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АПИМ, предназначенных для оценки уровня под
готовки будущих специалистов в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО.

Интернет-экзамен стал необходимым зве
ном в структуре внутривузовских систем гарантии 
качества образования. Особый интерес Интернет - 
экзамен может представлять при внедрении прин
ципов Болонского процесса, так как одним из 
важнейших требований к системе гарантии каче
ства вуза является постоянная демонстрация каче
ства подготовки студентов.

Система педагогической диагностики, 
включенная в структуру учебно-воспитательного 
процесса, в настоящее время находится в стадии 
модернизации. Для осуществления процедур пе

дагогической диагностики необходим ком
плекс педагогических контрольных мате
риалов, разработанных на научной основе и 
отвечающих характеристикам объективно
сти, надежности и валидности. Создание 
научно-обоснованных методов измерения 
качества знаний представляет определен
ные трудности, связанные с разработкой 
методического обеспечения процедур ди
агностики, обоснованием критериев оцени
вания, созданием стандартных процедур 
диагностики, разработкой измерительных 
шкал для оценки качества подготовки обу
чаемых.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА В ПЕРИОД НЭПА

Переход от политики военного комму
низма к новой экономической политике потре
бовал внесения изменений в советское трудо
вое и семейное законодательство, приведения 
их в соответствие с новыми условиями обще- 
ственно-экономической жизни.

Отпала необходимость в привлечении 
населения к трудовой повинности в ее преж
нем смысле. Декрет СНК РСФСР 1921 г. отме
тил топливную, гужевую и другие повинности. 
Использование трудовой повинности допуска
лось лишь в случае стихийного бедствия. Тем 
же декретом были отменены и трудовые моби
лизации квалифицированных рабочих и спе
циалистов для работы на государственных 
предприятиях. Аналогичные акты были приня
ты и в других союзных республиках.

Изменились основания найма на работу. 
В условиях мирного времени и достаточного 
количества рабочей силы появилась возмож
ность последовательно учитывать желание 
гражданина работать в том или ином уч
реждении, организации, предприятии. Основа
нием для поступления на работу стал трудо

вой договор, заключенный между работником 
и администрацией.

Введение хозяйственного расчета, допу
щение частного предпринимательства потре
бовали возобновления заключения коллек
тивных договоров между профсоюзными 
организациями и администрацией. В этих до
говорах должны были быть оговорены условия 
труда работников, а также содержаться тари
фы заработной платы.

На профсоюзы в условиях нэпа ложилась 
задача контроля за соблюдение администраци
ей государственных предприятий и, осо
бенно, частными предпринимателями, норм 
советского трудового права. Одновременно 
профсоюзы проводили постоянную работу по 
укреплению дисциплины труда.

Все эти изменения нашли отражение в 
новом Кодексе законов о труде. КЗоТ РСФСР 
был принят ВЦИК 30 октября 1922 года. В со
юзных республиках были приняты свои трудо
вые кодексы, основанные на общих принци
пах, закрепленных в КЗоТ РСФСР. Продолжи
тельность рабочего дня не могла превышать 8 
часов, а для подростков в возрасте o r 16 до 18,
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для лиц, работающих на подземных работах и 
занимающихся умственным и конторским тру
дом, устанавливался 6-часовой рабочий день. 
Сверхурочные работы, как правило, не допус
кались [2, с 121].

Особое внимание было уделено регули
рованию труда подростков и женщин. Содер
жались в кодексе и нормы техники безопасно
сти, перечень прав и обязанностей проф
союзов.

В связи с переводом большей части 
предприятий на хозяйственный расчет и нали
чием частного сектора в экономике измени
лись источники материального обеспечения 
рабочих и служащих в случае потери ими тру
доспособности. В стране переходят от системы 
государственного обеспечения к системе 
государственного социального страхования.

Успехи социалистического строительст
ва создали возможность в октябре 1927 года 
объявить о переводе фабрично-заводских ра
бочих с 8-часового на 7-часовой рабочий день 
без уменьшения заработной платы. В 1929 го
ду был осуществлен переход на пятидневную 
(для непрерывно действующих предпри
ятий) и шестидневную (для остальных пред
приятий, учреждений и организаций) рабочую 
неделю. Последний день такой укороченной 
недели являлся выходным днем.

Укреплению законности также способ
ствовало совершенствование семейного зако
нодательства. Многие считали, что прежний 
кодекс сохраняет буржуазные принципы се
мьи. КЗЛГЗ 1918 года, создававшийся в обста
новке споров, не погасил их. В этих условиях 
осенью 1920 года коллег ия Наркомюста поста
вила задачу разработать в кратчайший срок 
проект нового семейного кодекса. Работа над 
проектом вызвала новую дискуссию, в кото
рой приняли участие и видные государствен
ные деятели: А.М.Колонтай, А.В. Луначар
ский, Д.И. Курский и др.

Главным нововведением кодекса было 
признание так называемого «фактического 
брака», г.е. приравнивание брака незарегист
рированного к зарегистрированному. Авторы 
этой идеи полагали, что такой порядок умень
шит вмешательство государства в личную 
жизнь, расширит свободу личности. Все пра
вовые последствия для мужчин и женщин на
ступали с момента их вступления в сожитель
ство [3, с.96].

В условия регистрации брака также 
вносились существенные изменения. Брач
ный 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 отноше
нии венерических, душевных и туберкулезных 
заболеваний, а также узнать, в который по сче
ту брак, зарегистрированный или незарегист
рированный, каждый из них вступал и сколько

имел детей. Сокрытие этих сведений наказы
валось в уголовном порядке.

По кодексу 1926 года восстанавливался 
институт усыновления, что было особенно 
важно при существовании огромной мас
сы беспризорных, что стало следствием 
гражданской войны.

По-разному решались в кодексах союз
ных республик вопросы о брачном возрасте, 
фамилии. В кодексах Узбекской, Таджикской 
и Туркменской республик в связи с нацио- 
нально-бытовыми особенностями при заклю
чении брака лицам коренной национальности в 
случае отсутствия у них фамилий допускалось 
присвоение общей фамилии по отчеству одно
го из супругов. В основном же, кодексы союз
ных республик исходили из общих принципов 
единобрачия и защиты интересов матери и ре
бенка.

Итак, развитие советского права было 
ознаменовано важными событиями. Проведена 
кодификация советского законодательства, оно 
оформляется в четкую систему кодексов. На
ряду с развитием республиканского права воз
никает и постепенно расширяется общесо
юзное законотворчество. Совершенство
вание законодательства способствует' укрепле
нию законности. Однако, проанализиро
вав существовавшее законодательство указан
ного периода можно выделить его наиболее 
характерные черты: прежде всего, законода
тельство основывалось на идеологических 
установках классиков марксизма-ленинизма и 
революционном праве. Процесс формирования 
советской судебной системы полностью под
чинялся целям государства и политике партии. 
Прежде всего, это была установка на построе
ние правовой судебной системы, целиком и 
полностью отвергавшей существовавшее ранее 
право и суд, не имеющей мировых аналогов и 
способствующей, прежде всего, построению 
социализма, сам механизм принятия норма
тивных актов имел свои характерные особен
ности. Прежде всего, реформирование начина
лось с принятия партийных решений. Так, идея 
судебной реформы нашла отражение сначала в 
Решении конференции РКП (б) «Об очередных 
задачах партии в связи с восстановлением хо
зяйства», затем в Постановлении Всероссий
ского Съезда Советов по вопросам нэп и про
мышленности. Только после этого было разра
ботано и принято ВЦИК Положение о судоус
тройстве РСФСР от 11 ноября 1922 года.

Высшая юридическая сила была у поста
новлений Центрального комитета партии, у 
совместных постановлений ЦИК и СНК (Со
вета народных комиссаров). Эти документы 
приравнивались к источникам советского пра
ва, ими устанавливались общеобязательные 
нормы. Хотя партийные указания и резолюции 
не были по формальным признакам законода
тельными актами, но на практике они являлись
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основными нормами права, обязательными для 
исполнения [5, с.87].

С момента образования Советского го
сударства и до конца 1920-х гг. судебная сис
тема постоянно изменялась. Объяснялось это 
тем, что советская судебная система, основан
ная на диктатуре пролетариата, не имела пре
цедента в мировой практике. Советское госу
дарство стремилось к стабильному состоянию 
и постоянно вело поиск наиболее устойчивой 
судебной системы. Это вело к необходимости 
принятия новых нормативных актов, большое 
количество которых можно объяснить сле
дующими факторами:

- осуществлялся поиск наиболее эффек
тивных структур и форм судебной системы;

- судебная система должна была соответ
ствовать административно-территориальному 
устройству, которое постоянно менялось ;

- зачастую руководством страны прини
мались взаимоисключающие решения, обу
словленные нестабильностью его деятельно
сти;

- изменения в государственной политике 
приводили к изменению задач судебной сис

темы, что вызывало необходимость её рефор
мирования.

На основании того, что до конца 1926 
года происходила замена основных законода
тельных актов о суде (положений о народном 
суде и судоустройстве), а в последующее вре
мя реформирование касалось лишь отдельных 
аспектов судебной системы, одновременно с 
официальным нормотворчеством существова
ла система секретных инструкций и директив, 
которые на практике по своей значимости пре
восходили силу закона [4, с. 123].

Итак, в исследуемый нами период были 
заложены основы всей советской судебной 
системы. Период с 1922 по 1928 гг. являлся 
наиболее значимым в разработке законода
тельной базы советского суда, так как именно 
тогда были приняты законодательные акты, 
определившие структуру, организационные 
формы и принципы деятельности советской 
судебной системы в целом и в частности исто
рию развития трудового и семейного права в 
период НЭПа.
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Переход в советском государстве к новой 
экономической политике потребовал четкого 
правового регулирования землепользования. 
Актуальность данной темы обусловлена необ
ходимостью восполнения пробелов в истории 
становления и развития земельного права Рос
сии. В настоящее время в связи с происшед
шими в государстве и обществе преобразова
ниями, со всей остротой встала задача переос
мысления нашего недавнего прошлого.

Перед земельным законодательством на
чала 1920-х гг. стояла задача способствовать 
восстановлению и развитию сельского хозяй
ства в условиях преобладания индивидуально
го крестьянского хозяйства и существования 
общины. Это стало причиной появления пер
вого советского земельного кодекса, который- 
был принят ВЦИК 30 октября 1922 г. Земель

ный кодекс состоял из Основных положений и 
трех частей: «О трудовом землепользовании», 
«О городских землях и государственных зе
мельных имуществах», «О землеустройстве и 
переселении» [1].

Земельный кодекс 1922 г. стал первым 
актом советского государства, закрепившим 
принцип национализации земли, так в статье 1 
указывалось «... право частной собственности 
на землю, недра, воды и леса в пределах 
РСФСР отменено навсегда».

Все земли в РСФСР принадлежали госу
дарству, однако по своему правовому режиму 
они были не одинакЬвы. Так, Земельный ко
декс 1922 г. выделял три категории земель: 1. 
земли сельскохозяйственного назначения, 2. 
земли городов и поселков, 3. свободный земли
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