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НОВАЯ И СТАРАЯ РОССИЯ: 1920-е годы 

      Историю советского общества 1920-х годов обычно связывают с 
новой экономической политикой, которую стали проводить 
большевики после окончания гражданской войны. Это было время, 
когда в общественной жизни находила отражение борьба 
различных тенденций. Одни из них были обусловлены 
объективными обстоятельствами, в которых оказалась Советская 
республика, другие следовали из логики революционных 
преобразований, третьи были унаследованы из сложных перипетий 
эпохи военного коммунизма. Экономика была лишь стержнем, 
вокруг которого развивались события. Если принять во внимание 
эту взаимосвязь, то можно получить более полное и многомерное 
представление о том, что произошло в стране в конце 1920-х годов 
и что вслед за традицией, шедшей от Сталина, было названо 
"великим переломом". Выраженная Сталиным: 

     



Нэп - особая политика пролетарского 
государства, рассчитанная на допущение 
капиталистических элементов при наличии 
командных высот у пролетарского 
государства, рассчитанная на борьбу 
капиталистических и социалистических 
элементов, рассчитанная на возрастание 
социалистических элементов в ущерб 
элементам капиталистическим, 
рассчитанная на победу социалистических 
элементов над капиталистическими, 
рассчитанная на уничтожение классов, на 
построение фундамента социалистической 
экономики.



     Цитата представляет собой типичный образчик 
сталинской одномерной "творческой мысли", которая как 
бы "топчется" на одном месте, переваривая сказанное, и 
медленными толчками продвигается вперед. Новая 
экономическая политика, безусловно, явилась тем 
лекарством, которое позволило восстановить народное 
хозяйство, обрести относительную внутреннюю 
стабильность в стране или, как чаще сегодня говорят, 
"неустойчивое равновесие", после чего на повестку дня 
снова всплыл вопрос о "штурме высот социализма". 
Поэтому на нэп нужно взглянуть прежде всего как на 
"лекарство", как на средство, позволившее выйти из 
тяжелой кризисной ситуации.

                                                                                  главная



Истоки нэпа
     Авторами идеи считали себя многие, в том числе и в стане 

большевистских лидеров, а ее творцом долгое время признавали 
Ленина. В 1921 г. Ленин в брошюре "О продналоге" писал, что 
принципы нэпа были разработаны им еще весной 1918 г. в работе 
"Очередные задачи Советской власти". Определенная 
"перекличка" между идеями 1918 и 1921 гг., конечно, есть. Если в 
1918 г. предполагалось строить социализм путем максимальной 
поддержки и укрепления социалистического (государственного) 
сектора наряду с использованием элементов государственного 
капитализма при противостоянии частному капиталу и 
"мелкобуржуазной стихии", то теперь говорится о необходимости 
привлечения для нужд восстановления (а позже и строительства 
нового общества) других форм и укладов. Осенью 1921 г. Ленин 
пишет:

     Не дадим себя во власть "социализму чувства" или 
старорусскому, полубарскому, полумужицкому, патриархальному 
настроению, коим свойственно безотчетное пренебрежение к 
торговле. 



      Напомним, что у Ленина электрификация 
олицетворялась с коммунизмом. 

      Но было бы ошибкой связывать нэп только с 
именем Ленина. Идеи о необходимости изменения 
проводимой большевиками хозяйственной 
политики постоянно высказывались наиболее 
трезвыми и дальновидными людьми, независимо 
от их политической принадлежности. Почти при 
каждом органе управления: при ВСНХ, Госплане, 
Наркомфине, Наркомтруде и других существовала 
разветвленная система учреждений, 
вырабатывающих научно обоснованную и 
достаточно взвешенную хозяйственную политику. 



Нэп - это цикл последовательных мероприятий по выходу из 
кризиса, которые диктовались скорее объективными 
обстоятельствами, чем какими-либо идеями и которые 
постепенно оформлялись в попытку наметить программу 
построения социализма экономическими методами. 
Наиболее последовательно эта программа была изложена 
в 1920-е годы в трудах Н.И. Бухарина, о ком речь пойдет 
несколько позже. С этой точки зрения вносится правильное 
понимание в смысл термина "новая экономическая 
политика", новая, т.е. сменяющая старую, военно-
коммунистическую, и выдвигающая на первый план 
экономические методы управления. Яснее становится и 
вопрос о периодизации нэпа, о чем раньше тоже было 
сломано немало копий. Нэп кончается тогда, когда вместо 
экономических наступает полное господство методов 
административных, насильственных, чрезвычайных. 
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Значение нэпа
      Здесь мы встречаемся с двумя тенденциями, 

до сих пор характерными для литературы о 
нэпе. Первая - его идеализация, преувеличение 
успехов и достижений того времени. Однако в 
этот период получили развитие и многие 
процессы, порожденные рынком и усиленные 
специфическими обстоятельствами, в которых 
оказалась страна с ее разрухой, отсталой 
экономической и социальной организацией, 
аграрным перенаселением, инерцией военно-
коммунистического наследия и др. 



С этими явлениями связана вторая тенденция - критика 
нэпа, которая исходит как от последовательных, 
"чистых" рыночников, так и антирыночников. И те, и 
другие заявили себя едва ли не со времени введения 
нэпа. Они обращали внимание прежде всего на так 
называемые "кризисы нэпа", которые прошли через 
всю его историю и, по мнению отдельных историков, 
не получив своего разрешения, привели к его 
свертыванию. 

     В Советской России, в той же или видоизмененной 
форме с неодинаковой степенью успехов и поражений, 
проходили и проходят апробацию в разных странах и 
различных исторических условиях. Это снова и снова 
вызывает необходимость обращения к истории нэпа, ее 
объективной и беспристрастной оценке.                                                                
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Переход к нэпу
    В феврале 1920 г. один из ее главных знаменосцев Троцкий 

неожиданно выступил с предложением заменить 
продразверстку фиксированным денежным налогом. 
Троцкий никогда не проявлял себя последовательным 
приверженцем преобразований в духе нэпа, выступая 
скорее сторонником свертывания этой политики, автором 
теорий "реконструкции нэпа", "неонэпа«.

       Конкретные шаги по внедрению экономических стимулов 
в народное хозяйство начались с весны 1921 г. и вытекали 
из практических нужд. Первая проблема, которую срочно 
надо было решать, - как выйти из разрухи, восстановить 
промышленность, накормить город. Это могло быть 
обеспечено только постоянным и стабильным 
поступлением сельскохозяйственных продуктов из деревни. 
Необходимо было заинтересовать крестьянина в 
расширении производства. 



 Всех налогов в 1921 г. было установлено 13. Это представляло 
значительные неудобства, и в 1922 г. был введен единый налог. 
Понадобилось введение рынка и товарно-денежных отношений с 
постепенным наращиванием их оборотов. В 1924 г. продналог 
был заменен единым сельскохозяйственным налогом, взимаемым 
преимущественно в денежной форме. Переход к рыночным 
отношениям поставил вопрос о допущении в народное хозяйство 
частника. Главная же задача, которую провозглашало 
большевистское руководство, - укрепление социалистического 
сектора в лице крупной государственной промышленности и 
регулирование его взаимодействия с другими укладами. Поэтому 
нужно более тщательно разобраться в сущности так называемой 
хозяйственной реформы 1921-1923 гг. в промышленности.

                                                                                                  главная



Хозяйственная реформа 1921-1923 гг. в 
промышленности

      Согласно этой реформе в государственном секторе 
была выделена группа наиболее крупных и 
эффективных предприятий, более или менее 
обеспеченных топливом, сырьем и т. п. Они подчинялись 
непосредственно ВСНХ. Остальные подлежали сдаче в 
аренду.

      Предприятия, подчиненные ВСНХ, сводились в "кусты", 
объединялись в тресты, деятельность которых должна 
была строиться на строго хозрасчетных принципах, 
самофинансировании и самоокупаемости. Убыточные и 
нерентабельные предприятия закрывались или 
становились на консервацию. Действующие 
предприятия доукомплектовывались 
квалифицированной рабочей силой за счет направления 
демобилизованных из армии и частичного возвращения 
тех рабочих, которые разбежались по деревням в годы 
гражданской войны. 



   Была перестроена система управления 
промышленностью в сторону 
децентрализации. Вместо более полусотни 
прежних отраслевых главков и центров ВСНХ 
осталось только 16. Аппарат ведомства 
подвергся существенному сокращению. 
Число служащих было доведено до 91 тыс. 
Сокращению подлежал и аппарат всех других 
учреждений.
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Военная реформа
   С окончанием военных действий была 

демобилизована Красная Армия и военная 
промышленность, проведена военная 
реформа. Регулярная численность РККА к 1925 
г. была снижена почти в 10 раз и доведена до 
562 тыс. человек. Вместе с тем вводилась 
территориально-милиционная система 
подготовки резервов (без отрыва или с 
частичным отрывом от производства). 
Территория всей страны была разделена на 10 
военных округов.

                                                                                         главная    



"Ножницы цен"
    В 1923 г. из-за несогласованности 

действий органов хозяйственного 
управления произошел резкий скачок 
цен на промышленные товары 
массового спроса по отношению к 
ценам на сельскохозяйственную 
продукцию. Следствием этого стал 
первый кризис нэпа, затор в 
товарообороте, вызванный "ножницами 
цен". Кризис был разрешен 
административными мерами, 
вмешательством государственных 
органов, которые форсированием 
закупок хлеба на экспорт повысили 
закупочные цены на 
сельскохозяйственное сырье и снизили 
(примерно на 30%) цены на 
промышленную продукцию.

главная

Из-за неверия во власть 
пролетарии штурмуют 
винную лавку



Финансовая реформа

    Для упорядочения и оздоровления финансов в конце 1921 г. был 
образован Государственный банк. Ему с 1922 г. было 
предоставлено право выпуска банковских билетов - червонцев с 
твердым покрытием. Параллельно с ними в течение 15 месяцев 
продолжали ходить в обращении обесценившиеся и 
продолжающие обесцениваться совзнаки или дензнаки. Чтобы 
народные комиссары учились считать деньги, к ним были 
приставлены опытные финансисты. Так, при наркоме финансов Г. 
Сокольникове работал известный специалист в области финансов 
Л. Юровский. В 1924 г. финансовая реформа была завершена. 
Рубль как денежная единица укрепился и внутри страны и на 
мировом рынке 

главная



Голод 1921 г.

      Первые же мероприятия в рамках нэпа начали было 
оказывать благотворное влияние, если бы не голод, 
охвативший в 1921 г. 25 хлебопроизводящих губерний 
Поволжья, Дона, Северного Кавказа и Украины. 
Ослабленные годами бедствий и разорений 
крестьянские хозяйства не могли противостоять засухе 
и неурожаю. 6 млн. крестьянских хозяйств фактически 
вышли из строя. Голод сопровождался вспышками 
эпидемий: тифа, малярии и др. Убыль населения в 
республике составила, по некоторым оценкам, около 8 
млн. человек (около 6% населения). Тысячи людей 
бежали из пораженных бедствием районов. 
Увеличилось число нищих, бродяг, сильно возросла 
детская беспризорность. Голод в Советской России 
1921-1922 г. известен как один из самых 
опустошительных в мировой истории.

      главная



Борьба с голодом, пожалуй, тоже впервые в истории, 
велась как широкая государственная кампания. Были 
мобилизованы все учреждения, предприятия, 
кооперативные, профсоюзные, молодежные 
организации, Красная Армия, была образована 
Центральная комиссия помощи голодающим - 
Помгол. Чтобы помочь голодающим, государство 
пошло на изъятие церковных ценностей, причем 
данное мероприятие было проведено таким образом, 
что обострило давно, со времени революции, 
тлеющий конфликт между властью и церковью. 
Несмотря на ужасающие последствия голода, все же 
в результате принятых мер в 1922 г. удалось засеять 
75% посевных площадей в пострадавших районах.

главная



Мелкая промышленность и торговля
      К середине 1920-х годов предприятия легкой 

и пищевой промышленности в стране в 
основном восстановили довоенные объемы 
производства. Здесь немалую роль играло 
восстановление мелкого и кустарно-
ремесленного производства. В 1925 г. в нем 
было занято около 4 млн. человек, больше, 
чем в фабрично-заводской промышленности. 
Но особенно быстро увеличивалось число 
торговцев и торговых заведений.

     С переходом к нэпу и разрешением частной 
торговли, казалось, вся страна превратилась 
в гигантскую "сухаревку", особенно в тот 
момент, когда еще не была налажена 
государственная налоговая служба. Бывшие 
мешочники, рабочие, демобилизованные 
солдаты, домохозяйки и т.д. и т.п. толпами 
высыпали на улицы и площади, торгуя и 
обмениваясь кто чем может. 



Оживилась деревенская, ярмарочная 
торговля. Торговцы, впрочем как и 
мелкие производители, должны были 
выкупать патенты и уплачивать 
прогрессивный налог. К середине 1920-х 
годов был сделан очень значительный 
сдвиг к стационарной торговле. Была 
создана широкая сеть магазинов и 
магазинчиков, занимающихся розничной 
торговлей, где главной фигурой был 
частник. В оптовой торговле 
преобладали государственные и 
кооперативные предприятия. С 1921 г. 
стали возрождаться биржи, как пункты 
обращения товаров массового характера, 
упраздненные в период военного 
коммунизма. К 1925 г. их число достигло 
довоенной цифры. К концу того же года в 
СССР было зарегистрировано 90 
акционерных обществ, которые 
представляли собой объединения 
преимущественно государственного, 
кооперативного или смешанного 
капитала. Оборот торгующих 
акционерных обществ несколько 
превышал 1,5 млрд. руб.

• главная



Кооперация
    С переходом к нэпу государство предоставило возможность для 

развития различных форм кооперации. Наиболее быстро 
становилась потребительская кооперация, тесно связанная с 
деревней. В стране стали возникать машинные, мелиоративные, 
семеноводческие, племенные станции и объединения. Началась 
концентрация и специализация производства. Впервые 
кооперация получила свое организационное оформление в 
масштабе государства, хотя довольно сложное и путаное. Во 
главе потребительской кооперации стоял Центросоюз, кустарно-
промысловой - Всекопромсоюз. По линии сельскохозяйственной 
кооперации было создано 16 центральных союзов кооператоров, 
таких как Хлебоцентр, Маслоцентр, Льноцентр и др. 
Деятельность кооперативных объединений финансировалась 
сетью кооперативных и коммерческих банков. Теперь она стала 
относиться к социалистическому сектору народного хозяйства.

главная



Положение рабочих
    Для класса, от имени которого вершилась диктатура, т. е. рабочих, 

положение, по сравнению с дореволюционным, несомненно, улучшилось. 
Однако изменения, которые в нем происходили, могут быть оценены 
далеко неоднозначно. Недовольство своим положением продолжало 
сохраняться, что выразилось в массовых выступлениях рабочих в защиту 
своих экономических интересов. В 1922 г. бастовали почти 200 тыс. 
рабочих, в 1923 г. - 165 тыс., в 1924 г. - 41 тыс., причем снижение числа 
стачек было связано не столько с улучшением материального достатка 
рабочих, сколько с административными запретами.

     Вряд ли можно сказать о преодолении "деклассирования пролетариата", 
что раньше считалось крупным социальным завоеванием 1920-х годов. 
Качественный состав его продолжал переживать процесс размывания. 
Значительные людские потери, ибо именно на рабочих выпали основные 
тяготы гражданской войны, гибель на фронтах лучших невосполняемых 
кадров, нанесли серьезный ущерб демографической и профессиональной 
структуре рабочего класса. Те, кто пережили войну, не особенно были 
склонны возвращаться на производство, даже рядовые красноармейцы 
рассчитывали "на должность", не говоря уже о комиссарах. 



Нэп отрицали левацки настроенные 
интеллигенты. В период нэпа 
увеличилось число "лишних ртов", 
постоянно росли ряды 
безработных, вызывая 
недовольство тех, кто рисковал 
попасть в их число. Особенно 
тяжело воспринимался рост 
капиталистических элементов, 
усиление имущественной 
дифференциации, неприемлемые 
для эгалитаристских настроений 
первых послереволюционных лет. 
Недовольны были те, кто 
рассчитывал на быстрое 
воплощение в жизнь тех 
обещаний, которые щедро 
раздавались в период революции.



    Для класса, от имени которого вершилась диктатура, т. е. 
рабочих, положение, по сравнению с дореволюционным, 
несомненно, улучшилось. Недовольство своим положением 
продолжало сохраняться, что выразилось в массовых 
выступлениях рабочих в защиту своих экономических 
интересов. В 1922 г. бастовали почти 200 тыс. рабочих, в 
1923 г. - 165 тыс., в 1924 г. - 41 тыс., причем снижение числа 
стачек было связано не столько с улучшением 
материального достатка рабочих, сколько с 
административными запретами. Значительные людские 
потери, ибо именно на рабочих выпали основные тяготы 
гражданской войны, гибель на фронтах лучших 
невосполняемых кадров, нанесли серьезный ущерб 
демографической и профессиональной структуре рабочего 
класса. Те, кто пережили войну, не особенно были склонны 
возвращаться на производство, даже рядовые 
красноармейцы рассчитывали "на должность", не говоря 
уже о комиссарах. 



Революция необычайно усилила всеобщее 
стремление к учебе, поощряемое официальными 
лозунгами. В начале восстановительного периода 
рынок труда мог еще обеспечить заводы и фабрики 
квалифицированной рабочей силой. Однако по 
мере решения задач восстановления 
обнаруживался парадокс: нехватка рабочих рук при 
их излишке, т. е. недостаток прежде всего 
квалифицированных рабочих. Да и само понятие 
квалификации оставляло желать лучшего. На 
производстве преобладал серенький 
малообразованный тип рабочего, не умевшего как 
следует постоять за свои права и неспособного к 
рабочей демократии. 



Отчасти этим объясняется слабость профсоюзного 
движения в 1920-е годы.Такое право было 
признано только за рабочими частного сектора. 
Впрочем, позиции профсоюзного руководства и 
органов рабочего управления на производстве в 
тот период были достаточно сильными, и 
администрация с ними была вынуждена считаться.

     Нэп не только не покончил с деклассированными 
элементами, которых немало образовалось в 
предшествующие годы, но в какой-то степени 
способствовал их росту. Постоянно увеличивалось 
число безработных. Пышным цветом расцвели 
преступность, проституция, наркомания. В три раза 
в 1920-е годы увеличилось число разводов.  
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Крестьянство 
      В российской деревне 1920-х годов 

наметились некоторые позитивные сдвиги. 
Сказывалась еще инерция столыпинской 
реформы, чаще стало происходить выселение 
хозяев на хутора, крестьяне поговаривали о 
переходе к интенсивным формам хозяйства, к 
многополью. Осуществляемый после 
революции "черный передел" не приносил 
результатов. Дело, стало быть, заключалось не 
только в количестве земли, предоставленной в 
пользование, а в целом ряде причин 
социально-экономического свойства, которые 
требовали комплексного решения. Политика 
сдерживания с помощью прогрессивного 
налогообложения зажиточных элементов и 
помощи малоимущим объективно вела к 
осереднячиванию крестьянства. 



Между тем понятие "середняк" по российским меркам 
было весьма относительным. Середняцкие хозяйства - 
это, чаще всего, хозяйства малотоварные, 
потребительские, с тенденцией к очень медленному и 
неустойчивому, зависимому от многих факторов росту 
производства. Партийные руководители, привыкшие 
мыслить европейскими стандартами и сохранявшие 
старое социал-демократическое пренебрежение к 
крестьянству вообще, считали российскую деревню 
бедной, отсталой и нищенской. Отсюда - 
возникновение в рамках нэпа стремления создать в 
деревне рачительного и культурного хозяина, что 
требовало значительных затрат на развитие сельского 
хозяйства. 



Однако представление о том, как это можно сделать, было весьма 
смутным и противоречивым. Выдвинутый Бухариным лозунг: 
"Обогащайтесь!" был неприемлемым в русле официальной 
политики и господствующего в обществе менталитета. Не случайно 
его автор оказался мишенью для критики со всех сторон. Ставка на 
кооперацию также предусматривала медленный эволюционный путь 
преобразований в деревне. До поры до времени два десятка 
миллионов крестьянских хозяйств могли еще покрывать 
потребности сравнительно небольшого городского населения и 
восстанавливающейся промышленности, но рано или поздно вопрос 
об ускорении развития сельскохозяйственного производства должен 
был встать на повестку дня. 

      Получив от нэпа экономическое облегчение, крестьянство мало что 
приобрело в политической области. "Государство диктатуры 
пролетариата", провозгласив линию на союз с крестьянством, 
весьма своеобразно интерпретировало этот союз и не стремилось 
существенно расширить политические права деревенских жителей, 
снять, например, избирательные ограничения и неравенство прав 
на выборах в советские органы. Многочисленные письма крестьян, 
шедшие в печатные органы и в адрес руководства, свидетельствуют 
об их недовольстве подобной политикой. Оживились идеи создания 
особых политических организаций крестьянства, Крестьянского 
Союза.
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Изменения в политическом устройстве

По сравнению с военным коммунизмом 
были сделаны шаги в направлении 
демократизации общества. Среди них 
можно назвать: попытку оживить 
работу Советов, образование 
союзного государства, разработку 
административно-территориальной 
реформы. 



   Партия в 1920-е годы превращается в особый 
социальный и политический организм 
советского общества. Политика по 
отношению к другим партиям 
характеризовалась крайней нетерпимостью. 
В 1921-1922 гг. был организован ряд 
процессов, на которых по обвинению в 
контрреволюционной деятельности 
предстали руководители партии эсеров и 
других политических групп. Суд был скорым и 
неправым. Вспоминались старые обиды, что 
противоречило декрету о прощении лиц, 
принимавших участие в гражданской войне. 
По результатам процессов деятельность всех 
политических партий была запрещена. 



 Советское общество сделало последний шаг 
по пути превращения в однопартийную 
диктатуру. Всеми делами в партии 
заправляла небольшая группа бывших 
профессиональных революционеров, 
которые рассредоточились на важнейших 
партийных и государственных постах. Эта 
партийная элита мыслила еще себя 
неотрывной частью мирового 
революционного движения, его 
леворадикального коммунистического крыла. 
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Гражданское право
Гражданское  право  развивалось  исходя  из  задачи   

обеспечить   правовыми средствами  ведущую  роль  
социалистического  сектора  в  системе  народного 
хозяйства. Советское  гражданское  право  открыто   
узаконило   широкое   вмешательство государства в 
гражданско-правовые отношения, существенно ограничило  
свободу частной собственности. 

    Законодатель   различал   две   категории   субъектов    
гражданско-правовых отношений: правоспособных 
граждан и  юридические  лица.  Права  юридического 
лица предоставлялись учреждениям, организациям и 
объединениям лиц. Особую  группу  юридических  лиц  
составляли  государственные   предприятия, переведенные 
на хозяйственный  расчет.  Среди  них  в  первую  очередь  
надо

     отметить тресты. 

                                                                                        далее



Тресты• Тресты, обладая 
широкими 
полномочиями, 
действовали в то  же 
время на основе  
планов.  В  1923г.  ВЦИК  
и  СНК  РСФСР  приняли  
Декрет  о 
государственных 
трестах. В тресты 
входило одно  или  
несколько  предприятий, 
причем  правом  
юридического  лица  
обладал  лишь  трест  в  
целом.   Тресты 
объединяли не только 
промышленные 
предприятия,  
создавались  
коммунальные  и 
сельскохозяйственные 
тресты.                                           

                                                                                    
назад



собственность
• Государственная  кооперативная    частная

• В исключительной собственности  государства  были  
земля, недра,  леса, воды,  железные  дороги, летательные 
аппараты. Морские  суда  не  только  не признавались  
исключительной   государственной  собственностью,   но   
могли находиться в собственности отдельных граждан и 
акционерных обществ. Закон  допускал   широкий   круг   
объектов   кооперативной   собственности. Частная 
собственность, напротив, допускалась только на  мелкие  
промышленные предприятия   и   немуниципализированные   
строения.   Мелкие   промышленные предприятия и 
маломерные жилые стремления  денационализировались.  



    Гражданские кодексы советских республик подробно 
регламентировали  договоры:  мены,  займа,  поручительства  и  
доверенности, товарищества и др.

    Статья 138 ГК РСФСР восстановила договор дарения. Договор   
имущественного   найма   был   направлен   главным   образом    
на урегулирование отношений, возникающих из аренды 
государственных  предприятий и найма жилого помещения.

    Договор подряда широко  использовался  государственными  
предприятиями.  

   В гражданских кодексах было дано развернутое определение 
наследования.  Были закреплены   институты   нового,   
социалистического   наследования   права. Так, имущество, 
которое можно было  передать  по  наследству,  ограничивалось  
10тыс. руб. Одновременно устанавливался  прогрессивный  
налог  на  наследство, превышающее  1  тыс.  руб.  Лимит  
наследования  был  отменен  в  1926   г., одновременно был 
повышен  и  налог  с  наследства. 
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Семейное право

• КЗАГЗ 1918 г. , создавшийся в  обстановке  споров,  
не  погасил  их. Брачный возраст повышался для 
женщин с 16 до  18  лет.  Регистрирующие  брак 
обязаны были дать подписку о том, что они 
взаимно  осведомлены  о  состоянии здоровья, в 
частности, в отношении венерических,  душевных  
и  туберкулезных заболеваний, а также узнать, в 
который  по  счету  брак,  зарегистрированный или 
незарегистрированный, каждый  из  них  вступал  и  
сколько  имел  детей. Сокрытие этих сведений 
каралось в уголовном порядке.



• По кодексу 1926 г. восстанавливался институт 
усыновления.

   По-разному  решались  в  кодексах  союзных  
республик  вопросы   о   брачном возрасте, 
фамилии. В кодексах Узбекской, Таджикской и 
Туркменской  республик при  заключении  брака  
лицам коренной национальности  в  случае  
отсутствия  у  них  фамилий  допускалось 
присвоение общей фамилии по отчеству одного  из  
супругов.  В  основном  же, кодексы союзных 
республик исходили из общих принципов 
единобрачия  и  защиты интересов матери и 
ребенка.
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Трудовое право
• Переход от политики  военного  коммунизма  к  

новой  экономической  политике потребовал  
внесения  изменений  в  советское   трудовое   
законодательство, приведения его в 
соответствие  с новыми условиями  
общественно-экономической жизни. Отпала 
необходимость в привлечении населения к 
трудовой повинности  вее прежнем смысле. 
Декрет СНК РСФСР 1921 г.  отметил  топливную,  
гужевую  и другие повинности. Использование  
трудовой  повинности  допускалось  лишь  в 
случае стихийного  бедствия.  



• Изменились  основания  найма  на  работу. 
Появилась  возможность  последовательно 
учитывать  желание  гражданина  работать  в   том   
или   ином   учреждении, организации,  предприятии.  
Основанием  для  поступления  на   работу   стал 
трудовой договор, заключенный работником и 
администрацией. Введение  хозяйственного  
расчета,  допущение  частного  
предпринимательства потребовали   возобновить   
заключение    коллективных    договоров    между 
профсоюзными организациями и администрацией. 
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Уголовное право

• ВЦИК  в  мае1922 г. Уголовный кодекс 
РСФСР, введен в действие с 1 июня. В  
кодексе нашла  отражение   четкая   
формулировка   классовой   сущности   
советского уголовного права. «преступление 
- всякое общественно опасное действие или 
бездействие, угрожающее основам  
советского строя  и  правопорядку,  
установленному   рабоче-крестьянской   
властью   на переходный к 
коммунистическому строю период времени».



• На первое место были  поставлены  государственные 
преступления, которые включали в себя  деяния  
контрреволюционные  и  против порядка управления. 
Следующие  главы  Особенной  части  посвящались  
должностным  преступлениям, нарушениям  правил  об  
отделении  церкви  от   государства,   хозяйственным 
преступлениям. Преступления против личности 
предусматривались только в главе V.  Затем  шли 
имущественные преступления и воинские.
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Результаты перехода к нэпу

      С 1924 г. стало "рассасываться" положение в тяжелой 
промышленности, началась расконсервация крупных 
заводов. Однако восстановление здесь шло медленными 
темпами и довоенный уровень был достигнут только к концу 
десятилетия. 

      Ободренное экономическими успехами руководство в 
середине 1920-х годов сделало еще несколько шагов в 
направлении рынка. Были снижены налоговые ставки в 
целях стимулирования производства и мелкой торговли, 
расширены возможности аренды и найма рабочей силы, 
выселения на хутора. Однако эти меры не дали 
существенного эффекта. Напротив, начиная с 1926 г., в 
советском обществе стали нарастать трудности и 
противоречия, причины которых следует искать не только в 
экономике, но и в других сферах: социальной, 
политической, идеологической. 

      



    От нэпа получили далеко не все одинаково. Нэпом была 
недовольна значительная часть партийного и государственного 
руководства, воспитанная в духе "революционного штурма" и 
военно-коммунистической идеологии, нэпом были недовольны 
служащие госаппарата, поставленные перед угрозой 
сокращения. Нэп отрицали левацки настроенные интеллигенты. 
В период нэпа увеличилось число "лишних ртов", постоянно 
росли ряды безработных, вызывая недовольство тех, кто 
рисковал попасть в их число. В среде крестьянства тоже не 
было единства, роптали те, кто не особенно был настроен на 
систематический труд, или попал в сложные жизненные 
обстоятельства. Особенно тяжело воспринимался рост 
капиталистических элементов, усиление имущественной 
дифференциации, неприемлемые для эгалитаристских 
настроений первых послереволюционных лет. Недовольны 
были те, кто рассчитывал на быстрое воплощение в жизнь тех 
обещаний, которые щедро раздавались в период революции


