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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

на в Гр. кодекс УССР, а в конце 1927 также и в Гр. кодекс РСФСР глава (3  — а) «о залоге товаров в обороте и в переработке». Смысл кредита под залог товара в обороте в том, что должник может по частям продавать этот товар, обязуясь все время заменять его товаром того же сорта.

При этом залогодержатель (кредитор) может в любое время проверять количество, род и стоимость заложенного товара и условия его хранения. При залоге товара в переработке заложенные полуфабрикаты или сырье перерабатываются либо самим залогодержателем (должником), дибо передаются для переработки третьему лицу (т. е. другому предприятию или раздаются кустарям), залогодержатель же имеет право постоянно наблюдать за переработкой и в любое время проверять, соответствует ли договору количество и качество перерабатываемого товара.

3. п. играло довольно значительную роль в восстановительный период нэпа’. С проведением кредитной реформы 30 января 1930 (Собрание зак., 1930, № 8, стр. 98), стандартизировавшей кредитные отношения внутри социалистического сектора в форме контокоррента, и с усилением планового начала значение 3. п. у нас сильно упало. В частном секторе, все более отживающем благодаря успешному осуществлению пятилетнего плана развития народного хозяйства и ликвидации кулачества как класса, 3. п. также играет ничтожную роль. А. Карасе.

ЗАЛОГОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, по Положению о гос. нотариате РСФСР, — документ, выдаваемый нотариальной конторой владельцу строения или права застройки, намеревающемуся заложить указанное имущество гос. учреждению или предприятию по договору подряда или поставки либо кредитному учреждению для получения кредитов. При выдаче 3. с. нотариальная контора налагает арест на соответствующее имущество, посылая об этом сообщение в отдел коммунального х-ва. Практика выдачи 3. с. в реконструктивный период, в связи с почти полным прекращением кредитных и подрядных отношений между обобществленным сектором и частным капиталом, сведена на-нет (см. Залоговое право).

ЗАЛОГОВЫЙ АКТ, по советскому гражданскому праву (ст. 90 Гр. кодекса РСФСР), — документ, выдаваемый нотариусом залогодержателю при нотариальном удостоверении залога строения или права застройки (см. Залоговое право).

ЗАЛОЖНИКИ, представители местного населения, граждане одной из воюющих страну (а в гражданской войне — сторонники одного из борющихся классов), принудительно задерживаемые другой стороной, чтобы своей личностью отвечать за действия своего правительства, а в районе военных действий за безопасность войск со стороны враждебных им элементов населения. В последнем случае 3. берутся с целью предупреждения таких действий, как открытое вооруженное выступление, тайная порча телефонной связи, порча путей сообщения, сокрытие оружия, излишков продовольствия, уклонение от различного рода военных повинностей и т. д.

Несмотря на осуждение в теории, институт заложничества широко применялся на практике в войнах последнего времени (Францией, Германией, Англией и др.), не говоря уже о колониальных кампаниях империалистических государств, где захват 3. стал бытовым явлением.

Заложничество применялось как в последнюю империалистскую войну 1914—18, так и в воен  — 120

ных действиях между Советскими республиками и окраинными государствами (особенно Польшей), а равно и в гражданской войне. Впрочем во время гражданской войны интервенты и белые чаще всего не брали 3., а-расстреливали местную бедноту и коммунистов. Красная армия же была вынуждена брать заложников из буржуазной (кулацкой) части населения с целью воздействия на антисоветские элементы населения. В античном мире и в средние века кроме военного заложничества часто прибегали к взятию 3. как к средству обеспечения соблюдения международных договоров.

Часто заложничество применялось в качестве репрессалии (см.). Во время Парижской Коммуны последняя вынуждена была взять в 3. ряд выдающихся версальцев (в т. ч. архиепископа парижского) в ответ на расстрелы пленных коммунаров версальцами. Точно так же па задержание советских граждан в Англии, Франции, Польше в 1917—19 пр-во РСФСР ответило задержанием граждан указанных стран на советской территории (впоследствии вопрос был урегулирован особыми соглашениями).

ЗАЛОЗНЫЙ ПУТЬ, юго-восточный торговый путь 12 в. из Приднепровской Руси к Азовскому м., достигавший невидимому Тмутаракани.

Начинаясь от Киева, он проходил между Днепром и Сев. Донцом и выходил к рр. Кальмиусу и Миусу, отсюда — к устью Дона. Свое название вероятно получил от значительного количества зарослей лозняка вблизи Днепровской излучины. По 3. п. шли товары из Трапезунда и Синопа через Тмутаракань на Киев. Залозный путь для Приднепровской Руси имел важное торговое значение.

ЗАЛОНОСТАС (Zalokostas), Георгиос (1805—1858), новогреческий поэт. Его пользовавшиеся большой популярностью стихи, поэмы («Мисолунги» и др.) и романы («Фотос и Фрозо») посвящены мотивам борьбы за независимость Греции. В своих лучших произведениях 3. явился предтечей борьбы за народный литературный язык против монополии академического пуризма [см. Греция (новая), VI. Греч, литература].

Отражая настроения греч. мелкобуржуазной интеллигенции, разочарованной результатами революционно-освободительных войн («мировая скорбь», байронизм), поэзия 3. резко контрастирует с мажорным тоном поэтов «ионической» школы (см. Валаоритис), отразивших подъем островной греч. буржуазии.

Лит.: Н esseling D. С., Histoire de la literature grecque moderne, Paris, 1924; Per not H., Etudes de la literature grecque moderne, Paris, 1916—18.

ЗАЛОМ, промысловое название особо крупных (29—50 см длины) и жирных (15—16% жира) экземпляров волжской сельди «черноспинки» («бешенки»). Полузало м — экземпляры длиной 27—29 см. См. Сельдь.

ЗАЛОМЫ, скопление сплавляемых бревен или дров, к-рые вследствие остановки их движения нагромождаются в большие кучи. Разборка заломов иногда настолько затруднительна, что приходится прибегать к помощи пароходов и даже динамита.

ЗАЛП, один из видов коллективного огня (из ружей и орудий), когда каждая очередь выстрелов производится одновременно всеми стрелками подразделения (части) или всеми орудиями батареи по команде начальника. До Русскояпонской войны 1904—05 3. отдавалось преимущество перед одиночным огнем, т. к. забота о сохранении стрелков в руках начальника
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