лицом; осуществляет хоз. деятель
ность ыа началах хозрасчёта (включая 
полную самоокупаемость) с распределе
нием между участниками результатов 
хоз. деятельности. Существует одно мно
гостороннее совместное предприятие -
� интерлихтер � (Болгария, Венгрия, 
СССР и Чехословакия), остальные сов
местные предприятия образованы на дву
сторонней основе - смешанное пред
приятие по переработке угольных отва
лов �халдекс • (Венгрия - Польша); 
хлопкопрядильная фабрика Заверче; 
совместное предприятие�Дружба � (Г ДР
Польша) ;  монголо-советское совместное 
объединение � монrолсовцветмет •; совет
еко-монгольское совместное горно-обога
тительное предприятие � Эрдэнэт • и др. 

Междунар. хоз. товарищество, выпол
няющее функции по координации дейст
вий своих участников по сотрудничеству 
и кооперированию либо также по осуще
ствлению участниками совместной хоз. 
деятельности ;  управляется участниками 
совместно; ведение дел осуществляется 
одним из участников по поручению (упол
номочию) остальных; юридич. лицом не 
является. Многосторонние междунар.
хоз. товарищества � � интерэталонпри
бор >, -с Интерэлектро �, � Медунион > и др. ,  
и двусторонние - � интеркомпонент > 
(Венгрия - Польша), -с Электрон-инстру
мент> (СССР - Болгария) и др. 

Междунар. хоз. объединения и сов
местные предприятия могут создавать 
для ведения хозяйственной деятельности 
филиалы (являющиеся или не являющие
ел юридическими лицами ) и предста
вительства (не являющиеся юридич .  ли
цами),  если учредительским актом пре
дусмотрено такое право. 

В 1973 Исполнительный комитет СЭВ 
одобрил Примерные положения об усло
виях учреждения и деятельности между
нар. хоз. орг-ций в странах - членах 
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СЭВ, а в январе 1976 - Единообразиьrе 
положения об учреждении и деятельности 
международных хозяйственных органи
заций. Исполком СЭВ рекомендовал 
странам - членам СЭВ исполыювать 
Единообразные положения в качестве 
руководства при учрежitенип новых 
МХО. Единообразные положения преду
сматривают условия возникновения, ор
ганизационную структуру (в частности, 
порядок образования и компетенцию ру
ководящего органа, состав и порядок 
назначения исполнительного органа, со
став и функции контрольного органа 
объединения и совместного предприятия, 
а также порядок управления товарищест
вом , положение его рабочего аппарата 
и руководителя ),  порядок деятельности 
и ирекрашения МХО. Спец. раздел по
свяшён вопросаN правоного положения 
персонала МХО. 

В 1979 было принято Примерное nоло
жение об условиях труда работников 
международных хоз. объединений. 

Согласно ЕдинообразныN положениям 
имущество объединения и совместного 
предприятия образуется из вкладов уча
стников, поступлений от собственной 
хоз. деятельности, дополнительных взно
сов участников и иных поступлений ; 
управленuе uм осуществляется участил
ками совместно. Участники объединения 
не располагают обособленными правами 
па отд. части имущества, в т. ч. на объек
ты, внесённые ими в качестве вкладов. 

Хоз. деятельность объединения и сов
местного предприятия осуществляется по 
планам, увязанным с нар.-хоз. планам и 
страны их местонахождения и др. стран
участниц. Материально-технич. снабже
ние в стране местонахождения объедине
ния или совместного предприятия , а так
же сбыт его nродукции внутри этой стра
ны осуществляются на основе общей си
стемы снабжения и сбыта. Если же мате
риально-технич. снабжение обесnечива
ется и др. странами-участницами,  то со
ответствующие обязательства стран опре
деляются междунар. соглашением. Чистая 
прибыль распределяется между участ
никами пропорционально внесённым 
вкладам. Убытки покрываются за счёт 
резервного фонда. При его недостаточ
ности руководящий орган в соответствии 
с уставом определяет источник их воз
мещения . 

Объединение или совместное предприя
тие прекращается за истечением срока 
(если было учреждено на определённый 
срок), по единогласному решению уча
стников или сторон межгос. соглашения 
(если оно создано на основе такого согла
шения), а также в иных случаях, предус
мотренных учредительским актом. В слу
чае ликвидации объединения или совме
стного предприятия его имущество реа
лизуется. Полученные средства nосле 
удовлетворения требований кредиторов 
распределяются между участниками про
порционально внесённым вкладам. 

Участники междунар.-хоз. товарищест
ва в рамках предмета его деятельности 
могут совместно финансировать выпол
нение определённых работ. В этих целях 
осуществляется объединение имущества, 
выражающееся либо в образовании обще
го долевого имущества, либо в nредостав
лении права nользования. Управляет об
щим имуществом участник, к-рому nо
ручено ведение дел товарищества или 
осуществление от общего имени совмест
ной хоз. деятельности. Управляется 
объединённое имущество обособленно от 
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имущества участников. По обязательст
вам , правомерно припятым от общего 
имени , все участники несут неограничен
ную солидарную ответственность. При
были и убытки от совместной деятель
ности расnределяются nроnорционально 
взносам . 

Правовое положение конкретного МХО 
определяется его учредительским актом 
и уставом . По вопросам, не урегулиро
ванным в названных документах, nриме
няются: к объединению, совместному 
предnриятию или его филиалу, являю
щемуел юридич. лицом, - материальное 
право страны местонахождения; к меж
дунар. хоз. товариществу - материаль
ное право страны того участника , к-рому 
поручено ведение дел товарищества. Уч
редительским актом может быть обуслов
лено применение материального nрава 
иной страны. 

Совместные хоз. орг-ции ,  создавае
мые СССР в соответствии с договорённо
стями между nр-вом СССР и nр-вами 
др. стран - членов СЭВ, действуют на 
территории СССР на основе сов.  зако
нодательства. Их имущество является 
общей социалистич. собственностью СССР 
и соответствующих стран и состоит в опе
ративном управлении этих орг-ций. 
8 Междуна родные организации социалисти
ческих стран ( Правовые вопросы организации 
и деятельности ), М . ,  1971 ;  М о р  о з о в  В.  И . ,  
Междувародные экономические организации 
социа листических стран ,  М . ,  1976;  Между
народные экономические и научно-технические 
организации стран - членов СЭВ. Справоч
ник, М . , 1980; Международные хозяйствен
ные организации социалистических стран, М . ,  
1981. В. А . Лавров. 
ХОЗЯ Й СТ В Е Н Н Ы Е  П РЕСТУП Л Е-
Н ИЯ - см.  Преступлеп ия хозяйствеп
ные. 
ХОЗЯ Й СТ В Е Н Н Ы Е  С П О Р Ы  - в  
СССР разногласия, возникающие между 
участниками хоз. отношений - социали
стич. орr-циями - в nроцесс9 хоз. дея
тельности и руководства ею. 

По содержанию Х.  с. nодразделяются 
на сnоры ,  возникающие в связи с заклrо
чением , изменением и расторжением хоз. 
договоров (nоставки ,  подряда на капи
тальное строительство, перевозки грузов 
и др. ); сnоры, связанные с исnолнением 
договоров и иных обязательств; сnоры, 
возникающие по др. основаниям. Гос-во 
заинтересовано наиболее экономично и ра
ционадьно урегулировать возникающие 
между орг-циям и разногласия. Прежде 
всего участники спора до предъявления 
иска, вьrrекаюшего из отношений между 
орг-циями ,  должны принять все зави
сящие от них меры по его неnосредствен
ному урегулированию nутём предъявле
ния и рассмотрения претензий . Если 
rrретензия отклонена или ответ на неё не 
nолучен в срок , заинтересованная орг-ция 
вправе обратиться за защитой с иском 
в арбитраж или иной орган, К"рому под
ведомствен спор. Согласно Конституции 
СССР (ст. 163) Х. с. разрешаются орга
нами госарбитража в пределах их ком
nетенции .  Подведомственность госарбит
ража установлена Законом о государст
венном арбитраже в СССР 1979, ст. ст. 9-
11 (-« Ведомости Верховного Совета 
СССР•, 1979, М 49, ст. 844) и Правилами 
рассмотрения хозяйственных сnоров го
сударственным и арбитражами 1980, ст. 
ст. 9-16 (СП СССР, 1980, М 16-17 ,  
ст. 1 04).  Х.  с .  могут быть nереданы так
же на разрешение третейского суда. 
Судебные органы разрешают Х.  с. в уста
новленных законом случаях (споры, уча
стниками к-рых являются колхозы, сnо
ры, вытекающие из nеревозок в nря
мом междунар. ж.-д. и воздушном сооб-

щении). Если участники спора подчине
ны одному и тому же мин-ву, гос. коми
тету или ином у ведомству , спор разре · 
шает арбитраж мин-ва, гос . комитета , 
ведомства. Сnоры на сумму до 100 руб. 
разрешают вышестоящие органы долж
ника, а сnоры предприятий и орт-ций, 
nодчинённых одному вышестоящему ор
гану,  как nравило , - руководство этого 
органа .  Правилам и рассмотрения хозяйс1-
венных сnоров государственными арбит
ражами устанавливается порядок дея
тельности госарбитражей по рассмотре 
нию Х. с . ,  а также арбитражей мин-в, гос. 
комитетов, ведомств, к·рые предусматри
вают особенности применении этих Пра
вил . 

Разрешение Х. с. обесnечивает защиту 11 
восстановление нарушенных nрав и охра · 
няемых законом интересов предnриятий . 
учреждений, орг-ций, сnособствует охра · 
не IПrтересов нар. х-ва в целом, по:J
воляет выявить причины, вызывающие 
Х. с . ,  и принять необходим ые меры по 
ликвидации установленных при разбира
тельстве дел нарушений социалистич. за
конности и недостатков в хоз. деятельно
сти, а также сrюсобствует nредупрежде
нию nравонарушений в будущем. 

Т. Е. Абова. 
Х. � . •  возникающие n р  и з а  к л ю

ч е н и и ,  и з м е н е н и и и р а с
т о р ж е н и и д о г о в о р о в между 
гос. , кооn. и др. общественными предnр и я 
тиям и ,  учреждениями, орг-циями ,  разре
шаются арбитражем (кроме сnоров, раз
решаемых судом). Споры, возникающие 
при заключении и изменении договоров 
на ярмарках по оnтовой продаже това
ров (см. Ярмарки оптовые), разрешают
ся ярмарочным комитетом (арбитражем 
ярмарки). 

Различают два вида Х. с . ,  возникаю
щих при заключении договора, - о nо
нуждении заключить договор и по усло
виям договора. Требование о nонуждении 
заключить договор предъявляется заин
тересованной стороной в случае отказа 
или уклонения другой стороны от заклю 
чения договора, если обязанность заклю
чить его (nодписать дополнит. соглаше
ние, заказ) основана на плановом акте 
либо возникла из обстоятельств, предус
мотренных законодательством (напр. , 
nри наличии сложившихся длительных 
хоз. связей по nоставкам покупатель 
вnраве nотребовать nонуждения nостав· 
шика заключить договор даже при от
сутствии nланового акта на поставку ) .  
Разногласия п о  условиям договора (зака
за) nередаёт на рассмотрение арбитража 
или суда сторона, получившая договор 
с разногласиями или заказ с возражения
ми. Когда договор не основан на обяза 
тельном для сторон nлановом задани и ,  
Х.  с .  может быть раесмотрен судом или 
арбитражем, если это сnециально nреду
смотрено законодательством или согла
шением сторон. 

При недостижении сторонами соглаше
ния об изменении или расторжении хоз . 
договора такой спор nередаётся на рас
смотрение арбитража (суда) заинтересо
ванной стороной, независимо от тоrо , осно
ван ли договор на плановом задании и л и  
заключён по усмотрению сторон . 

В соответствии с Правилами рассмот
рения хозяйственных сnоров государст
венными арбитражами nодведомствен
ность данного вида Х. с. определяется 
суммой договора и местонахождением сто
рон . Сnоры рассматриваются по месту 
нахождения nредnриятия , учреждения,  
организации - nоставщика, подрядчика 
или оказывающего услуги . К исковому 
заявлению nрилаrаются договор или ero 



проект, nисьмо, содержащее требование 
о заключении,  изменении или растор
жении договора, протокол разногласий, 
а также документы, удостоверяющие дату 
его получения, и др. 

В резолютивной части решения по спо
ру о понуждении заключить договор ука
зываются условия, на к-рых стороны 
обязаны заключить его, со ссылкой на 
представленный проект договора, а по 
спору, возникшему nри заключении или 
изменении договора , - вывод по каждо
�IУ сnорному nункту договора . 

Н. И. Клейн. 
ХОЗЯ Й СТ В Е Н Н Ы Й  Д О Г О В О Р 
в СССР соглашение между социалистич. 
орr-циями об установлении хоз. nрав и 
обязанностей. Исnользуется как инст
румент планирования и организации хоз. 
связей, сnособствует наиболее полному 
учёту хозрасчётных интересов сторон . 
Важную роль в социалистич. эконом ике 
играют Х. д. nоставки ,  грузовой nеревоз
ки,  nодряда на каnитальное строительст
во, договоры на выnолнение научных, 
nроектных, конструкторских работ и др. 

Х. д. регламентируются многочисленны
ми нормативными актами, оnределяющи
ми как nорядок заключения и исnолнения 
договоров; так и их плановые основания. 
Нормы оо отдельных видах Х. д. содер
жатся в Положениях о поставках, Пра
вилах о договорах nодряда на каnиталь
ное строительство, трансnортных уставах 
и кодексах. Х. д. должен соответствовать 
nлану. В то же время он широко исnоль
зуется как средство формирования nла
на nроиз-ва, так как номенклатура и ас
сортимент в годовых планах nредnрия
тий и объединений должны оnределяться 
в соответствии с заключёнными Х. д. 

Многие условия Х. д. nредоnределяют
ся в nлановом nорядке.  Это относится 
к nланам не только производства, но 
и материально-технич . снабжения и сбы
та nродукции. Сложилась целая система 
плановых актов - фонды, наряды, nла
ны nрикреnления, к-рые являются обя
зательными nри заключении Х. д. До
говоры на nоставку расnределяемой nро
дукции могут заключаться только на 
основе nланового акта расnределения; на
рушение этого nравила влечёт за собой 
взыскание штрафа в размере до 100% 
стоимости nоставленной nродукции. 

Плановый акт на nоставку создаёт для 
nоставщика не только nраво, но и 
обязанность заключения договора и nосле
дующей nоставки nродукции.  Потреби
тель-заказчик может nри заключении до
говора отказаться от выделенной ему nро
дукции,  и в данном случае Х. д. выстуnает 
как инструмент корректировки ошибочно
го nланового акта . Если речь идёт о nо
ставке nродукции nроизводств .-технич. 
назначения, заказчик не обязан мотиви
ровать свой отказ от заключения дого
вора . При nоставках товаров народного 
nотребления он , если возникает спор, 
должен доказать, что соответствующие 
товары являются излишними или не
нужными .  Такое различие объясняется 
тем , что в качестве заказчиков товаров на
родного nотребления выстуnают не не
nосредственные nотребители ,  а оnтовые 
торговые орr-ции, к-рые могут отказать
ся от nолучения невыгодных для них то
варов (наnр . ,  громоздких или требующих 
сnец . хранения), хотя эти товары н уж
ны населению. В nодобных случаях гос. 
арбитраж , защищая интересы потребите
лей , может обязать заказчика заключить 
договор па получение товаров (см . Хо
зя йствеин ые споры).  

Централизованное уnравление экономи
кой должно сочетаться: с хоз . самосто-
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ятельностью и инициативой предnриятий 
и объединений .  Это находит выражение 
в соотношении централизованного плани
рования и прав nредnриятий и объедине
ний при заключении Х. д. Такие nрава 
nредопределяются как номенклатурой 
продукции , распределяемой на основе пла
новых актов материально-технич. снаб
)J(ения, так и системой директивных пла
новых nоказателей, утверждаемых для 
предприятий и объединений . 

Эффективность Х. д. во многом зависит 
от рациональной структуры договорных 
связей. При поставках различаются nря
мые непосредственные договоры между 
изготовителями и потребителями и дото
воры с участием снабженческо-сбытовых 
орr-ций.  Широкое развитие получили пря
мые длительные хоз. связи между пред
приятиями и производств. обьединения
ми (см . Хозяйствеииое о6ъедииение), 
при к-рых заключаются долгосрочные до
говоры, как правило, сроком на пять лет. 
В то же время договоры заключаются 
и орг-циями среднего звена управления -
уnравлениями всесоюзных объединений, 
союзглавснабсбытами ,  оптовыми торг. 
орr-циями, что способствует лучшему ис
пользованию Х. д. как инструмента пла
нирования для учёта потребительского 
спроса. 

Содержание nодобных договоров регу
лируется в законодательстве о постав
ках. В Положепии о поставках продукции 
(п. 20) указывается, что союзглавслаб
сбыты при Госспабе СССР заключают с 
управлениями nромышленпых объедине
ний и другими хозрасчётными органами 
уnравления nромышленностью долто
срочные договоры (па пять лет ) на обеспе
чение пар. х-ва соответствующей про
дукцией . На основе заключённого дого
вора орган управления промышленностью 
принимает на себя обязательство обеспе
чить в подведомственных ему производ
ственных объединениях, на предприя
тиях и в орr-циях изготовление продук
ции в количестве и по номенклатуре ,  
согласованным с союзглавснабсбытами ,  
к-рые должны реализовать изготовлен
ную в соответствии с договором nродук
цию. В договоре nредусl'rатриваются nо
рядок и сроки представления nерсnек
тинных и годовых заказов на продукцию, 
её количество и ассортимент , nорядок 
организации хоз. связей по поставкам 
nродукции, а также другие условия, 
к-рые стороны признают необходимым 
включить в договор. Взаимная имушест
венная ответственность сторон опреде
ляется законодательством и договором. 

Х.  д .  заключается в письменной форме 
от имени хоз. органа руководителем или 
его заместителем , а по доверенности -
и др. работниками. Возникающие при за
ключении Х.  д .  разногласия рассматрива
ются ортанами арбитража, к-рые решают 
их в соответствии с планом и на основе 
законодательства. Х. д. должен строго 
соблюдаться, он может быть изменён 
только по взаимному согласию сторон . 
Нарушение договорных обязательств вле
чёт установленную законодательством 
имущественную ответственность. Вы
полненИе договоров поставки учитывает
ся при образовании поощрительных фон
дов и премировании работников хоз. ор
гана. См. также Цена, Дисциплииа до
говориая. 
8 Б ы к о в А. Г. , План и хозяйственный 
договор, М . ,  1975. w В. В . Лqртее. 
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы И  Р А С Ч Е Т 
в СССР метод планового ведения х-ва 
и руководства экономикой, основанный 
на использовании действия объективных 
экономич. законов социализма. Х. р. 

характеркзуют следующие nрипципы 
(элементы): имущественная самостоятель
ность; оперативная самостоятельность; 
самоокупаемость и рентабельность; ма
териальная заинтересованность и ответ
ственность за результаты работы. 

Реальное осуществление Х. р .  обеспе
чивается закреплением его принцппов 
в пормах права. Имущественная самостоя
тельность хозрасчётного звена, создаю
щая экояомич. основу его деятельности,  
достигается путём закрепления за ним 
материальных и финансовых ресурсов  
на  праве оперативного управления 
(см. ОператиВ'Itого управ.леиия право), 
а в сфере кооперативного х-ва - на пра
ве собственности. Оперативная самостоя
тельность реализуется с помощью уста
новления компетенции. т .  е. прав и обн
занностей хозрасчётного звена по решению 
вопросов своей деятельности. Правовьши 
средствами претворения в жизнь принци
па самоокупаемости и рентабельности 
являются закрепление порядка использо
вания прибыли и взаимоотношений хоз
расчётного звена с вЪIШестоящими органа
ми и гос. бюджетом по её перечислению, 
хозяйствеииьtй договор (см . также Дис
циплuиа договориая) и иные хоз. обя
зательства. Материальное nоощрение реа
лизуется путём создания фондов экопо
мич. стимулирования за счёт прибыли и 
по итогам хоз. деятельности. 

Законодательство предусматривает си
стему мер ответственности за результаты 
хоз. деятельности. Они выражаются 
в ухудшении финансового положения хоз. 
органа при плохой работе, уменьшении 
прибыли и образуемых за её счёт фондов 
экономич. стимулирования, снижении 
размера премий, выплачиваемых работ
никам. Будучи экономической по содер
жанию, эта ответственность реализуется 
в правоных формах, применяется в соот
ветствии с законодательством , а потому 
имеет и юридич. значение. Вместе с тем 
используется традиционная юридич. от
ветственность, выражающаяся, наnр . ,  
в штрафах, уплачиваемых при наруше
нии договорных обязательств .  В целях 
повышения эффективности произ-на вве
дён порядок оценки хоз. деятельности 
предприятий и производствениых объе
дииений, nри к-ром поощрительные фон
ды образуются и премии работникаl\1 вы
плачиваются с учётом выполнения не 
только плана, но и договорных обяза
тельств, что способствует сближению эко
номич. и юридич.  ответственности хоз
расчётных звеньев. 

Х. р. исторически сложился в деятель
ности предприятий, являющихся основ
ными звеньями нар. х-ва. В. И. Ленин 
подчёркивал, что -с • • •  тресты и предприя
тия на хозяйственном расчете основаны 
именно для того, чтобы они сами отвеча
ли и притом всецело отвечали за безубы
точность своих nредnриятий • (Полн. 
собр. соч . ,  т. 54, с. 150). Хозрасчётное 
предприятие обладает оперативной и иму
шественной самостоятельностью, имеет 
закреплённые за пим основные и оборот
ные средства, самостоятельный баланс , 
расчётный счёт в банке; оно участвует 
в правовых отношениях с другими хоз. 
органами,  является субъектом права и 
пользуется правами юридич. лица (см . 
Лицо юридическое) . На основе Х. р.  
действуют как гос. , так и кооп. и др . об
щественные nредnриятия. Первоначальнс 
Х. р. применялея только в хоз. отноше
ниях предприятий как таковых, но затем 
стал использоваться и в деятельности 
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цехов, nроизводств, хозяйств и др. под
разделений предприятия, т. е. непосред
ственно в сфере произ-ва. Х. р. подразде
лений предприятия называется внутрен
ним, ero развитие означает, что на хоз
расчётных началах строятся не только 
товарно-дележные, но и другие стоимост
ные отношения. Своеобразные формы 
внутреннего хозрасчёта применЯJОтся 
в строительстве, где заключаются внутри
хаз. договоры между предприятиями и 
входящими в их состав строительными 
бригадами - договоры бриrадноrо под
ряда (см. Хоарасчёт бригадный). 

Концентрация произ-ва и совершенст
вование хоз. управления в условиях 
развитото социализма вызвали к жизни 
новые виды Х. р . ,  в частности Х. р. про
изводственных об�единений и их подраз
делений - производственных единиц. 
Производственное объединение - орг-ция 
основного звена экономики - крупный 
и сложно организованный производствен
но-хоз. комплекс, в состав к-роrо входят 
не только производственные, но и научно
технические, nроектные и конструктор
ские органиаации. В их деятельности со
четаются планово-организационные и nро
изводственно-хоз. функции. Производет
венные единицы объединений участвуют 
не только во внутрихоз. отношениях, но 
и в отношениях с орг-циями, не входя
шими в состав объединения. С точки 
зрения их экономич. и правовой самостоя
тельности они занимают nромежуточное 
nоложение между предприятием и внут
ренним nодразделением тиnа цеха, что 
приводит к возникновению своеобразных 
форм организации их хозрасчётной дея
тельности. 

В условиях совершенствования хозяй
ственного механизма сфера хозрасчёт
ных отношений значительно расширяется , 
развивается Х. р. круnных хоз. систем и 
их центров - органов хоз. руководства, 
возглавляющих систему .  Таким образом , 
Х. р. используется и в сфере управле
ния произ-вом . На хозрасчётных началах 
строится деятельность управлений все
союзных и pecn. объединений, гл. управ
лений хоз. мин-в, nроизводственных уn
равлений и отделов исnолкомов местных 
Советов. На основе Х. р. работают мин-ва 
союзных республик , деятельность к-рых 
организуется на условиях , установлен
ных для nромышленных объединений. 
В ходе совершенствования хозяйственного 
механизма хозрасчётные методы внедря
ются и в работу общесоюзных промыш
ленных и строительных мин-в. 

Важную роль в развитии и укреnле
нии Х. р. играют решения 26-ro съезда 
КПСС, ноябрьского (1982) и июньского 
(1983) Пленумов ЦК КПСС, пост. ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1 979 < Об улучшении планиро
вания и усилении воздействия хозяйст
венного механизма на повышение эф
фективности производства и качества 
работы > (СП СССР, 1979, .1\& 18 ,  ст. 
1 1 8) ,  предусмотревшее меры совершен
ствования хоз. механизма. Широкое 
развитие хозрасчётных отношений на
ходит отражение в законодательстве, 
оnределяющем nравовое положение пред
приятий, объединений и др. хоз. органов,  
nорядок уnравления и nланирования хоз. 
деятельности ,  систему хоз. договоров, фи
нансирования, кредитования, ценообразо
вания и др. Порядок и формы осуществ
ления внутреннего Х. р. определяются 
nутёи локального регулирования внутри
хаз. отношений самими предприятияии. 
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8 Т а н ч у к И. А . ,  Правовые формы 
организации хозяйстnенноrо расчета , i\I . ,  
1 980. В. В .  Лаптев. 
Х РА Н Е Н И Е  - в  сов . гражд. праве обя
зательство, к-рое возникает на основа
нии договора либо в силу закона. 1 )  По 
дотовору Х. одна сторона (хранитель) 
обязуется хранить nереданное ей ииуще
ство и возвратить его в сохранности др. 
стороне. Сторонами договора могут быть 
как граждане, так и социалистич.  орг-ции. 
В большинстве случаев доrовор Х. яв
ляется реальным, т .  е .  считается заклю
чённым с иомента nередачи вещи хра
нителю. В отношениях между социали
стич. орг-циями доrовор Х. может содер
жать обязанность nринять на Х. имуще
ство, к-рое будет передано друrой сторо
ной. Если в договоре Х. участвуют граж
дане и стоимость сдаваемото на Х. иму
щества превышает 100 руб . ,  он должен 
быть заключён письменно (за исключе
нием сдачи вещей на краткосрочное Х. 
в гардеробы с выдачей хранителем но
мера или жетона). Доrовор Х . безвозмезд
ный, если иное не предусl'ютрено зако
ном или договором. Хранитель не вnраве 
пользоваться сданным ему на Х.  иму
ществом, если это не обусловлено догово
ром. При утрате или недостаче имущества 
хранитель обязан возместить ero стои
мость, а nри повреждении - сумму ,  на 
к-рую понизилась стоимость имущества.  
Орг-ции, для к-рых Х. является одной 
из целей деятельности, предусмотренной 
уставом (ломбарды, камеры Х. , гости
ницы, холодильники и др . ) , несут повы
шенную ответственность: они отвечают не 
только за виновную, но и за случайную 
утрату, недостачу или повреждение иму
щества и освобождаются от такой ответ
ственности только при наличии непреодо
лимой си.лы. Доrовор Х. регулируется 
ГК союзных республик (напр . ,  ГК 
РСФСР, ст. ст. 422-433) и сnец. пра
вилами. 

2) Обязательством по Х. в силу закона 
является о т в е т с т в е н н о е Х. Оно 
возникает nри отказе социалистич.  орга
низации-покупателя (получателя) от ак
цепта платёжноrо требования либо при 
отказе от принятия продукции, забра
кованной как не соответствующей стан
дартам, технич. условиям , образцам. Кро
ме тоrо, поставщик может передавать 
покупателю nродукцию на ответст
венное Х. при систематич. неоснова
тельных отказах от акцеnта платёжных 
требований; систематич. задержках nла
тежей и уклонениях от своевременной 
оnлаты их платёжными поручениями или 
чеками;  задержке оплаты машин и обо
рудования по мотивам финансовото конт
роля, осуществляемого банком . Ответ
ственное Х. регулируется ГК союзных 
республик, пост. СНК СССР от 17 авг. 
1931 и Положениями 1981 о поставках 
продукции производственно-техническоrо 
назначения (n. n .  43, 65, 72, 85, 100) и 
товаров нар. потребления (п.n. 38, 6 1 ,  
69, 8 4 ,  97) .  

О принятии продукции на ответствен
ное Х. nокупатель (получатель) в суточ
ный срок обязан телеграфно уведомить 
поставщика, к-рый должен распорядить
ся ею в течение пяти дней со дня полу
чения уведомления, а при забраковании 
продукции - в течение 10  дней с момен
та nризнания требования покупателя 
(nолучателя).  Если режим ответствен
ного Х. введён поставщиком, он вправе, 
но не обязан расnорядиться продукцией . 

Продукция, припятая на ответственное 
Х. ,  может быть исnользована лишь после 
оплаты. Если не последовало распоря
жения поставщика в течение 30 дней со 

дня наnравления покупателем (получате
лем ) уведомления, а при забраковании 
продукции - в течение 10  дней с иомента 
признания требования nокуnателя (по
лучателя), покупатель (получатель) впра
ве расnорядиться продукцией , исполь
зовав прежде всеrо возможность реали
зации её на месте. Реализация припятой 
на ответственное Х. продукции (товаров), 
распределяемой в плановом порядке, 
производится по согласованию со снаб
женческо-сбытовыми или оnтовыми тор
товыми орг-циями .  
ХУДОЖЕ С Т  В Е Н Н Ы Й Э д К А З  -
в СССР авторский договор о создании 
произведения изобразительного искусст
ва в целях его публичного выставления. 
По Типовому договору на создание nроиз
ведений станковой живописи и станковой 
графики (Х. з. ), утверждённому Госком
трудом СССР в 1975, автор обязуется 
создать произведение и nередать его 
орг-ции в установленный срок (в случае 
необходимости предус�штривается срок 
сдачи эскиза) .  Размер вознаграждения 
зависит от вида и жанра произведения 
и груnпы оnлаты, к к-рой оно отнесено. 
После nодписания договора автор полу
чает аванс в размере 25% суl'ШЫ воз
награждения, остальная часть вьшла
чивается в двухнедельный срок nосле 
принятия готовото произведения. Если 
в течение 30 дней nосле сдачи произведе
ния организация-заказчик не сообщит 
письменно об ero отклонении с указанием 
причин или о необходииости его доработ
ки, произведение считается принятым. 
Автор обязан возвратить аванс, если по 
своей вине не сдал произведение в уста
новленный срок, отказался внести ис
nравления, нарушил обязанность лично 
выполнить работу либо выполнил её не
добросовестно (в случае возникновения 
спора эти факты устанавливаются в су
дебном порядке). При расторжении до
говора по nричинам , не зависящии от ав
тора, работа оплачивается по фактич. го
товности на момент прекращения договора . 

После выnлаты вознаграждения nроиз
ведение переходит в собственность заказ
чика. Использование произведения в пе
чати, копирование и тиражирование могут 
производиться с соблюдением норм ав
торского права. 
ХУЛ И ГА Н СТВО - в сов. уrоловнаl\f 
nраве nреступление, заключающееся в со
вершении умышленных действий , грубо 
нарушающих общественный порядок и 
выражающих явное неуважение к обще
ству. Относится к числу преступлений 
против общественной безопасности ,  об
щественного порядка и здоровья насе
ления. Ответственность за Х. установле
на УК союзных республик (наnр. , УК 
РСФСР, ст.  206),  а также Указои Пре
зидиума Верх. Совета СССР от 26 июля 
1966 • Об усилении ответственности за 
хулиганство � в редакции Указа от 5 июня 
1981 (< Ведомости Верховного Совета 
СССР>, 198 1 ,  М 23, ст. ст. 782, 783) .  

Уголовный закон устанавливает нака
зание за Х. в зависимости от ero вида и 
степени опасности. Hanp . ,  по УК РСФСР 
(ст. 206, ч .  1 )  Х. б е з  о т я г ч а ю  щ и  х 
о б с т о я т е л ь с т в наказывается ли
шением свободы на срок до одного года , 
или исправительными работами на тот 
же срок , или штрафом до 200 руб. 3 л о
с т н о е Х. (УК РСФСР, ст. 206, ч. 2) ,  
т .  е .  хулиганские действия, совершённые 
при отягчающих обстоятельствах, к к-рым 
закон относит исключительный цинизм 
(наглое, бесстыдное поведение) или осо
бую дерзость,  либо оказание соnротивле
ния представите.!lЮ власти или пред
ставителю общественности, выnолняюще-



му обязанности по охранt' общественного 
nорядка, или иным гражданам, nресе
к�ющим хулиганские действия, а равно 
совершение Х. лицом, ранее судимым 
за Х. ,  наказывается лишением свободы 
на срок от одного года до пяти лет. 

К о с о б о з л о с т н о N у УК 
РСФСР (ст. 206, ч .  3) относит Х. , свя-

Ц ЕДЕНТ - см. в ст. Уступка требова
ния. 
ЦЕ Н А  в д о г о в о р е - по сов. праву 
одно из существенных условий нек-рых 
видов договоров. Ц. является денежным 
выражением обязательства nроизвести 
платёж за проданную (nоставленную) 
продукцию, выполненные работы или ока
занные услуги. Используется также для 
определения суммы договора либо де
нежного обязательства стороны, нару
шившей договор или причинившей ущерб,  
возместить убытк и или уnлатить не
устойку (штраф, nени).  В СССР подав
ляющее большинство Ц. на продукцию 
(товары),  работы, услуги устанавливается 
комnетентными органами управления. 
Вместе с тем Ц. либо надбавки или скид
ки с Ц. I'Югут быть · предусмотрены дого
вором . Продажа колхозами излишков 
с.-х.  продукции, не покупаемой государ
ство�! , а также продажа гражданами 
своего имущества производится по 
Ц. , устанавливае�1ым соглашением сто
рон . 

Порядок утверждения и согласования 
Ц. предусмотрен постановлениями Со
вета Министров СССР и Советов Мини
стров союзных ресnублик, а также издан
ными в их развитие нормативными ак
rами (наnр. , инструктивными и методич. 
указаниями, инструкциями Гос. комитета 
СССР по ценам) . Основными актами, ус
танавливающими конкретные Ц. и поря
док их применения , являются прей
скуранты. В договоре Ц. определяется 
nутём: воспроизведения Ц . ,  утверждённой 
(согласованной) органаии гос . управле
ния; согласования сторонами доплат, 
надбавок или скидок с централизованно 
установленной Ц. ; согласования Ц. в 
договоре иежду гражданаии либо в 
хоз. договоре, если она �южет быть ут
верждена предприятием , учреждением, 
орг-цией. Отсутствие централизованно 
утверждаемой Ц. на иомент заключения 
договора либо отсутствие соглашения 
о договорной Ц. влечёт признание 
договора незаключёиным (несостоявшим
ся). Отступление без достаточных осно
ваний от надлежаще утверждённой или 
согласованной органами управления Ц. 
либо неточное и неполное указание Ц. 
в договоре приводит лишь к недействи
тельности условия о Ц. , а сам договор 
сохраняет силу. Платёж в этом случае 
производится по утверждённой (согласо
ванной) Ц. 

В зависимости от экономич. назначения 
Ц. и особенностей её утверждения и при
менения различают оптовые, розничные, 
закупочные Ц. , а в зависимости от срока 
действия - постоянные, временные, ра
зовые. В договоре поставки nрименяются 
также условно-договорные и средние Ц. 
(для расчёта неустойки).  Дополнитель
ная выручка предприятий, учреждений, 
орг-ций, полученная в результате нару
шения nорядка утверждения или при
Nенения Ц., nодлежит изъя1·ию в бюджет. 

занное с применением или попыткой при
менения огнестрельного оружия , ножей, 
кастетов или иного холодного оружия, 
а равно др. предметов, специально при
способленных для нанесения телесиых 
повреждений. За особо злостное Х. nре
дусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от трёх до семи лет. 

ЦЕ НА И С КА - денежное выражение 
имущественных требований, заявленных 
uстцом в суде или арбитраже. По сов. 
праву Ц. и. определяется: по денежным 
требования!'! - их суммой ; по искам об 
истребовании имущества - его стоимо
стью; в исках о взыскании алиментов -
совокуnностью nлатежей за один год; 
в исках о срочных платежах и выдачах -
их совокупностью в пределах трёх лет, 
о бессрочных или пожизненных платежах 
и выдачах - их совокупностью за три 
года; в m:ках об уменьшении, увеличе
нии или прекращении платежей или вы
дач - суммой, на к-рую они увеличи
ваются или уменьшаются, но не более 
чем за один год, совокупностью 
оставшихся nлатежей или выдач в преде
лах года; в исках о досрочном расторже
нии договора имущественного найма -
совокупностью nлатежей за пользование 
имуществом в течение оставшегося срока 
действия договора, но не более чем за 
три года; в исках о праве собственности 
на строения, принадлежащие гражданам 
на праве личной собственности, - стои
мостью строения, но не ниже инвентариза
ционной оценки, а для строений, при
надлежащих предприятиям, учрежде
ниям , орг-циям, - не ниже балансовой 
оценки. От Ц. и. зависит размер пошлины 
государственной, уплачиваемой в уста
новленных законом случаях. 

Ц. и. определяется истцом,  однако при 
явном несоответствии её заявленному тре
бованию Ц. и. определяется судьёй 
(ГПК РСФСР, ст. 83). Если в заявлен
нои в суд или арбитраж требовании, 
подлежащем оценке , отсутствует Ц. и . ,  
судья оставляет исковое заявление без 
движения (ГПК РСФСР, ст. 130), а 
арбитр возвращает его истцу (Правила 
рассмотрения хозяйственных споров rо
сударственныии арбитражами 1980, ст. 
63 - СП СССР, 1980, .N.! 16- 1 7 ,  ст. 
1 04).  Истец вправе до вынесения реше
ния по делу увеличить или уменьшить 
размер исковых требований. Суд или 
арбитраж могут не согласиться с изме
нением Ц. и. , если это противоречит 
закону или нарушает чьи-либо права 
или интересы (ГПК РСФСР, ст. 34; Пра
вила рассмотрения хозяйственных споров 
государственными арбитражами,  ст. 19) .  
Ц Е Н З Ы И З БИ РАТЕЛ Ь Н Ы Е  - усло
вия предоставления гражданину избира
тельных прав, установленные конститу
цией или избирательным законодатель
ством. Ц, И. ВВОДИЛИСЪ В 18-19 ВВ.  

пришедшей к власти буржуазией с целью 
отстранения трудящихся от участия в вы
борах представительных органов, а также 
в работе этих органов.  Наиболее распро
странёнными Ц. и. были имуществен
ный ценз - необходимость обладания 
установленным минимумом собственно
сти, зачастую недостуnным для трудя
щихся; образовательный ценз - необ-

Злостное и особо зностное Х. отнесено 
законом (Основы уголовного законода
тельства, ст. 7 1 )  к числу тяжких пре
ступлений. Ответственность за Х. на
стуnает с 16 лет, а за злостное и особо 
злостное - с 14 лет. 

См. также Мелкое хулиишство. 
Н. А. Стручков. 

ходимость и�rеть установленный мини
�Iум образования (что для большинства 
трудящихся в то время также было недо
ступно) и его разновидность - ценз гра
мотности. Против трудящихся, вынуж
денных мигрировать в nоисках рабо
ты, был обращён ценз оседлости - требо
вание более или менее длителыюго nро
живания в данной стране или даже в дан
ной местности, а также ценз гражданст
ва - необходимость состоять в граждан
стве данного гос-ва в течение определён
ного времени. Наиболее длительное вре
мя в капиталистич. странах были лише
ны избирательных прав женщины (напр. ,  
во Франции женщины nолучили избира
тельные права лишь в 1944, в Швейца
рии - лишь в 70-х гг. 20 в. , и то не во 
всех кантонах). До 60-70-х гг. 20 в .  во 
многих бурж. гос-вах сохранялся высо
кий возрастной ценз (2 1 год и выше), не 
допускавший к участию в выборах �ю
лодёжь. В ряде стран (напр. ,  в США) до 
настоящего времени нрактикуются т. н. 
моральные цензы (наприиер , требование 
• хорошей репутации �). что даёт широкую 
возможность не допускать к выборам не
угодных властям лиц. 

В результате борьбы прогрессивных 
сил во главе с рабочим классом в совр. 
бурж. гос-вах провозглашено всеобщее 
избирателыюе право, большинство Ц. и .  
отменено, однако законодательные пре
пятствия для участия трудящихся в вы
бор� сохраняются. Так, в США различ
ные Ц. и. nредусмотрены законодатель
ством отд. штатов (отстранение от выбо
ров военнослужащих, служащих нек-рых 
roc. учреждений, различные цензы nро
живания в данном штате и др . ) , во Фран
ции (не менее шести месяцев прожп
вания в данной местности )  и т. д.  В 
ЮАР от участия в выборах отстранены 
африканцы. Во мноmх буржуазных стра
нах сохранены высокие возрастные цен
зы для пассивного избирательного 
права. 

В избирательном законодательстве 
почти всех социалистич. стран отсутст
вуют Ц. и . ,  избирательные nрава предu
ставлены всем совершеннолетним и дее
способным гражданам. Лишь в nорядке 
исключения в отд. периоды, как nравило 
в nерсходный период от каnитализма к со
циализму,  к выборам не допускаются 
лица, активно боровшиеся против уста
новления нар. власти, nредставители 
эксплуататорских классов, духовенства 
и т п . '  Б . А . Страшун. 
Ц Е Н Н Ы Е  БУ М А ГИ - денежные и то
варные документы,  объединяемые общим 
для них nризнаком - необходимостью 
предъявления для реализации выражен
ных в них имущественных, как правило 
обязательственных, прав. К Ц. б .  отно
сятся акции, облигации, купоны к ним, 
векселя, чек и ,  коносаменты ,  складские 

ЦЕ Н Н Ы Е  405 



свидетельства (варранты). Ц. б. по фор
ме обладают достоверностью и не тре
буют дополнительного подтверждения 
прав их держателей. В зависимости от 
способа обозначения управомоченного ли
ца различают Ц. б. : и м е н н ы е - со
ставленные на имя определённоrо лица, 
о р д е р н ы е - выписанные на имя пер
вого приобретателя или его приказу, 
п р е д ъ я в и т е л ь с к и е - содержа
щие указание, что лицом , обладающим 
правом, выраженным в Ц. б . ,  является 
её предъявитель, или не содержащие к . -л.  
упоминания об управомоченных лицах. 
Сов. вадютпое захооодате.лъство вклю
чает нек-рые виды Ц. б. в состав вадют
иых цеппостей, на к-рые распространя
ется валютная монополия rос-ва. Выпи
санные в иностранной валюте акции и об
ЛШ'ации закон относит к категории фон
довых ценностей, а векселя и чеки -
к платёжным документам. 

Ц. б .- один из видов обеспечения бан
ковских ссуд. Напр. , Устав Госбанка 
СССР (ст. 57) предусматривает, что 
ссуды Госбанка СССР по внешней 
торговле и др. видам внешнеэкономич. 
деятельности обеспечиваются, в числе 
прочеrо, Ц. б. в иностр. и сов. валюте. 
Госбанк СССР вправе также принимать 
Ц. б. на хранение от предприятий, объе
динений, орг-ций и учреждений. В капи
талистич. странах к Ц. б.  относятся так
же з а к л а д н ы е л и с т ы, выпу
скаемые ипотечными банками под залог 
земельных участков, домов и др. видов 
недвижимости. v 
ЦЕНТРАЛ И ЗОВА Н Н Ы Й  СОЮЗ Н Ы И  
ФОНД СО ЦИАЛ Ь Н О ГО О Б ЕСПЕЧ Е
Н ИЯ КОЛХОЗ Н И КО В - государет
венно-колхозный фонд, создаваемый 
в масштабах Союза ССР для выплаты 
пенсий и пособий колхозникам . Образу
ется за счёт отчислений колхозов и меж
колхозных предприятий и орг-ций, а так
же за счёт ежегодных ассигнований из 
roc . бюджета.  

В соответствии с Положением о центра
лизованном союзном фонде социального 
обеспечения колхозников, утверждённым 
пост. Совета Министров СССР от 27 янв. 
1978 (СП СССР, 1978, .N2 4, ст. 24),  за 

ЧАРТ Е Р  (англ. charter) - в междунар. 
торговом мореплавании разновидность 
договора перевозки груза с условием 
предоставления всего судна, части его или 
определённых судовых помещений. 
Оформляется документом тоrо же на
звания. В СССР ряд условий Ч. перечис
лен в Код�се торгового .мореплавания 
СССР (ст. 1 22): наименование сторон 
(фрахтователь и фрахтовщик), размер 
фрахта, обозначение судна и груза, ме
сто погрузки, место назначения или на
правления судна. На практике по согла
шению сторон в Ч. включаются и др. 
условия - нормы погрузки и выгруз
ки, оплата грузовых работ, порядок опла
ты фрахта, подсудиость споров и т. д .  
В междунар. торговом мореплавании ши
роко практикуются типовые Ч. , к-рые �с
пользуются применительно к определен
ным направлениям перевозок и к опре
делённым грузам. 

В междунар. воздушных сообщениях 
Ч . - договор фрахтования всей вмести-
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счёт средств этого фонда выплачиваются: 
пенсии по старости, инвалидности и по 
случаю потери кормильца членам колхо
зов; пособия по беременности и родам 
женщинам - членам колхозов; пособия 
на детей малообеспеченным семьям чле
нов колхозов, пенеионерам из числа чле
нов колхозов и рабочих и служащих, ра
ботающих в колхозах по трудовому до
говору. 

Порядок и размеры отчислений колхо
зов и межколхозных предприятий и 
орг-ций в централизованный фонд уста
навливаются Советом Министров СССР. 
Колхозы производят денежные отчисле
ния от валовых доходов, а межколхоз
ные предприятия и орг-ции - от суммы 
заработной платы, выплаченной за пре
дыдущий год членам колхозов, работав
шим на этих предприятиях и в орг-циях. 

В соответствии с законодатедьством 
с 1 янв. 1978 колхозы, рентабельность 
х-ва к-рых превышает 15% , ежегодно 
отчисляют в указанный фонд 6% суммы 
валового дохода х-ва за предшествующий 
год, а остальные колхозы - 5% . Сред
ства перечисляются на особые счета в уч
реждениях Госбанка СССР в четыре сро
ка: к 5 марта - 15% , к 15 мая - 25% , 
к 15 авг. (хлопкосеющие колхозы к 
1 окт. ) - 30% , к 15 нояб. - 30% годовой 
суммы отчислений. Не перечисленные 
в установленный срок суммы взыски
ваются в бесспорном порядке (см .  Взы
скания бесспорные) в очерёдности, уста
новленной для взыскания взносов по 
roc. социальному страхованию (без начи
сления пени). 

Контроль за правильиостью отчисле
ния средств в Ц. с. ф. с. о. к . ,  а также 
за правильиостью расходования этих 
средств осуществляют обл . ,  краевые и 
респ. советы социального обеспечения 
колхозников. v 
ЦЕ НТРАЛ И ЗО ВАН Н Ы �/�  СОЮЗ Н Ы Й  
ФОНД СОЦИАЛ ЬНО ГО СТРАХО ВА· 
Н И Я  КОЛХОЗ Н И КО В - в СССР 
фонд, образованный по решению 3-го Все
союзного съезда колхозников (1969) для 
назначения и выплаты членам колхозов 
в порядке социального страхования rюсо
бий по временпой нетрудоспособиости 

мости или части вместимости одного или 
нескольких воздушных судов на один или 
несколько рейсов для перевозки пассажи
ров, багажа, грузов, почты или для дру
гих целей. Сторонами Ч .  являются: 
фрахтовщик (авиационное предприятие), 
предоставляющий вместимость воздуш
ного судна и обязанный содержать это 
судно в состоянии, годном к использова
нию для целей, предусмотренных догово
ром, в течение всего срока его действия, 
и фрахтователь - учреждение, пред
приятие, орг-ция или физич. лицо,  опла
чивающее Ч. и обязанное обеспечить 
своевременную доставку пассажиров, 
багажа, грузов и почты к месту отправ
ления. Ряд условий Ч. указан в Воздуш
ном кодексе СССР 1 983 (гл. IX). 
Ч АСТНАЯ А М Н И СТИЯ - см. в ст. 
По.миловапие. 

ЧАСТНАЯ ЖАЛ О БА - в  сов. процес
суальном праве жалоба на определение 
суда первой инстанции или единоличное 
постановление судьи. Термин счастный• 

и нек-рых др. пособий. Создаётся за счёт 
взносов колхозов в размере 2,4% суммы 
фактич. расходов на оплату труда чле
нов колхозов (деньгами и натурой), вклю
чая дополнит. оплату, а также все др. 
денежные и натуральные выплаты и ма
териальные поощрения по припятой 
в колхозе системе оплаты труда (вклю
чая оплату председателей, специалистов 
и механизаторов колхозов). Фонд яв
ляется общественной социалистич. соб
ственностью всех колхозов СССР, к-рым 
в установленном законом порядке уп
равляют и распоряжаются сами колхозы 
совместно с профсоюзными орг-циями. 

Совет Министров СССР и ВЦСПС 
пост. от 27 марта 1970 •О мерах по осу
ществлению социального страхования 
членов колхозов > (СП СССР, 1970, .N26, 
ст. 41 ) одобрили предложение Союзного 
совета колхозов о порядке образования и 
использования Ц. с. ф. с. с. к. Порядок 
формирования фонда и его правовой ре
жим установлены спец. Инструкцией, 
утверждённой пост. Союзного совета 
колхозов и Президиума ВЦСПС в 1970 
(Социальное страхование членов колхо
зов. Сборник официальных материалов, 
М . ,  1 976, с. 8). Средства указанного 
фонда хранятся на открываемых для 
этого в учреждениях Госбанка СССР те
кущих (специальных текущих) счетах. 
Задолженность по взносам в Ц. с .  ф. с .  с.  к .  
подлежит взысканию в бесспорном по
рядке (см. Взыскания бесспорные). 
ЦЕ Р КО В Н Ы Й  Б РА К - брак, заклю
чённый в церкви по релШ'иозным обря
дам . В нек-рых странах (напр. ,  в Вели
кобритании ) наряду с гражданской 
формой заключения брака правовое значе
ние придаётся также браку,  заключённо
му по религиозным обрядам. В СССР 
юридич. значение имеет только брак, за
ключённый в органах записи актов граж
данского состояния. РелШ'Иозный обряд 
правовага значения не имеет (это прави
ло не относится к Ц. б . , совершённым 
до образования или восстановления сов. 
органов загса). См. также Брак, Факти
ческий брак . 
ЦЕССИЯ - см. в ст. Уступка требо
вания. 

означает, что жалоба приносится не на 
решение суда по осн . вопросу дела (напр. ,  
в уголовном процессе - о виновности 
или невиновности подсудимоrо), а на су
дебные действия или решения по к.-л.  
отдельному вопросу. Ч. ж. может быть 
принесена на постановление судьи об отка
зе в возбуждении угодовноrо дела, на 
определение судьи об отказе в припятин 
искового заявления, а также на определе
ния суда о возбуждении дела, о приоста
павлении производства по делу, о нало
жении штрафа за нарушение порядка в 
судебном заседании и др. 

Право принесения Ч. ж. имеют все 
участники процесса и иные лица, в ад
рес к-рых эти определения вынесены 
(напр . ,  лицо, по заявлению к-роrо отка
зано в возбуждении уголовного дела, 
УП К РСФСР, ст. 1 13, ч.  4 ). 

Ч. ж. подаются в порядке и в сроки,  
установленные для обжалования приrо
вора, и рассматриваются кассационной 
инстанцией по общим правилам кассаци
онного производства (УПК РСФСР, ст. 
331). См. также Кассация, Кассациоииая ЖQJI()бa, 



ЧАСТНОЕ ОБВИ НЕНИ Е - форма про
пзводства по уголовным делам , к-рые 
возбуждаются не иначе как по жалобе по
терпевшего (или его представителя) и 
подлежат прекращению за примирением 
потерпевшего с обвиняемым. Обвипение 
поддерживается самим потерпевшим, и 
потому наз. � частным �. В сов. уголовном 
процессе в порядке Ч. о. рассматриваются 
дела об умышленном причинении лёгкого 
телеспого повреждеиия или нанесении 
побоев , о клевете (без отягчающих 
обстоятельств), об ос-корблепии и неко
торых других преступлениях. Исчерпы
вающие перечии таких преступлений 
определены УПК союзных республик 
(напр . ,  УПК РСФСР, ст. 27, ч. 1 ). По 
делам Ч. о. дознание и предваритель
ное следствие не производятся, возбуж
дение дела осуществляется судьёй 
(если меры, припятые им к примирению 
потерпевшего с липом, на к-рого подана 
жалоба, оказались безуспешными); при 
неявке потерпевшего в суд без уважитель
ных причин дело производетвои прекра
щается,  однако по ходатайству подсуди
мого суд может рассмотреть такое дело 
в отсутствие потерпевшего. Примирение 
возможно до удаления суда в совеща
тельную комнату для постановления при
говора (по УПК Литов. ССР и УПК 
Эст. ССР - до вступления приговора 
в законную силу ).  См. также Частио
публичиое обвипепие . 

Дело Ч .  о . ,  возбуждённое по жалобе 
за-копиого представителя несовершенно
летнего или лица, к-рое из-за физич. или 
психич. недостатков не в состоянии само 
защищать свои интересы, в связи с при
мирением может быть прекращепо только 
с согласия законного представителя. 

Если потерпевший в силу своего беспо
мощного состояния, зависимости от обви
няемого или по иным причинам не в со
стоянии защищать свои права и законные 
интересы либо если дело имеет особое 
общественное значение, прокурор впра
ве возбудить его и при отсутствии жало
бы потерпевшего. Возбуждение дела 
прокураром исключает возможность его 
прекращения в случае примирения по
терпевшего с обвиняемым и лишает по
терпевшего права на поддержание об
винения. Однако если такое дело слу
шается в суде в отсутствие прокурора, 
то согласно УПК нек-рых союзных рес
публик потерпевший сохраняет право 
на поддержание обвинения. Прокурор 
�южет в любой момент вступить в дело, 
возбуждённое судьёй, и поддерживать 
обвинение, если того требует охрана roc. 
или общественных интересов. Это исклю
чает прекращение дела за примирением 
потерпевшего с обвиняемым , но согласно 
УПК большинства союзных республик 
не лишает потерпевшего права на поддер
жание обвинения. Л .  М . Кариеева. ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИ Е  (п о с т а
н о в л е н и е) - в сов.  процессуальном 
праве определение суда, установившего 
в порядке уголовного или гражданского 
судопроизводства нарушения закона или 
др. существенные недостатки в деятель
ности гос . органов, обществ. орг-ций или 
должностных лиц, неправильное пове
дение отд.  граждан или нарушение ими 
обществ. долга, а также в иных случаях, 
предусмотренных законом . Ч .  о.  выно
сятся судом , как правило , с целью пре
дупреждения правонарушений и причин, 
их порождающих , выявленных при рас
смотрении конкретных дел. Они адре
суются соответственно гос . органам , об
ществ .  орг-циям , должностным лицам , 
прокурору, органам следствия и дозна
ния, а также предприятияи, трудовым 

коллективам, товарищеекни судаи для 
принятия необходимых мер. В уголов
ном судопроизводстве (Основы уголов
ного судопроизводства, ст. 57) Ч. о. вы
носится по поводу фактов нарушений 
закона, причин и условий, способство
вавших совершению преступления, нару
шений прав граждан и др . нарушений за
кона , допущенных при дознании, пред
варительном следствии или при рассиот
рении дела нижестоящим судом. Суд по 
материалам судебного разбирательства 
вправе вынести Ч. о. и в др. случаях, 
если признает это необходимы!'! , в т. ч. 
чтобы сообщить о проявлении граждани
ном высокой сознательности ,  мужества 
при выполнении обществ. долга, содейст
вовавших иресечению или раскрытию 
преступления. Ч . о. постановляется в со
вещательной комнате и подписывается 
всем составом суда. Оно может содержать 
предложения по поводу определённых 
мер, к-рые, по мнению суда, необходимо 
принять для устранения недостатков. 
В нём суд может ставить вопрос о при
влечении к ответственности тех или иных 
лиц, не предрешая, однако, какое именно 
взыскание должно быть назначено. Все 
фактич. обстоятельства , на к-рые делается 
ссылка в Ч. о. , должны быть исследованы 
судом, соответствующим образом доказа
ны. Лица, к-рым адресовано Ч. о . ,  не 
позднее чем в месячный срок должны 
принять необходимые меры и о резуль
татах сообщить вынесшему его суду. 

В гражданском судопроизводстве (Ос
новы гражданского судопроизводства, ст. 
38) Ч. о. выносится при обнаружении в 
цроцессе рассмотрения гражданского дела 
нарушений законности или правил социа
листич. общежития отд. должностными 
лицами или гражданами либо существен
ных недостатков в работе гос. предприя
тий, учреждений, орг-ций, колхозов, иных 
кооп. орг-ций, их объединений, других 
обществ. орг-ций. Если при рассмотре
нии гражданского дела суд обнаружит 
в действиях стороны или др. лица призна
ки преступления, он сообщает об этом 
прокурору либо возбуждает уголовное 
дело. Соответствующие предприятия, уч
реждения, орг-ции, должностные лица 
или трудовые коллективы обязаны сооб
щать суду о припятых ими r.Iepax в ме
сячный срок со дня получения копии 
Ч. о. На Ч. о.  суда прокурарои может 
быть принесён частный протест. На 
Ч. о. суда о возбуждении уголовного дела 
может бьrrь подана частная жалоба. 

А. С. Кобликов. 
ЧАСТНОЕ П РАВО - в праве эксплу
ататорских гос.:;в отрасли права, основан
ные на частнон собственности на орудия 
и средства производства и на товарном 
х-ве. В отличие от публичного права, 
Ч. п. регулирует отвошения, обеспечи
вающие частные интересы, автономию 
и инициативу индивидуальных собствен
ников и капиталистич. объединений (кор
пораций) в их имущественной деятель
ности и в личных отношениях . 

К Ч. п. отвосятся гражданское право , 
регулирующее имущественные, связан
ные с ними личные неимущественные от
ношения, семейные отношения, а также 
торговое право в различных его разно
видностях. 

Ещё в условиях древнеримского рабо
владельческого общества в связи с раз
витием товарных отношений юристом 
Ульпианом была сформулирована идея 
разделения права на публичное и част
ное, причём Ч. п. определялось как 
право, служащее интересам отд. лиц . 
Такое деление права на публичное и ча
стное было воспринято бурж. правом 

в эпоху промышленного (домонополи
стич. ) капитализма. К. Маркс писал, что 
бурж. гос-во � . . . зиждется на противоре
чии между о б щ е с т в е н н о й и ч а
с т н о й жизнью, на противоречии меж
ду о б щ и м и и н т е р е с а м и и и н
т е р е с а м и ч а с т н ы м и. А д м и
н и с т р а ц и я вынуждена поэтому 
ограничиваться ф о р м а л ь н о й и 
о r р и ц а т е л ь н о й деятельностью; 
ибо там, где

· 
начинается гражданская 

жизнь . . .  , там кончается власть админист
рации� ( М а р  к с К. и Э н г е л  ь с Ф . ,  
Соч. , 2 изд. , т .  1 ,  с .  440). В бурж. юридич. 
науке в качестве критерия разграниче
ния публичного и частного права призна
ётся также различие методов регулиро
вания. Для публичного права - это метод 
централизации (субординации власти 
подчинения), для Ч. п. - метод децентра
лизации, предполагающий множество 
автономных центров, отношения между 
к-рыми основываются на началах фор
мальной свободы, равенства, на частной 
инициативе. Однако выдвижение на пер
вое место этого критерия только под
тверждает, что метод децентрализации 
отражает позицию частного собственника 
в осуществлении и защите его интересов,  
в отличие от метода централизации (суб
ординации,  властвования), обеспечиваю
щего совокупный общий интерес господ
ствующего класса. 

В период империализма в условиях 
сращивания гос. аппарата власти с фи
нансовой олигархией усиливается вмеша
тельство rос-ва в регулирование эконо
мич. отношений в интересах монополи
стич. объединений, автономия отдельных 
капиталистов, иелких собственников огра
ничивается. В связи с указанными про
цессами в капиталистич. экономике обо
снованность традиционного деления пра
ва на публичное и частное была подверг
нута сомнению в бурж. юридич. науке 
уже в 1-й половине 20 в. Появилась 
теория социализации права, согласно 
к-рой частная собственность в её различ
ных видах (индивидуальная, корпора
тивная, государственно-капиталистиче
ская) служит интересам общества, а не 
интересам собственников. Эта теория 
пытается скрыть эксплуататорскую сущ
ность собственности монополистич. объе
динений, оправдать разорение мелких 
собственников и усиление эксплуатации 
трудящихся масс. Но деление права на 
частное и публичное, вопреки этим ут
верждениям, сохраняется (хотя и претер
певает нек-рые изменения), ибо сохра
няется частная капиталистич. собствен
ность в её различных видах со всеми 
вытекающими последствиями. 

В условиях социалистич. общества нет 
противоположности иежду общественны
ми и личными интересами и нет поэтому 
оснований для деления права на публич
ное и частное. Имущественные отноше
ния, связанные с использованием товар
но-денежной формы, хозяйствениого рас
чёта, экономич. рычагов, с существова
нием личпой собствеииости на предме
ты потребления, а также основанной на 
индивидуальной трудовой деятельности 
( Конституция СССР, ст. 17 ) ,  опосредст
вуютел гражданским правом. При этом 
централизованное планирование сочетает
ся с предоставлением инициативы и са
мостоятельности участникам экономич. 
оборота - социалистич. хоз. орг-циям и 
гражданам. С. Н. Братусь. ЧАСТНО-ПУ БЛ И Ч НО Е  О БВ И НЕ-Н И Е � форма производства по уrолов� 
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ным делам, к-рые возбуждаются не ина
че как по жалобе потерпевшето (или ето 
представителя), но, в отличие от дел 
частного обвинения, не подлежат ирекра
шению в случае примирения потерпев
шето с обвиняеиым или даже отказа от жа
лобы. В сов. уголовном процессе в по
рядке Ч. -п.  о. ведётся производство 
по дела!'! об изнасиловании без отягчаю
щих обстоятельств (напр . ,  УК РСФСР, 
ст. 1 1 7 ,  ч. 1 )  и о нарушении авторских 
и изобретательских прав (напр. , УК 
РСФСР, ст.  1 4 1 ). Дела Ч.-п. о. рассле
дуются и рассматриваются в суде по об
ЩИ!'! правилам УПК (возбуждение дела, 
предварительное следствие, обвинитель
ное заключение утверждается прокуро
рои, к-рый и направляет дело в суд и под
держивает обвинение). В исключительных 
случаях, если дело имеет особое об
щественное значение или если потерпев
ший в силу беспомощиото состояния, 
зависимости от обвиняемото или по иным 
причинам не в состоянии защищать 
свои nрава и законные интересы, nроку
рор вправе возбудить такое дело и при 
отсутствии жалобы nотерпевшето (напр . ,  
УПК РС�СР, ст. 27 , ч .  3). 
ЧАСТН Ы И  П РОТЕСТ - см. в ст. Про
тест. 
Ч Е К  (анrл. check, cheque) - вид ценной 
бумаги, денежный документ строто уста
новленной законом формы, содержащий 
приказ владельца счёта в кредитном уч
реждении (чекодателя) о выплате держа
телю Ч. по предъявлении ето означенной 
в нём суммы денет. Обычно плательщи
ком по Ч. является банк. Ето обязанность 
оплачивать Ч. основывается на чековом 
дотоворе между банком и клиентом (чеко
дателем). Чеки моrут бъrrь Иltlенными 
(выписанными на определённое лицо), 
ордерными (в nользу к . -./!. лица или ето 
приказу) и nредъявительскими.  

В СССР отношения по Ч. реrулиру
ются Положением о чеках, утверждён
ным ЦИК и СНК СССР 6 нояб. 1929 
(СЗ СССР, 1929, М 73, ст. 697), а также 
правилами и инструкциями Госбанка 
СССР. Ч. выписывается на бланке по 
форме, установленной Госбанком СССР. 
К ето основным реквизитам относятся : 
дата, место выдачи, наименование пла
тельщика, счёт, с которото nроизводит
ся платёж. Ч. оплачивается только при 
наличии на счёте чекодателя денежных 
cyмl'r или открытото в ето nользу кре
дита. 

В СССР по сравнению с др. формами 
расчётов Ч. имеют относительнQ незна
чительное распространение. Они исnоль
зуются rл. обр. для nроизводства безна
личных расчётов между хоз. и другими 
орr-циями и учреждениями (расчётные 
Ч . )  и для nолучения наличных денет со 
счетов в банках (денежные Ч . ). Ч; моrут 
применяться также в отношениях с уча
стием граждан (напр. ,  платежи по Ч. 
с текущето счёта за коммунальные услу
ги и по др. расчётам). 

В международном обороте Ч. исполь
зуются в расчётах по внешней тортоале 
СССР и в области нетортовых плате
жей. 

Широкое распространение Ч. Иl'!еют 
во внутр. платёжном обороте капита
листич. стран, а также в сфере междунар. 
расчётов этих стран. Во взаимоотноше
ниях большинства капиталистич. стран 
(за исключением Великобритании, США 
и нек-рых друrих) отношения, связан
ные с Ч . ,  регулируются Женевской кон
венцией 193 1 .  
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Ч ЕСТЬ И ДОСТО И НСТ ВО (правовал 
защита) - в СССР охраняемые законом 
личные неимущественные и неотчуждае
мые блата: честь - положительная со
циальная оценка rражданина или 
орr-ции; достоинство - самооценка лич
ности. Ч. и д. защищаются не только уrо
ловныl'r (см. , напр. , Клевета, Оскорбле
ние) и административным, но и rраждан
ским законодательство!'!. Гражданин или 
орr-ция вправе требовать по суду опро
вержения порочащих их Ч. и д. сведений, 
если распространивший такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действи
тельности. Основы rражданското зако
нодательства (ст. 7) и соответствующие 
статьи гк союзных республик охраняют 
Ч. и д. лица (гражданина или орr-ции) 
и в тех случаях, когда распространив
ший о нём порочащие сведения сделал это 
невиновно, т. е. полагал, что они соот
ветствуют действительности. Таким об
разом, rражданско-правовая защита 
Ч. и д. шире, чем утоловно-nравовая. 

Распространением сведений считается 
опубликование их в печати или сообщение 
в иной форме, в т. ч. устной, одному или 
нескольким лицам или неопределённому 
кругу лиц. · Если сведения расnростра
нены в печати, они,  в случае несоответст
вия их действительности, должны быть 
опровергнуты также в печати; если све
дения содержатся в документе, исходя
щем от орr-ции , такой документ подле
жит замене. Порядок опровержения в 
иных случаях устанавливается судом 
(например, устно - на nрофсоюзном со
брании, nисьменно - в стенгазете). При 
невыполнении решения суд вnраве нало
жить на нарушителя штраф, взыскивае
мый в доход тос-ва (напр . ,  ГПК РСФСР, 
ст. 406), причём уплата штрафа не осво
бождает от обязанности выполнить реше
ние суда. Каких-либо компенсаций денеж
ното характера за моральный ущерб сов. 
законодательство не предусматривает. На 
требования об опровержении nорочащих 
сведений исковая давность не распрост
раняется. 

Дела о защите Ч. и д. моrут рассмат
риваться также товарищескими судами. 
ЧЛ Е Н  ЖС К (nрава и обязанности). 
Жилые помещения в домах жилищно
строительных кооперативов nредостав
ляются только Ч. ЖСК, внёсшим пае
вые взносы в установленном размере, 
и членам их семей и только в виде от
дельной квартиры, состоящей из одной 
или нескольких комнат. Распределение 
жилых помещений среди пайщиков в 
установл. порядке - КОI'IПетенция об
щето собрания (собрания уполномочен
ных) как высшеrо орrана управления 
кооператива. Koon. квартиры заселяют
ся по ордерам, выдаваемым исполко
мом Совета нар. депутатов. Отказ в 
выдаче ордера может быть обжалован 
в суд. 

Права и обязанности Ч. ЖСК, а также 
членов ето семьи, уеловил пользования 
и основания прекращения пользования 
жилым помещением определяются уста
вом конкретното кооператива (Основы 
жилищиото законодательства, ст. 43), 
к-рый принимается на основе Примерно
то устава ЖСК, утверждаемото Советом 
Министров союзной республики . Ч. ЖСК 
имеет право получить в бессрочное поль
зование отдельную кооп. квартиру в со
ответствии с размером пал, количеством 
членов семьи и установленным пре
дельным разиером квартиры; он сохра
няет право на эту квартиру независи
мо от причин и длительности отсутствия 
в иесте постоянното жительства. Права 
бессрочнрго пользования кооп. квартирой 

Ч. ЖСК может бъrrь лишён только 
в случае исключения из состава коопера
тива. Основанил исключения установ
лены в жилищнон кодексе, Примерно!'! 
уставе ЖСК. С согласия общего собра
ния Ч. ЖСК может передать свой пай 
любому совершеннолетнеl'rу члену семьи ; 
с согласил правлепил кооператива он 
вправе сдавать внаём за плату заиинае
мое помещение или его часть;  с разреше
ния исполКОl'tа - произвести обиен за
нимаемой квартиры. В случае выхода из 
кооператива Ч. ЖСК может получить своё 
паенакопление. Ч. ЖСК, нуждающийсл в 
улучшении жилищных условий, обладает 
т. н. иреимущественным правОJ\1 на полу
чение в первую очередь освободившейся 
I<вартиры (комнаты в квартире) в доме 
того же кооператива. При отказе общего 
собрания кооператива удовлетворить соот
ветствующее требование или при наруше
нии этото права со стОроны исполкома 
пайщик вправе обратиться с иском в суд. 
Вместе с тем суд не рассиатривает спор 
между Ч. ЖСК, имеющими равное права 
на улуЧПiение жилищных условий (кроме 
случал, коrда освободившалел ко�>Iната 
в кооп. квартире, находлщейсл в общем 
пользовании двух Ч. ЖСК, предостав
лена Ч. ЖСК, не проживающеJ\Iу в этой 
квартире). 

Члены семьи пайщика и лица, утратив
шие с ним семейные связи, не обладают 
равным с Ч. ЖСК объёмО!'! прав (кроие 
тех, за к-рыми признано право на часть 
паенакопления - ЖК РСФСР, ст. ст. 
1 19 ,  120).  Прекращение семейных отно
шений с пайщиком само по себе не даёт 
права на выселение соответствующих 
лиц: они сохранлют право пользования 
помещением до тех пор, пока сохра
нлетел членство пайщика в ЖСК. Осно
ванил их выселения установлены респ. 
жилищным кодексом и Прииерным 
уставом ЖСК. Право на долю в паена
коплении не означает для супрута пайщи
ка членства в кооперативе. Для членов 
семьи пайщика (лиц, утративших с ним 
семейные связи) предус�ютрено иреиму
щественное право на вступление в коопе
ратив при определённых обстоятельст
вах (напр . ,  в случае выбытия пайщика 
из ЖСК, развода суnругов, наследова
ния паенакоnленил). 

Ч.  ЖСК помимо имущественных прав 
обладает и личными неи�Iущественны
ии правами - участвовать в общем со
брании пайщиков, избирать и быть из
бранным в орrаны управления ЖСК 
и др. 

К обязанностям Ч. ЖСК относятся 
своевре�>rенное внесение паевых взносов 
(см. Пай кооперативный), оплата рас
ходов по управлению и эксплуатации 
строения (в разиере, определяемОJ\r об
щим собранием), участие в др. платежах, 
образующих средства кооператива, вы
полнение принлтых общим собранием ре
шений, бережное отношение к сохранно
сти занимаемото помещения. Член коо
ператива, как правило, не �южет состо
ять одновременно членом другого ЖСК (за 
нек-рыми исключенилии).  

Раздел пал, являющегося общи!\! сов
местным имуществом супругов, произво
дител лишь при расторжении брака меж
ду ними при условии, что каждоиу может 
бъrrь выделено изолированное жилое по
мещение в данной квартире (если поме
щение не изолированное, то при технич. 
возможности ето изоляции - ЖК РСФСР, 
ст. 1 20).  Дальнейшее пользование поме
щением, выделенныи бывщеиу супругу, 
за к-рым суд признал право на часть пая, 
допускается при условии ветупленил ero 
в ЖСК. Если невозможно выделить e�ry 



(с учётом проживающих совместно с ним 
лиц) отдельное помещение, а следователь
но, и разделить пай, то с бывшего супру
та - Ч. ЖСК может быть взыскана со
ответствующая денежная компенсация в 
пользу другого супруга по его просьбе, 
при условии, что он освободит жилое по
мещение. Споры о разделе жилого поме
щения разрешаются в судебном порядке. 

Пай умершего члена кооператива пе
реходит к его наследникам в соответст
вии с общими положениями о иаследо
ваиии . Наследник (наследники) имеет 
иреимущественное право вступить в коо
ператив , если проживал совместно с на
следодателем (а если наследников не
сколько, то при наличии в квартире соот
ветствующих изолированных помеще
ний). Члены семьи умершего пайщика, не 
являющиеся наследниками, но прожи
вавшие совместно с ним и имевшие об
щее х-во, сохраняют право на дальней
шее пользование занимаемым помеще
нием только при условии вступления 
одного из наследников в кооператив и 
внесения соответствующего пая. Указан
ные члены семьи имеют иреимуществен
ное право вступления в кооператив при 
отсутствии у умершего наследников или 
в случае их отказа вступить в Ч. ЖСК. 

В .  Н. Литовкин. 
ЧЛ ЕН СЕМ ЬИ (в n р  а в е) - лицо, 
к-рое имеет права и несёт обязанности, 
основанные на се�1ейных отношениях. 
Сов . законодательство не содержит еди
ного понятия Ч. с.  Нор�1ы различных 
отраслей -сов . права, исходя из целей пра
воного регулирования и особенностей ре-

ШАНТАЖ (франц. chantage - вымога
тельство) - преступление, аналогичное 
вымогательству. В бурж. праве тер
мин .ш. � имеет особый смысл : им не
редко называется вымогательство, рас
считанное на получение выгод политич. 
свойства. 
Ш П И О НАЖ (от нем. Spion - шпион, 
к-рое родственно слову spahen - сле
дить, подглядывать) - преступление, 
выражающееся в секретно.r.t собирании, 
похищении и передаче др. rос-ву сведе
ний, составляющих гос. тайну, в т. ч. 
экономич. характера, или иных сведений 
для использования их против данного rос
ва. Преследуется по законодательству 
всех стран. Ш.- одна из форм подрыв
ной деятельности империалистич. разве
док против СССР и др. социалистич. 
стран. 

в сов. уголовном праве m. рассматри
вается как особо опасное roc. прест.упле
ние, заключающееся в передаче, а равно 
похищении или собирании с целью пере
дачи иностр .  rос-ву, иностр. орr-ции или 
их агентуре сведений, составляющих 
гос. или военную тайну, а также в пере
даче или собирании по заданию иностр. 
разведки иных сведений для использо
вания их в ущерб интересам СССР (см. 
также Государствеиная тайиа). 

Ш .  считается оконченным преступле
нием с момента добывания шпионских 
сведений, независимо от того, удалось 
или нет передать их. Неудавшалея по
пЬГtка добывания шпионских сведений 
(напр . ,  попытка выведать за денr.rи гос. 
тайну у лица, обладающего ею в силу слу
жебного положения) образует покуше
ние на Ш. При добывании и передаче 

гулируемых отношений, придают право
вое значение различным обстоятельствам, 
определяющим 'Характер связи с семьёй: 
отношениям родства, совместному про
живанию с другими Ч. с. или ведению 
с ними общеrо х-ва, состоянию на ижди
вении и т. д. Законодательство о браке и 
семье устанавливает личные и имущест
венные (в т. ч. алиментные) права и обя
занности Ч. с . ,  гражд. законодательст
по - их права и обязанности в области на
следственных, жилищных и др. отноше
ний, законодательство о труде и социаль
ном обеспечении - права Ч. с. на ма
териальное или пенеионное обеспечение 
в связи с гибелью лица, на иждивении 
к-рого состоял Ч. с. , или в связи с полу
чением им увечья, и др. ; колхозное зако
нодательство определяет взаимные права 
и обязанности Ч. с.  по поводу общей сов
местной собственности семьи колхозника 
(колхозного двора). 

В ряде случаев Ч.  с.  приобретают уста
новленные законодательством льrоты или 
преимущества. Так, они имеют право на 
единовременное пособие в связи с пере
водом Ч. с. на новое место работы (см. 
Компеисациоииые выплаты); согласно 
Закону о всеобщей воинской обязанно
сти (ст. 34) Ч. с. пользуется отсрочкой 
от призыва на действительную военную 
службу по семейному положению (см. 
Воинская обязаииостъ в С С С Р). 
ЧЛ ЕН О В Р ЕД ИТЕЛ ЬСТ ВО - в  сов. 
уголовном праве один из способов совер
шения преступления с целью уклонения 
от очередного призыва на действитель
ную военную службу (напр. , УК РСФСР, 

сведений, составляющих roc. или воен
ную тайну, действия виновного квалифи
цируются как Ш. независимо от того, 
действовал ли он по заданию иностр. 
гос-ва, иностр. орr-ции или их агентуры 
либо по своей инициативе.  Добывание и 
передача иных сведений являются Ш. 
в случае, если эти действия осуществля� 
ются по заданию иностр. разведки и све
дения добываются (передаются) для ис
пользования их в ущерб интересам СССР. 

Ш . ,  совершённый гражданином СССР, 
является изменой Родиие и наказывается 
лишением свободы на срок от 10 до 15 лет 
с конфискацией имущества и со ссылкой 
на срок от 2 до 5 лет или без ссылки или 
смертной казнью с конфискацией иму
щества ( Закон об уголовной ответствен
ноет� за государственные '!Реступлен�я, 
ст. 1 ,  УК РСФСР, ст. 64). Ш . ,  совершен
ный иностр. гражданином или лицом 
без гражданства, наказывается лишением 
свободы на срок от 7 до 15 лет с конфиска
цией имущества и со ссылкой на срок 
от 2 до 5 лет или без ссылки или смерт
ной казнью с конфискацией имущества 
( Закон об уголовной ответственности за 
rосударственные преступления, ст. 2; 
УК РСФСР, ст. 65). 

Ответственность за военный Ш. , т. е. 
за собирание тайным образом и под 
ложными предлогами сведений о веприя
теле в районе военных действий для пе
редачи их своему командованию, регла
ментирована в международно-правовом 
порядке Положением о законах и обы
чаях сухопутной войны, приложеиным 
к 4-й Гаагской конвенции 1907. Гос-ву, 

ст. 80, ч. 'Z), уклонения воеииообязан
иого от учебных или поверочных сборов 
(напр . ,  УК РСФСР, ст. 198 t, ч.  2) либо 
уклонения от воинс�Сой службы (напр . ,  
УК РСФСР, ст. 249). Ч .  выражается 
в причинении себе телесного поврежде
иия.  Виновный намеренно сам причинлет 
вред своему здоровью, специально созда
вая себе к . -л .  физич. недуr (напр. , уве
чье конечностеи, повреждение органов 
зрения, слуха) либо искусственно обост
ряя уже имеющееся заболевание (напр. , 
растравление раны). Ч. считается также 
вред здоровью, причинённый по nросьбе 
виновного или с его согласия др. лицами, 
к-рые в этом случае nривдекаются к от
ветственности как соучастники. Наряду 
с Ч.  закон nредусматривает др. сnособы 
уклонения от воинской службы, наnр. 
симуляцию болезни (в т.ч. аггравацию 
иреувеличение незначительного расстрой
ства здоровья), подлог документов или 
иной обман, а также отказ от несения 
обязанностей военной службы. 

Уклонение от воинской службы, в ча
стности nутём Ч. , наказывается лишением 
свободы на срок от трёх до семи лет, 
а если оно совершено в военное время или 
в боевой обстановке, то смертной казнью 
или лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет. 

Ч.  с целью уклонения от очередного 
призыва на действительную военную 
службу наказывается лишение�! свободы 
на срок от одного года до пяти лет, а в це
лях уклонения от учебных или пове
рочных сборов - лишением свободы на 
срок до трёх лет. 

задержавшему шпиона, предоставляется 
nраво наказывать его в судебном порЯд
ке на основании законов данного гос-ва. 
ШТРАФ (от нем . Strafe - наказание) -
денежное взыскание, мера материаль
ного воздействия, применяемая в слу
чаях и nорядке, установленных зако
ном или договором . 

1 )  По сов. гражданскому nраву Ш . 
вид неустойки. Определяется в твёрдой 
сумме либо в проценте от суммы нару
шенного обязательства. Установление Ш. 
служит обеспечению исnолнения договора 
(взыскивается с соответствующей сторо
ны при его неисnолнении или ненадлежа
щем исполнении) и является мерой ответ
ственности за его нарушение. Ш. nодле
жит уплате контратентом лишь в случае 
виновного неисполнения; независимо от 
вины взыскивается как исключение 
в случаях, предусмотренных законоl\t 
(наnр. , nри нарушении плана перевозок 
грузов на ж.-д.  трансnорте) или догово
ром. m. широко nрименяется социали
стическими орг-циями как эффективная 
мера воздействия на контрагента, нару
шающего договор (nоставки, перевозки 
и др. ). 

Ш. применяется также в качестве санк
ции за неисполнение решения суда по 
делам о нарушении личных неимущест
венных прав (наnр. ,  чести и достоин
ства гражданина или орг-ции). 

2) в сов .  уголовном праве m. приме
няется как осн. или дополнительная мера 
наказания, предусмотренная Основами 
уголовного законодательства и УК со-
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юзных республик за нек-рые преступ
ления, а также при замене судом неотбы
той части наказания более мягким. Как 
дополнительное наказание Ш. может 
быть назначен и при условном осужде
нии. Размер Ш. устанавливается судом 
в зависимости от тяжести преступления 
и с учётом имущественного положения 
виновного в пределах от 50 до 300 р уб. , 
а за корыстные преступления - до 
1 000 руб. В исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством 
Союза ССР, за отдельные преступления 
могут быть установлены и более высо
кие размеры m. в случае злостного укло
нения от уплаты Ш.,  назначенного в ка
честве основного наказания, суд может 
заменить неуплаченную сумму Ш. нака
занием в виде исправительных работ без 
лишения свободы из расчёта один месяц 
исправительных работ за 20 руб. Ш . ,  но 
на срок не свыше двух лет. При невоз
можности уплаты Ш. суд может постано
вить о замене его возложением обязан
ности загладить причинённый вред или 
общественным порицанием. Замена Ш. 
лишением свободы и лишения свободы 
Ш. не допускается. Порядок уплаты Ш. 
определяется в приговоре. Порядок и 
условия исполнения наказания в виде 
Ш. регламентируются Положением о по
рядке и условиях исполнения уголов-

Э В И К ЦИЯ (лат. evictio, от evinco - по
беждаю, добиваюсь, отсуживаю) -
в гражданском праве отсуждение у по
купателя приобретённого им имущест
ва по основаниям, возникшим до прода
жи (напр . , третье лицо ссылается на то, 
что ему, а не продавцу принадлежит 
право собственности). ГК союзных рес
публик (напр. ,  ГК РСФСР, ст. ст. 250-
251 )  предусматривают, что в случае Э .  
продавец обязан возместить покупателю 
понесённые им убытки. Непривлечение 
покупателем продавца к участию в деле 
освобождает продавца от ответственно
сти, если он докажет, что, приняв уча
стие в деле, мог бы предотвратить Э. 
Э КСГУМАЦИЯ (позднелат. exhuma
tio, от лат. ех - из и humus - земля, 
почва) - извлечение трупа из места за
хоронения. Согласно сов. уголовно-про
цессуальному законодательству (напр . ,  
УПК РСФСР, ст. 180) производится 
по постановлению следователя (или опре
делению суда) с указанием цели Э. Про
водится для осмотра (в т. ч. повторного) 
захороненного трупа или для установле
ния личности умершего путём предъяв
ления его трупа для опознания или его 
экспертного отождествления, а также 
для проведения экспертизы (первичной, 
дополнительной, повторной ) с целью вы
яснения обстоятельств, установление 
к-рых требует познаний в области судеб
ной медицины, криминалистик и, судеб
ной биологии ,  судебной токсикологии 
и т. п.  Осуществляется Э. в присутствии 
следователя, пстятьiХ, специалиста в об
ласти судебной медицины, при необходи
мости - и иного специалиста (напр . , 
врача санитарной инспекции). О прове
дении Э. составляется протокол след
ственного действия, к к-рому прила
гаются фотоснимки .  
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ных наказаний, не связанных с мерами 
исправительно-трудового воздействия на 
осуждённых, утверждённым Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
15 марта 1983 (� Ведомости Верховного 
Совета СССР•, 1 983, М 12 ,  ст. 1 75 ) .  

3) Как взьижание административное 
Ш. налагается на лиц, виновных в со
вершении правонарушения администра
тивного. В СССР законодательством 
(Основы законодательства об админист
ративных правонарушениях - -с  Ведо
мости Верховного Совета СССР•, 1980, 
М 44, ст. 909) определены основания и 
порядок наложения Ш . ,  их макси
мальные размеры, а также круг органов 
и должностных лиц,  полномочных при
менять эту меру взыскания. Ш. нала
гается на отд. граждан или должност
ных лиц. Он может быть наложен на 
гражданина, к-рому до совершения 
адм. простуnка исполнилось 16 лет. 
Законодательными актами Союза ССР 
и союзных республик в случае необхо
димости может быть предусмотрен повы
шенный размер Ш. Право налагать Ш . 
имеют административные комиссии (за 
нарушение общественного порядка, правил 
благоустройства, охраны зелёных насаж
дений и др. ), нар. судьи (напр . ,  за .мелкое 
хулиганство и мелкую спеку.ляцию ), 
а также др. органы и должностные лица 

ЭКСП ЕД ИТО Р - 1 )  сторона догово
ра экспедиции. 2) Работник предприя
тия или орг-ции, осуществляющий в со
ответствии с трудовым договором полу
чение грузов, их сопровождение при пере
возке, сдачу, оформление товаро-рас
порядительных документов. 
Э КС П ЕД И ЦИЯ (от лат. expeditio -
приведение в порядок ) - в сов. граждан
ском праве договор, по к-рому одна сто
рона (экспедитор ) обязуется за счёт др. 
стороны (клиента) и от её или от своего 
имени отправлять или принимать при
надлежащие клиенту грузы, выполнять 
иные связанные с этим действия, а кли
ент - сдавать для отправки, принимать 
грузы и оплачивать услуги экспедитора. 
Кроме непосредственно отправки и полу
чения грузов экспедитор осуществляет 
целый ряд действий фактического (упа
ковка, погрузка, разгрузка, маркиров
ка, хранение и др. )  и юридич. характера 
(оформление транспортных и приёмо
сдаточных документов, производство 
расчётов за перевозку с др. транспорт
ными предприятиями, информация кли
ентов о прибытии или отправке их гру
зов, таможенные операции и др. ) . Экспе
диторами являются социалистич. орг-ции : 
транспортно-эксr:едиционные агентства 
и конторы автомобильного, ж.-д. , внутрен
него водного транспорта, мор . порты , экспе
диционпые орг-ции исполкомов местных 
Советов нар.  депутатов, системы потреби
тельской кооперации и др. орг-ции, в ус
тавах (положениях) к-рых предусмотре
но совершение транспортно-экспедици
онных операций . Экспедиционные услу
ги оказывают также органы связи (до
ставка почтовых отправлений). 

Договор Э. регулируется общими нор
мами Основ гражданского законодатель
ства и ГК союзных республик об обяза
тельствах (в ГК Казах. ССР, Узб. ССР, 

(nожарного, ветеринарного, санитар
ного надзора и др.) ,  специально уполно-· 
мочеиные на то законом. Эти орrаны и 
должностные лица могут вместо Ш .  выне
сти предупреждение либо передать мате
риалы в товарищеский суд или обществен
ную орг-цию по месту работы или жи
тельства правонарушителя. Ш . ,  не упла
ченный в 15-дневный срок со дня вру
чения нарушителю nостановления о Ш . •  
взыскивается в припудит. порядке . Ли 
ца, подверrнутые Ш. ,  вправе обжаловать 
соответств . постановление в вышестоя
щий орrан или в нар . суд по месту жи
тельства в 1 0-дневный срок со дня вы
несения постановления . Решение нар . 
суда по жалобе является окончательным.  
За проступки, влекущие наложение Ш. 
в адм. порядке, военнослужащие и при
равненные к ним лица несут ответствен
ность по дисциплинарным уставам.  

4) Суд может налож ит ь Ш. в случаях 
и размерах, предусмотренных процес
суальным законодательством (за неис
полпение участниками процесса своих 
процессуальных обязанностей , наруше
ние порядка судебного заседания и 
т. п. ). 

5) В качестве меры общественного 
воздействия Ш. в определённых случаях 
может быть применён товарищеским су
дом. 

Молд. ССР, Азерб. ССР имеются спец. 
главы о договоре Э . ),  а также транспорт
ными кодексами (напр. ,  Кодексом тор
гового мореплавания СССР), уставам и 
(в т. ч. Уставом связи СССР), правилами 
и др. нормативными актами. Услуги экс
педитора оплачиваются по установлеп
ным тарифам , а при их отсутстви и  - по 
соглашению сторон. v 
Э КСП Е Р И М Е Н Т  СЛ ЕДСТ В Е Н Н Ы И 
см. Следственный экспери.мепт . 
Э КСП Е РТ (от лат. expertus - опыт
ный ) - в праве лицо, обладающее спец. 
знаниями и привлекаемое органами рас
следования, судом и иными государствен
ными (напр. , арбитраж ) и обществен
ными (напр . ,  третейский суд) органами 
для проведения эксnертизы. 

В СССР деятельность Э. регулируется 
процессуальным законодательством и по
ложениями об экспертных учреждениях.  
Э .  могут быть сотрудники экспертного 
учреждения, занимающие штатную долж
ность, работники к . -л .  др. учреждений 
(предприятий, орг-ций ),  привлечённые 
для производства экспертизы по кон
кретному уголовному или гражданскому 
делу (внештатные Э . ), или иные сведу
щие лица, не заинтересованные в исходе 
дела. При этом все они именуются Э .  
судебными. 

Процессуальным законодательством оп
ределены основания и условия назначения 
экспертизы, права и обязанности Э .  

Э.  имеет право: знакомиться с мате
риалами дела, относящимися к предмету 
экспертизы ; ходатайствовать о предостав
лении ему дополнит. материалов , необ
ходимых для достоверного решения воп
росов; присутствовать с разрешения сле
дователя (суда ) при производстве следст
венных (судебных) действий,  задавать 
допрашиваемым вопросы, просить о за
несении в протокол существенных для 
дачи заключения обстоятельств ; излагать 
на допросе свои показания собственно-



ручно; давать заключение и показания 
на родном языке, если не владеет языком , 
на к-ром осуществляется судопроизвод
ство; обжаловать действия лица, веду
щего дознание, следователя, прокурора, 
суда (УПК РСФСР, ст. ст. 17 ,  22, 82,  
105,  106,  192,  288;  ГПК РСФСР, ст.  ст.  8, 
30,  76, 86, 87, 89) .  

Э. возмещаются расходы, связанные 
с явкой по вызову в су д или следственные 
органы и с производством экспертизы. 

Вопросы, разрешаемые Э. в соответст
вии с его компетенцией, не могут касаться 
юридич. стороны уголовного или граждан
ского дела, относящейся к компетенции 
следователя и суда. 

Заключение Э. представляется в пись
�lенном виде, оно является одним из до
казательств по делу. За необоснован
ный отказ дать заключение или за дачу 
заведомо ложного заключения Э. несёт 
уголовную ответственность (УК РСФСР, 
ст. ст. 1 8 1 '  1 82). 

Э. обязан: заявить самоотвод при на
личии указанных в законе оснований 
(УПК РСФСР, ст. ст. 59, 67 ;  ГПК 
РСФСР, ст. ст. 18,  20, 22); явиться по 
вызову следователя и суда (УПК 
РСФСР, ст. 82; ШК РСФСР, ст. 76); 
дать объективное заключение (УПК 
РСФСР, ст. ст. 80, 82; ГПК РСФСР, 
ст. 76); проводить экспертизу в присутст
вии следователя и обвиняемого (УПК 
РСФСР, ст. ст. 185, 190); явиться на 
допрос по поводу данного заключения 
и дать правдивые показания (УПК 
РСФСР, ст. 289; ГПК РСФСР, ст. 180); 
не разглашать данные предварительного 
следствия и дознания (УПК РСФСР, ст. 
139)  и т. д. Э. несёт ответственность за 
данное заключение (УПК РСФСР, ст. 
80; ГПК РСФСР, ст. 76). 
О Ш л я х  о в А. Р . ,  Судебная экспер
тиза. Организация и проведение, М . ,  1979; 
Б е л к и н Р. С., Курс советской кримина
листики , т. 2, М . , 1978. Н. Т. Малаховская. 
ЭКСП Е РТ И ЗА С И Т У  А Л О Г И Ч Е
С КАЯ - в  1Cpuмuнaлucmu1Ce производимое 
по постановлению следователя или опре
делению суда комплексное исследование 
экспертами места происшествия для опре
деления обстоятельств расследуемого со
бытия. Помимо изучения следов и иных 
объектов обстановки места происшествия 
эксперты дают заключение по результа
там анализа всего комплекса ситуацион
ных факторов : физич. и психич. состояние 
участников происшествия, время суток, 
освещение, метеорологич. условия и пр. 
Э.  с.- комплексная экспертиза, требую
щая привлечения специалистов различ
ных областей знаний: трасологов, судеб
ных медиков, автотехников, баллистов, 
психологов и др. В ходе этой экспертизы 
определяется влияние состояния дорож
ного покрытия, профиля и освещённости 
дороги на механизм транспортного про
исшествия и его следы, влияние физич. 
состояния потерпевшего и нападавшего 
на их действия. Развитие события проис
шествия моделируется экспертаl'!И в ви
де ряда последовательных ситуаций: на
чальной, промежуточной, конечной. Дан
ные о происшествии позволяют связать 
и использовать весь комплекс следов для 
определения индивидуальных признаков 
лиц, участвовавших в происшествии, ис
пользованных ими орудий . транспорт
ных средств и пр. 
Э КС П Е РТИЗА СУД Е Б НАЯ - си,  Су
дебная Э1Ссnертиза. 

Э КСП ЕРТ И ЗА ТРУДОСП О С О Б Н О
СТИ - в  СССР оценка состояния трудо
способности. Б соответствии с Основа
ми законодательства о здравоохранении 
(разд. VII) осуществляется компетентны
ми органами и учреждениями. 

В зависимости от характера различают 
экспертизу временной нетрудоспособ
ности и экспертизу длительной или по
стоянной утраты трудоспособности. Экс
пертиза временной нетрудоспособности 
граждан осуществляется в учреждениях 
здравоохранения по месту жительства 
или работы больного врачом или врачеб
но-1Сонсультацuоююй 1Сомиссuей (ВКК) 
в целях определения состояния трудо
способности рабочих, служащих и кол
хозников; дачи рекомендаций, касающих
ся условий тру да лиц, не имеюших инва
лидности, но нуждающихся по состоя
нию здоровья в особых условиях труда; 
выявления длительной или постоянной 
утраты трудоспособности у рабочих, слу
жащих и колхозников и направления 
их для освидетельствования во вра
чебно-трудовую э1Ссnертную 1Сомиссию 
(ВТЭК). При установлении временной 
нетрудоспособности выдаётся больнич
ный лucmo1C (в соответствующих случа
ях - справка) ,  на основании к-рого пре
доставляется отпуск по болезни или уве
чью, по уходу за заболевшим членом се
мьи, для санаторно-курортного лечения 
и ,r.p. Порядок проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности преду
смотрен Положением об экспертизе вре
менной нетрудоспособности в лечебно
профилактических учреждениях . . .  , ут
верждённым Мин-вом здравоохране
ния СССР 14 июня 1975 по согласованию 
с ВЦСПС (Социальное страхование 
в СССР, М . ,  1976, с. 68-78).  

Экспертиза длительной или постоян
ной утраты трудоспособности произво
дится ВТЭК, где осуществляются: оцен
ка состояния трудоспособности и уста
новление в соответствующих случаях 
группы инвалидности; причины, а при 
необходимости и времени её наступления; 
установление степени утраты профессио
нальной и общей трудоспособности рабо
чими и слущ:ащими, получившими уве
чье или иное повреждение здоровья, 
связанное с их работой, для определе
ния размера возмещения предприятием 
(учреждением, орг-цией) причинённого 
ущерба; определение для инвалидов ус
ловий и видов труда, работ и профессий, 
доступных им по состоянию здоровья. 
Э. т. для решения вопросов о возмещении 
причинённого ущерба в др. случаях 
(увечье, полученное не в связи с работой 
в качестве рабочего или служащего) осу
ществляется судебно-мед. комиссиями 
органов здравоохранения. 
ЭКСП ЕРТОЛО ГИЯ С У Д Е Б Н А Я 
в СССР научная дисциплина, изучаю
щая закономерности, методологию и про
цесс формирования и развития научных 
основ судебных экспертиз. В Э. с. обще
теоретич. положения формируются в та
ких экспертологич. учениях, как морфо
логич. учение о симптомах, свойствах 
и признаках исследуемых объектов; уче
ние о судебной субстанциологии, изучаю
щей структуры и составы материалов (ве
ществ) - объектов экспертизы; учение 
о методах в судебных экспертизах; уче
ние о логике в судебной экспертизе; 
учение о субъекте судебной экспертизы; 
учение о структуре связей и отношений 

в Э. с . ;  учение об эксnертных задачах 
(алгоритмических и эвристических);  уче
ние об экспертной этике; учение об экс
пертной профилактике; учение об объек
тах судебных эксnертиз; учение об орга
низационных и правоных формах эксnерт
ной деятельности, о научной организа
ции труда экспертов и т. д. Общетеоре
тич. положения отдельных разделов Э. с .  
могут быть использованы для любой 
предметной экспертной науки, лежащей 
в основе соответствующей судебной экс
пертизы. Они способствуют процессу 
интеграции научных основ судебных экс
пертиз, выработке унифицированного 
языка су.!!ебных экспертов,  применению 
единых общетеоретич. понятии для всех 
классов судебных экспертиз, что имеет 
большое теоретич. и практич. значение. 
Э КСТРАДИ ЦИЯ - см. Выдача пре
ступнu1Сов. 
ЭСТО П П ЕЛ Ь (англ. �stoppel - отвод, 
от estop - лишать права возражения) 
правовой принцип, согласно к-рому лицо 
утрачивает право ссылаться на к . -л .  
факты в обоснование своих притязаний. 

В международном праве Э. означает 
утрату гос-вом права ссылаться на к.-л .  
факты или обстоятельства в обоснование 
своих междунар. притязаний. Вследствие 
применения Э. гос-во может, напр . ,  со
гласно Венской конвенции о праве меж
дународных договоров 1969, утратить 
право ссылаться на основания недействи
тельности, прекращения или приостанов
ления междунар. договора или выхода 
из него. Венская конвенция не предусмат
ривает возможности ссылок на Э. в слу
чаях, если междунар. договор был за
ключён под влиянием силы или в проти
воречие с императивными нормами меж
дунар. права. Э. обычно применяется 
в тех случаях, когда имеется значитель
ное расхождение между предшествующим 
и нынешним отношением гос-ва к к .-л. 
вопросу. Несмотря на трудности приме
нения Э. в отношениях между rос-вами, 
этот nринцип используется в междуна
родной судебной и арбитражной практи
ке. Так, в решении по спору между Кам
боджей и Таиландом в 1962 о храме 
Преах Вихиар Междунар. суд ООН при
менил Э . ,  отклонив ссылку Таиланда на 
неправильность карты, устанавливаю
щей границу между обоими гос-вами 
в районе храма, на том основании, что 
на протяжении 15 лет Таиланд не заяв
лял об этом и,  более того, пользовался 
выгодами, к-рые это ему давало. 

Э. в междунар. отнощениях может 
nрименяться только при условии соблю
дения оси. принцилов совр. междунар. 
права, прежде всего суверенного равен
ства и независимости всех гос-в, самоопре
деления народов и запрещения угрозы 
силой или её применения в отношениях 
между гос-вами. 

В праве различных гос-в существуют 
разные формы Э. В англ. системе права , 
напр. , наиболее распространены Э. по 
соглашению (лишение права возражения 
по соглашению сторон); Э. вследствие 
определённого поведения (лишение сто
роны права возражения по причине её 
предшествующего поведения); Э. в си
лу состоявшегося ранее судебного реше
ния (<геs judicata•); Э. в силу признания 
фактов, зафиксированных в публичных 
актах, или вследствие утверждений, со
держащихся в материалах судебного про
цесса, и др. 



Ю Р И Д И Ч ЕС КАЯ КО Н СУЛ ЬТАЦИЯ -
в СССР коллектив адвокатов , создавае
�1ЫЙ президиумом коллегии адвокатов для 
организации работы по оказанию юридич. 
помощи населению. Местонахождение 
Ю. к. и количество работающих в ней 
адвокатов определяются президиумом 
коллегии по со1·ласованию с Мин�вом 
юстиции союзной (не имеющей област
ноrо деления), авт. республики, отделом 
юстиции исполкома краевоrо, обл. (rород
скоrо) Совета нар. депутатов, а также 
с исполкомОJ.'! районноrо, rородскоrо, 
районноrо в rороде Совета нар. депута
тов. 

Ю. к. не является юридич. лицом, но 
имеет собственный текущий счёт, печать 
и штамп установленной формы.  Деятель
ность Ю. к. подотчётна президиуму кол
леrии адвокатов. В полномочия заве
дующеrо входят организация работы 
Ю. к . ;  заключение соглашений с граж
данами об оказании юридич. nомощи ; 
заключение доrоворов на юридич. об
служивание предприятий и орг-ций; 
распределение работы среди адвока
тов ; установление в соответствии с 
действующими инструкциями размера 
оплаты за выполняемую адвокатами 
работу ; осуществление контроля за 
её качеством и т .  п. Для оказания nо
мощи адвокатам в их правовой работе 
при нек-рых Ю. к. (напр . , с большим чис
лом адвокатов) имеются методические 
советы. 

В целях усиления nравовой nропаганды 
и приближения Ж>нсультационной nо
мощи к месту работы граждан Ю. к. ор
ганизует общественные консультацион
ные пункты на предприятиях и в приём
ных исnолкомов Советов нар. деnутатов, 
в приё�1ных редакций rородских и район
ных rазет, rде юрпдич. помощь гражда
нам оказывается бесплатно. 

Наряду с Ю. к. адвокатуры в СССР 
имеются Ю. к. профсоюзов, оказываю
щие бесплатную юридич. помощь 'lЛе
нам профсоюзов, пенсионерам , профсо
юзным комитетам по трудовым и пен
еионным вопросам. 
Ю Р ИД И Ч ЕС КАЯ НАУ КА (n р а в о
в е д е н и �  ю р и с п р у д е н ц и я)
общественная наука, изучающая право 
как особую систему социальных норм , 
nравовые формы организации и деятель
ности rосударства и nолитич. системы об
щества в целом. Ю. н. в её совр. виде 
структурно дифференцирована на ряд 
отраслей: наука, изу'lающая юсударст
вен:н.ое право, наука гражданского пра
ва, наука уголовного права, наука меж
дупародного права и др. История раз
вития государства и права является nред
метом науки истории государства и пра
ва; учения о rосударстве и праве, nоли
тич. и nравовые взгляды круnных мысли
телей изучаются историей nолитич. уче
ний. Особое место занимает обшая теория 
rосударства и права, изучающая сущ
ность rосударства и nрава и др . общие 
вопросы Ю. н .  

Ю. н . - одновременно и наука тео
ретнко-Nировоззренческая, призванная 
раскрыть основные закономерности раз
вития rосударства и права, их социальную 
роль, ценность, основные функции и т.д. , 
и наука практико-прнкладная, nризван
ная сnособствовать конкретизации про-
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цессов законотворчества, гос. управле
ния, правильному nрименению норм 
права. 

Исторически возникновение Ю. н. не
разрывно связано с появлением и разви
тием права . Ф. Энгельс указывал в свя
зи с этим, что с развитием законодатель
ства < . . .  в сложное, обширное целое, вы
ступает необходимость в новом общест
венном разделении труда : образуется 
сословие профессиональных правоведов , 
а вместе с ними возникает и наука права > 
( М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф . ,  Соч. , 
2 изд. , т. 18 ,  с. 273). Ю. н . - одна из 
старейших общественных наук. Уже 
в древнеrреч. философии были поставле
ны её важные теоретич. проблемы, а рим
скиl'ш юристами выработаны правовые 
понятия и конструкции, сохранившие 
своё значение и в совр .  эпоху. Проблемы 
права занимали центр. место в бурж. 
идеологии в ходе борьбы буржуазии за 
политич. господство. Утверждение капи
талистич. отношений соnровождалось соз
данием многочисленных правоных си
стем, что, в свою очередь, стимулировало 
развитие Ю. н. , длительное время зани
мавшей ведущее место среди бурж. обще
ственных наук (просветители ,  немецкая 
классич. философия и др. ) . Юридич. ми
ровоззрение стало, по выражению Ф. Эн
гельса, < . . .  классическим мировоззре
нием буржуазии > (там же, т. 2 1 ,  с .  496). 
Однако теоретич. потенциал бурж. Ю. н .  
ограничен преобладанием формально-до
гматич. метода изучения права, стремле
нием скрыть юридич. формой реальное 
социальное содержание капиталистич.  от
ношений в целях защиты интересов rос
подствующеrо класса. 

Принциnиально новый этап в разви
тии Ю. н.  связан с возникновением марк
сизма и созданием марксистеко-ленинской 
теории государства и права. Положения 
марксизма об обусловленности права 
эконоl'!ИЧ. строем общества и ero обрат
ном воздействии на социальные процес
сы, о неразрывной связи права с классо
выNи отношениями и государствоN поз
волили раскрыть основные закономерно
сти историч. развития права в развитом 
государетвенно-организованном обществе. 

Сов. Ю. н. начала формироваться 
после Великой Октябрьской социалистич . 
революции на основе марксистских nоло
жений об обусловленности государства и 
права их обществ . -экономич . строем и об 
их исторически-преходяшем характере, о 
классовой сущности rосударства и пра
ва, о коренной противоположности со
циалистич. государства и права государ
ству и праву эксплуататорскоrо общест
ва, о роли социалистич. государства и 
nрава в строительстве социализма и ком
иунизма . 

Огромную роль в развитии сов.  юридич. 
науки сыграл В. И. Ленин. В работах 
< Государство и революция >  (191 7 ), < Оче
редные задачи советской власти > (1918) ,  
< Пролетарская революция и ренетат Ка
утский > (1918) ,  < 0  государстве> (1919) ,  
< 0  двойноN nодчинении и законности �>  
(1922), < Как нам реорганизовать Раб
крнн > ( 1923) и др. , а также в nисьмах 
к Д. И.  Курскому (1921 -23),  в докла
дах и выстуnлениях он сфорtч улировал 
ряд важнейших правовых ноложений, 
лёгших в основу обшей теории сов. госу
дарства и nрава. К ним относятся: opra-

н и ч .  связь государства и права, социали
стич. государство как государство ново
го , высшеrо типа ; соотношение демокра
тии и диктатуры nролетариата; учение 
о ресnублике Советов как политич. фор
ме диктатуры nролетариата ; сов . кон
ституция и её принципы; nравовое nоло
жение личности; принцилы организации 
аnпарата гос. уnравления и контроля, 
прокуратуры,  судебной системы,  осущест
вления судоnроизводства и др. Ленин
ские nоложения по вопросам государства 
и права нашли развитие в решениях Ком
мунистич. nартии ,  в законодательных 
актах Сов. власти. Под руководство!'� 
В. И. Ленина и при его непосредствен
ном участии была разработана nер
вая сов. Конституция - Конституция 
РСФСР 1918,  а также ряд основанных 
на ней законодательных актов (Кодекс 
законов о труде 1918 ,  Гражданский КО· 

деке 1922 и др. ). 
Сов. Ю. н. складывалась и развивалась 

в условиях острой классовой борьбы.  
Бурж. nрофессура, отстаивая тезис 
о <надклассовости> nрава, стремилась 
исказить сущность сов. права, отождест
вить его с правом буржуазным . Т. н .  
Сl'rеновеховское наnравление в юридич. 
науке с переходом к нэпу выстуnило с те
зисом о неизбежности nерерождения сов . 
rосударства и nрава в обычное , бурж. 
государство и nраво. Были nоnытки при
внести в Ю. н .  идеи психологич. школы 
nрава. 

Преодолевая чуждые марксизму-ле
нинизму наnравления, Ю. н. развива
лась в ходе создания новото законода
тельства, укреnления революц. nравосу
дия и законности, воспитания социали
стич. правосозиапия. В 1922 была прове
дена кодификация rражд. , семейного, 
уrоловноrо и др. законодательства. В 20-
30-е rr. разрабатывались общие теоретич. 
проблемы и методологич. основы �1арк
систскоrо правоведения, были изданы ра
боты, к-рые способствовали распростра
нению и утверждению марксизма в nра
вовой науке, материалистич. истолкова
нию права, показывали необходимость 
изучения права в тесной связи с общест
венными отношениями. Важную роль 
в развитии сов.  Ю. н. сыграл 1-й съезд rо
сударственников-марксистов ( 1931 ) , к-рый 
nодвёл итоги развития сов. Ю. н. 
и отметил значение nрава для развития 
сов. rосударства, регулирования социа
листич. экономики и т. д. В решениях 
съезда особое внимание было обращено 
на необходимость исследования nрава 
в ero связи с nолитикой. 

К 30-м rr. Ю. н. достигла значител ь
ных успехов :  была завершена кодифи
кация важнейших отраслей права, изда
ны научные комментарии к ряду кодек
сов , велась большая работа по пропа
rанде социалистич. права и законности. 
Появились первые проrрамNы по общей 
теории rосударства и nрава, а также учеб
ные пособия обобщающего характера. 
В дальнейшем возрастание роли социали
стич. собственности в экономич. жизни 
в результате индустриализации страны 
и коллективизации с.  х-ва вызывало рас
ширение законодательства, регулирую
шеrо хоз.  жизнь сов. общества, научные 
исследования в области nрава , ero при
роды, социального назначения и перспек
тив развития.  В 1 936 была принята Кон
ституция СССР, сыгравшая большую 
рмь в советскоN roc . строи·rельстве и 



явившалея базой для дальнейшего раз
вития отд .  отраслей права. Велась работа 
по обобщению опыта гос. и иравового 
строительства, по теоретич. изучению и 
совершенствованию системы советского 
социалистич. права, по выделению его 
основных отраслей и стоящих перед ними 
задач . Создавались новые учебники: по 
теории государства и nрава, тое. праву, 
истории государства и nрава СССР, зе
мельному и колхозному праву , между
народному частному nраву, судоустрой
ству, гражданскому nроцессу,  кримина
листике и др. 

В годы Великой Отечеств . войны сов. 
учёными разрабатывались nравовые ас
nекты укрепления боеспособности Совет
ской Армии, воинской дисциплины. В тру
дах сов. криминологов разоблачались пре
ступления германского фашизма против 
мира, человечности и безопасности наро
дов.  Была обоснована возможность,  не
обходимость и законность nривлечения 
к уголовной ответственности немецко
фашистских воен. преступников .  Совес
екие юристы участвовали в разработке 
ряда важнейших международно-право
вых актов (Устав ООН, Устав Междуна
родиою суда ООН и др. ). 

В 1946 ЦК В КП(б) принял пост. • О  рас
ширении и улучшении юридического об
разования в стране>, к-рое сыграло зна
чительную роль в подготовке юридич. 
кадров, в дальнейшем развитии право
вой науки. Большое значение для раз
вития юридич. науки имели также поста
новления ЦК КПСС • О  мерах по даль
нейшему развитию юридической науки и 
улучшению юридического образования 
в стране> ( 1964), • О  мерах по дальней
шему развитию общественных наук и по
вышению их роли в коммунистическом 
строительстве> ( 1967)  и др. 

Сов .  правоведами были разработаны 
теоретич. положения, лёrшие в основу 
принятых Верх. Советом СССР в 1958-
1 982 Основ законодательства СССР и 
союзных ресnублик практически по всем 
отраслям права (гражданского, уго
ловного, уголовного судоnроизводства, 
гражд. судоnроизводства, судоустройст
ва, о браке и семье, о труде, о здраво
охранении, о народном образовании, зе
мельного , водного, лесного, о недрах, жи
лищного и др . ) , pecn. кодексов законов, 
припятых в развитие Основ законода
тельства . Теоретич. разработки Ю. н .  
были широко использованы при  nодго
товке Конституции СССР 1977 .  

Сов. учёными-юристами накоnлен зна
чительный опыт социалистич. гос. и nра
воного строительства, дан развёрнутый 
анализ государства, nрава, политич. и 
nравовой идеологии др . общественно
экономич. формаций и, в частности, 
анализ госу дарственно-правовой надст
ройки общества государственно-моноnо
листич. каnитализма, а также государст
ва и nрава развивающихся государств. 

Советская Ю. н.  активно сnособствует 
совершенствованию сов . социалистич. 
права и nрактики его nрименения, раз
витию социалистич. nравосознания; рас
ширяются и углубляются теоретич. иссле
дования актуальных nроблем гос . строи
тельства и nравотворчества, правоnриме
нения и nравоного восnитания; растёт 
число практич .  разработок по вопросам 
регулирования хоэ. отношений, уnроче
ния социалистич. законности, борьбы с 
правонарушениями; пропагандируются и 
разъясняются nоложения Конституции 
СССР, конституций союзных и авт. рес
nублик и т. д .  

В период развитого социализма с воз
растанием значения права в жизни обще-

ства Ю. н. должна сnособствовать даль
нейшему укреплению правовой основы 
гос. и общественной жизни ,  социалистич . 
законности , повышению правовой куль
туры. Сов. учёные-юристы ведут иссле
дование закономерностей развития социа
листической государственности, методов 
укрепления общенародного государства 
и повышения эффективности государст
венного воздействия на социальные nро
цессы, nроблем nрав личности, форм 
и методов реализации nрав граждан в 
условиях развитого социалистического 
общества. Ведётся также исследование 
таких новых для Ю. н. проблем, как 
nланирование nравотворческой деятель
ности в целях концентрации усилий 
на решении узловых вопросов социаль
ной практики государственных органов, 
общественных орг-ций, научных учреж
дений и населения, что тесно связано с 
nрогнозированием развития обществен
ных отношений, в т. ч. с разработкой 
единой концепции иравового регулирова
ния на определённую перспективу. 

Исследуются закономерности развития 
социалистич. государства и права, nоли
тич. системы развитого социалистич. об
щества, функции и механизм общенарод
ного гос-ва, национально-государствен
ное устройство СССР, функции и демо
кратич. формы деятельности Советов 
нар . деnутатов ; разрабатываются такие 
важные для развития социалистич. об
щества воnросы, как государственно-пра
вовые средства воздействия на nроцесс 
формирования коммунистич. обществен
ных отношений, nути совершенствова
ния законодательства, дальнейшего углуб
ления социалистич.  демократии,  комму
нистич. восnитания трудящихся. 

На совр . этапе развития сов . общества 
КПСС ставит nеред Ю. н. большие 
и сложные задачи. О необходимости со
вершенствования советской государст
венности, укреnления социалистич. за
конности, охраны nравоnорядка говори
лось на 26-м съезде КПСС и на nосле
дующих Пленумах ЦК КПСС . Серьёз
ные требования к Ю. н . ,  как и к другим 
общественным наукам , были предъявлены 
на июньском ( 1983) Пленуме ЦК КПСС. 
В его постановлении указывается: � Пар
тия и государство ждут от экономистов, 
философов, историков, социологов, nси
хологов, правоведав разработок надеж
ных nутей nовышения эффективности 
производства, исследования закономер
ностей становления бесклассовой струк
туры общества, интернационализации со
циальной жизни, развития социалистиче
ского народовластия, общественного соз
нания , проблем коммунистического вос
питания . . .  Научные разработки должны 
выливаться в nрактические рекоменда
ции, давать обОснованные социальные 
nрогнозы•. 

Проблемы Ю. н .  разрабатываются 
в Ин-те государства и права АН СССР 
(Москва) - головном н . -и .  учреждении, 
в АН союзных ресnублик , где имеются 
соответствующие ин-ты (отделы, секто
ры), а также на юридич. факультетах 
более чем 30 ун-тов и в юридич. инсти
тутах. Крупным научным учреждением 
является Всесоюзный ин-т сов. законода
тельства Мин-ва юстиции СССР (Моск
ва). При Прокуратуре СССР работает 
Всесоюзный н .-и. ин-т по изучению при
чин и разработке мер предуnреждения 
nрестуnности ( Москва), имеется Все
союзный н.-и.  институт (Москва) в си
стеме МВД СССР. 

Вопросы Ю. н .  освещаются в таких nе
риодич. изданиях, как журналы • Совет
ское rосударство и право• (издаётся с 

1927), •Социалистическая законность >  (с 
1934), • Советы народных деnутатов> (с. 
1 926 , до 1977 - • Советы депутатов трудя
щихся>), • Известия высших у•rебных за
ведений. Правоведение• (с 1957) ,  • Со 
ветская юстиция • (с 1922), •Хозяйство и 
право> (с 1977), • Вестник МГУ> (с 1946 ; 
с 1960 - •Серия XII. Право >), • Радян
ське право • (с 1922, К . ) ,  •Советское пра
во • (с 1926, Тбилиси), •Советское пра
во > (с 1967, Тал . )  и др. 

Сов. учёные активно участвуют в дея
тельности различных nравовых между
нар . орг-ций : Ассоциации междунар . nра
ва, Междунар .  ассоциации уголовного 
права, Междунар. ассоциации юридич. 
наук , Междунар. ассоциации юристов
демократов, Междунар. ассоциации по
литич. наук, Междунар. академии срав
нительного правоведения и др. 
е Марксистеко-ленинская общая теория 
государства и права. Основные институты 
и понятия, М . ,  1970; Советская историко
правовал наука . Очерки становления и раз
вития,  М . ,  1978.  
Ю Р И Д И Ч ЕС К И Е ФАКТ Ы - см. Фак
ты юридические. 
Ю Р ИД И Ч ЕС К И Й  А КТ - см .  Акт юри
дичесх ий. 
Ю Р И Д И Ч ЕС К О Е  Л И ЦО - см. Лицо 
юридичесиое. 
Ю Р И Д И Ч ЕС К О Е  О Б РАЗО ВАН И Е 
в СССР часть системы спец. образования; 
существует в двух формах - высшее и 
среднее. Высшее Ю. о. осуществляется 
на юридич. факультетах ун-тов,  в юридич. 
ин-тах, а также в других юридич. вузах, 
находящихся в ведении ряда правоох
ранительных мин-в и ведомств (наnр . ,  
Академия МВД СССР). В нек-р ых 
ун-тах (как nравило, недавно открытых 
или с небольшим контингентом студентов ) 
nодготовка юристов ведётся на факульте
тах, осуществляющих обучение по не
скольким специальностям (наnр . ,  на эко
номико-правовам факультете Удмурт
ского гос. ун-та), или в группах студен
тов-правоведов, организованных в составе 
др. факультетов (наnр . ,  на историч. фа
культете Гродненского ун-та). Всем вы
пускникам этих вузов выдаётся диnлои о 
высшем Ю. о. В СССР в 1981/82 учебнои 
году было четыре юридич. ин-та (Сверд
ловский, Саратовский, Харьковский и 
Всесоюзный юридич. заочный ин-т -
ВЮЗИ), а также св. 40 юридич. факуль
тетов ун-тов.  Подготовка по юридич. 
специальностям ведётся во всех союзных 
ресnубликах . Факультеты ВЮЗИ откры
ты в гг. Москве, Горьком, Оренбурге, 
Хабаровске, а в Магадане - его филиал. 

Юридич. вузы rотовят сnециалистов
юристов для работы в суде, nрокуратуре, 
адвокатуре, арбитраже, нотариате и др. 
юридич. органах, на юридич. службе 
в нар . х-ве (в качестве юрисконсультов 
и т. n . ) ,  в органах гос. управления, для 
научной работы по проолемам государ
ства и nрава, обеспечивают подготовку и 
nовышение квалификации научно-педа
гогич. кадров. Все юридич. вузы проводят 
обучение по единой сnециальности - пра
воведение. Оно осуществляется по днев
ной форме обучения - с отрывом от 
работы, а также по вечерней и заочной 
без отрыва от работы. Срок обучения по 
дневной форме - в ун-тах nять лет, 
в юридических ин-тах четыре года; по 
вечерней и заочной формам - от пя
ти до шести лет. Выпуск сnециалистов 
с высшим ю. о. (1981 ) - св. 16, 7 тыс . 
чел. 

С учётом сnецифики юридич. профее
сии установлены нек-рые особые правила 
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поступления в юридич. вузы. Так , па 
дневное обучение принимаются , как пра
вило, липа , имеющие стаж практич. ра
боты или демобилизованные из Сов. Ар
мии, положительно проявившие себя 
в общественно-политич. жизни. На обу
чение без отрыва от производства в· пер
вую очередь зачисляются лица, характер 
работы к-рых (при наличии определён
ного стажа зтой работы) соответствует 
юридич. сnециальностям. Выпускники 
подготовительных отделений юридич. ву
зов зачисляются в них без встуnитель
ных экзаNенов. 

Подготовка специалистов в юридич. 
вузах ведётся по учебным планам, ут
верждаеNым Мин-вам высшего образо
вания СССР, к-рые строятся с учётом 
требований, nредъявляемых к работни
кам юридич. nрофессий. В качестве обще
обязательных в учебных nланах предус
мотрены обществепно-политич. дисцип
лины, общетеоретические - теория госу
дарства и права и нек-рые другие, а так
же дисциnлины по отраслям сов. права -
тое . ,  адм. , rражд. , уголовному и др. 
Вместе с тем для уrлублённой подготовки 
специалистов с учётом особенностей основ
ных юридич. профессий на старших кур
сах юридич. факультетов существует 
специализация с определённым набором 
дисциплин: rосударственно-правовая, хо
зяйственно-правовая, судебная и nро
курорско-следствепная, следственно-кри
миналистическая. В юридич. ин-тах спе
циализация проводится в рамках фа
культетов. Так , в ВЮЗИ имеются фа
культеты правоведения и сов. строитель
ства, в СаратовскоN юридич. ин-те -
с;удебно-прокурорский, следственно-кри
миналистический и правовой службы в 
народном хозяйстве и т. п. Подготовка 
юридич. кадров осуществляется па базе 
тесной связи обучения с практикой : 
в учебных планах предусмотрена произ
водств. ирактика студентов в суде, про
куратуре, др. юридич. органах, в аnпа
рате местных Советов. Учебные планы ве
черних и заочных отделений юридич. ву
зов в основном соответствуют планам 
обучения по дневной форме. 

Юридич. вузы принимают активное 
участие в научных исследованиях проб-

Я В КА С П О В И Н НО Й  - добровольное 
личное обращение (явка) лица, совер
шившего преступление, с заявлением 
о нём в органы дознания, следствия, про
куратуру ,  суд с намерением передать 
себя в руки правосудия. В сов. упJловно
процессуальном праве Я. с п. - один из 
поводов �t возбуждению уголовного де
ла (напр. , УПК РСФСР, ст. 108,  п. 5 ,  
ст. 1 1 1 ). Развёрнутое определение Я.  
с п .  как повода к возбуждению уголов
ного дела дано в УПК Латв. ССР (ст. 
1 10). 

В случае Я. с п.  устанавливается лич
ность явившегася и составляется прото
кол, в к-ром подробно излагается сде
ланное заявление: где, когда и при ка
ких обстоятельствах совершено nрестуn
ление, какими данными оно подтверж
дается, мотивы, nобудившие лицо явиться 
с nовинной, и др. Протокол nодписыва
ется явившимел с nовинной и лицом, 
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лем государства и права , проводя их 
в r-ecнo�r контакте с соответствующими на
учными учреждениями АН СССР, мин-в 
и ведомств. Юридич. вузы обладают зна
чительным научным потенциалом: в них 
занято более половины имеющихся в стра
не докторов и кандидатов юридических 
наук. К исследовательской работе юриди
ческих вузов широко привпекаются 
студенты. 

Среднее специальное IO. о. осущест
вляется в шести юридич. техникумах, 
в Московском и Ленинградском поли 
техникумах, а также в ряде фииансово
экономич. и др. техникумов страны. 
Выпуск специалистов со ср_едним Ю. о. 
( 1981 ) - 2,8 тыс . чел. Средние юридич. 
учебные заведения подготавливают кад
ры для финансово-кредитных учрежде
ний, судебных органов , кадровых и 
нек-рых других служб. Четыре юридич. 
техникума действуют в системе респ. 
мин-в социального обеспечения, готовя 
специалистов для этой отрасли .  

Н .  С. Барабашева .  
Ю Р И СД И КЦИЯ (лат. j uгisdictio - су
допроизводство, от j us - право и dico 
говорю) - установленная законом (или 
иным нормативным актом ) совокупность 
nравомачий соответствующих гос. орга
нов разрешать правовые споры и решать 
дела о правонарушеrшях, т. е. оценивать 
действия лица или иного субъекта права 
с точки зрения их правомерности ,  при
менять юридич. санкции к правонаруши
телям. Ю. определяется в зависимости от 
вида и характера разрешаемых дел (пре
ступления и проступки,  имущественные 
споры между хаз, орг-циями и между 
отд. лицами,  и т. д . ), территориальной их 
nринадлежности (рассмотрение уголов
ного дела су дом по �1есту совершения 
преступления, гражданского дела - по 
месту жительства ответчика ) , от участ
вующих в деле лиц (подсудность военно
служащих военным трибуналам). 

Определённую законоr-1 Ю. имеют 
суд, арбитраж, а также разного рода 
инспекции (ГАИ, пожарная инспекция и 
т. д. ) .  Ю. осуществляют в точно установ
ленных законом пределах органы уnрав
ления, адм инистрация предприятий и уч
реждений при разрешении дел о право-

производящим дознание, следователем, 
прокуророr-1 или судьёй, составившим 
протокол. 

Сов. уголовное право рассматривает 
Я. с п. как смятчающее ответственность 
обстоятельство (УК РСФСР, ст. 38, 
п. 9) или как обстоятельство, ос;;вобождаю
щее, при паличип указанных в законе ус
ловий, от уголовной ответственности (УК 
РСФСР, ст. 64, п.  -сб>, примечанис к ст. 
1 74), она представляет собой также осно
вание к возобновлению течения срока 
давпасти привлечения к. уголовной от
ветстве:ппости (УК РСФСР, ст .. 48). 

П. А .  Л!!пинская . 
Я З Ы К  ГОСУДА РСТ В Е Н Н Ы R  - см.  
в Gт. Официальный язык. . 
Я Р МА Р К И  О П ТО В Ы Е - в СССР меж
ведомств. орr-ции, создаваемые на не
продолжит. срок для оптовой продажи то
варов нар. потребления и организации 
хаз. связей по и:х: nоставкам. В зависиJ 
мости от состава участю1ков, иеста на-

нарушениях. Ю. устанавливается и орга
нами общественности (напр. , товари
шеек ими судами ) в случаях ,  если закон 
предоставил им полномочия разрешать 
определённые категории дел о правона
рушениях. Решения того или иного органа 
вне пределов его Ю. являются неэакон
ными и подлежат отмене. 

Под Ю. также понимается сфера отно
шений, на к-рую распространяются ха
рактеризуем ые выше правомочия. 

А .  С. Пиголкин. 
Ю Р И СД И К ЦИЯ АД М И Н И СТРАТИ В
НАЯ - см. Адмипистративпая юрис
дикция.  
Ю Р И С КО Н СУЛ ЬТ (от лат. juris-con
sultus - правовед) - в СССР работник 
правовой службы предприятий, учреж
дений, орr-ций. На Ю. возлагается конт
роль за законностью приказов и рас
поряжений, издаваемых руководством 
(в пределах его компетенции), участие 
в составлении договоров и соглаше
ний,  заключаемых с др. предприятиями 
и учреждениями; информация рабочих 
и служащих о текущем законодательст
ве и оказание им правовой помощи; ве
дение в судах и арбитраже дел, по к-рым 
предприятие (учреждение) выступает 
в качестве исща или ответчика,  и т. п .  
Функции, права и обязанности Ю. (на
чальника юридич. отдела, бюро) опреде
ляются Положением, к-рое издаётся 
в мин-вах и ведомствах на основе Общего 
положения о юридическом отделе (бю
ро), главном (старшем) юрисконсульте, 
юрисконсульте министерства, ведомст
ва, исполкома Совета народных депу
татов, предприятия, организации ,  уч
реждения, утверждённоrо пост. Совета 
Министров СССР от 22 июня 1972 (СП 
СССР, 1972, М 13, ст. 70). 
Ю Р И С П РУДЕ Н ЦИЯ - см. Юридиче-
ская паука. 
ЮСТИ ЦИЯ (лат. j ustitia - справедли
вость, законность, от jus - право) - тер
мин, обозначающий всю совокупность су
дебных учреждений, их деятельность 
по осуществлению правосудия , а также 
судебное ведомство . См . также Munu
cme'{!cmвo юстиции СССР . 
ЮСТИ ЦИЯ АД М И Н И СТ РАТИ В НАЯ 
см.  Ад,'lfиnистративпая юстиция. 

хождения nотребителей, назначения това
ров проводятся Я. о. межреспубликан
ские, республиканские (союзной или авт. 
республики),  краевые, областные, город
ские . В соответствии с Положением о по
ставках товаров народного потребления 
организация и функционирование Я. о.  
определяются Положением об организа
ции и порядке проведения ярмарок по 
оптовой продаже товаров народного по
требления, разработаиным с участием за
интересованных мин-в, гос .  комитетов и 
ведомств СССР, Советов Министров со
юзных республик и утверждённым при
казом Мин-ва торговли СССР и Центро
союза от 30 июня 1982, согласованным 
с Госпланом СССР и Гасарбитражем при 
Совете Министров СССР (-сБюллетень 
нормативных актов министерств и ве
домств СССР•, 1983, .N! 3, с. 31 ) .  

Я .  о .  проводятся в целях бесперебой
ного снабжения торr. орr-ций по их за
казам товарами и наиболее полного удо
влетворения спроса населения на кон
кретные виды товаров. Они должны 



сnособствовать усилению влияния торг. 
орг-ций на формирование nланов произ
водства , воздействия на предприятия 
пром-сти по вопросам расширения и об
новления ассортимента, повышения каче
ства , технико-экономич. показателей и 
внешнего оформления товаров, внедрения 
в производство новых видов товаров, со
вершенствованию прямых длительных 
хоз. связей между изготовителями и 
розничными ,  оптовыми торг. орг-циями, 
между оптовым и и розничными торг. 
организациями,  внерыночным и потребите
лями. 

Я .  о .  предшествует работа, связанная 
с представленнем заявок на потребность 
в товарах и заказов на поставку товаров,  
формированием планов производства и 
nрикреплением покупателей к поста в
щикам в соответствии с Положением о по
ставках товаров нар. потребления, осо
быми условиями поставки ,  Положение�' 
о порядке и сроках заключения пяти
летних соглашений между главным и 
управлениями Министерства торговли 
СССР (оптовыми организациями мини
стерств торговли союзных республик ) 
и промышленными объединениями (гл . 
управлениями министерств), утверждён
ным Гасарбитражем СССР от 12 мая 

1981 , п др. правилами,  регламентирую
щими хоз. взаимоотношения органов тор
говли и пром-сти.  Она осуществляется 
Мин-вом торговли СССР, Центросоюзом , 
мин-вами торговли союзных республик , 
респ. потребсоюзами, пром . мин-вами 
(ведомствами) СССР и союзных респуб
лик и подведомственными им объеди
нениям и ,  предприятиям и и др . орг-ция
J'.IИ. Органы, на которые возложено при
крепление покупателей к поставщикам, 
обеспечивают разработку в установлен
ном порядке планов прикрепления по 
товарам , распределяемым в плановом по
рядке на пятилетку и на каждый год пя
тилетки, и доводят извещения о прикреп
лении или наряды до поставщиков и 
покупателей в сроки ,  установленные Поло
жением о поставках : на планируемую пя
тилетку - не nозднее четырёх мес и на 
каждый год пятилетк и - не позднее вось
ми мес до начала планируемого периода. 

Проведение Я .  о .  осуществляется в со
ответствии с решениями компетентных 
органов .  Так , Мин-во торговли СССР 
совместно с Центросоюзом, мин-вом (ве
домством ) СССР, являющимся осн. по
ставщиком товаров,  к-рые подлежат про
даже, и при необходимости др. мин-ва 
(ведомства) СССР решают вопрос о про-

ведении межреспубликанской Я. о. Для 
руководства Я .  о. образуется ярмароч
ный комитет. На Я. о. заключаются до
говоры на поставку как распределяемых, 
так и не распределяемых в плановом по
рядке товаров ,  количество и развёрнутый 
ассортимент к-рых согласовываются сто
ронами на основе заказов покупателей и 
образцов, представленных производств. 
объединениями ,  предприятиями и др. 
орг-циями ,  а в случаях, установленных 
ярмарочными комитетами ,  - по катало
гам, проспектам , конфекционным картам 
и др. материалам, характеризующим то
вары. 

Наряду с др . вопросами ярмарочный 
комитет устанавливает порядок рассмот
рения споров, возникающих на Я. о. при 
заключении договоров или внесении из
менений и дополнений в ранее заключён
ные договоры и при согласовании специ
фикаций, а также о понуждении постав
щиков и покупателей - участников Я. о . 
заключить договор . Ярмарочный коми
тет разрешает эти споры или поручает их 
рассмотрение арбитражу ярмарочного ко
митета и в этих случаях утверждает ре
шения арбитража (после истечения cpOI<a 
на обжалование) ,  а также рассматривает 
жалобы на решения арбiLтража. 
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