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лизовывать политику государства с целью сохранения господствующих отно
шений, а с другой, применяя метод пенитенциарного воздействия к арестан
там, — добиться эффективности исполнения наказания. Новый период, уголов
но-политический. в пенитенциарной политике в рамках ее концепции требовал 
неуклонного соблюдения тюремных правил, полного повиновения и почтитель
ного отношения к составу тюремной администрации.

Главное тюремное управление становилось самостоятельным органом влас
ти, координирующим все уровни территориального и местного управления для 
достижения целей уголовного наказания. Переход под юрисдикцию Министер
ства юстиции должен был создать благоприятные условия для преодоления кри
зисного состояния тюремной системы.
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ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НА УРАЛЕ И  В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВЕСНОЙ 1918 г.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы ликвидации орга
нов власти Временного правительства на Урале и в Западной Сибири 
весной 1918 г., углубления раскола в обществе накануне гражданской войны.

The article contents with the problems of liquidation of authorities o f the 
provisional Government on Ural and in Western Siberia in the spring 1918 and 
continuations o f split in a society on the eve of civil war.
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готова была м Х Х Т '  Т ™  "  о к т я б р е  1 9 1 7  r  государственную власть, 
большевиков как n r a . α  '  ™ б ь 1 м и  средствами. Это наглядно показали действия 
и выборам во Bcp∏∩r “Щ 6 И  п а Рт и и  п о  о т н о шению к политическим противникам 
BHθ т с к и ^ д е к ^ к ж  c∩1∏i c κ 0 e  У ч р е д и т е л ь н о е  О р а н и е .  В соответствии с больше- 
вышедшим r MOMPU е ч а ™- отразившим идею «пролетарской демократии» и 
тельное собоанир fil °С Т р 0 И  6 o Pb 6 b l  з а  голоса избирателей на выборах в Учреди- 
ных ∏pnun∏u ' 1Л З а к р ы т  р я д  д е н т Ра л ь н ых и местных антиправительствен- 
том газеты « ^ а Х *  И З Д а“ и й ’ Н в  y Pa j l e  уже в конце 1917 г. оказались под запре- 
«Наролная rR∩fi∩∏ Л Ь С^ И к Раи>> (Екатеринбург), «Вятская речь», челябинская 
1918 г были ^ v  *’ * з в е с т и я  Уфимского губернского комиссариата». Весной 
больское мяпппипЬ1ТЫ Г а з е т ы  тюменская «Сибирская торговая газета», «То- 
гих Hevr∩∏HMY fi∏ 6  c λ 0 b °*' я л Утор°в ская «Народная воля» и большинство дру- 
гих неугодных большевикам изданий.
что Впо°замысл± ∏ [ 9 1 7  Г’ к а д е т ы  б ь 1 Л И  объявлены «партией врагов народа», 
самых ∏n^P∏nno б 0 Л Ь Ш е в и к о в - До л ж но было устранить с политической арены 
ΠeDMcκ∩r∩ гой/ 1 6 ™ 1*  противников «революционных преобразований». Орган 
1917 г ° М а П а р т И И  к а д е т о в >  r a 3 e τ a  «Народная свобода» еще 4 октября
MaDKCHCTM мяпппТ 0 М ’ Ч Т°  Р У С С К И е П а р Т И И  м о ж н о  разделить на три группы — 
го сониали'чмЯ

Р  д н и к и  и  к а д е т ь г  «И большевик, это отвратительное дитя русско- 
же сппмяп.на ’ Р И Ч У Д Л И В 0  с о ч е т а в ш и й ярлык М аркса с тактикой Пугачева, все 
политичрсипй^онР3 7 , В Р У С С К 0М  СМ Ъ 1Сле слова», — заявляла газета. Наивысшей 
лось ∏DaR∩Rnp гпг Н 0СТЬЮ ’ К  К 0 Т° Р 0 Й  с т Ре м и л и с ь  кадеты, по мнению газеты, явля- 
веческая личчпг с у д а РС Т В 0, г д е  наиболее полно и всесторонне развивается чело- 
πdhmhdhm∩ttm  vn ’ в ы д в и г а е т с я  принцип «здорового индивидуализма вместо не
прост — пп™ “ Т И В И ЗМ а с о ц и а л и с т ической идеологии». Ответ ленинцев был 
свободы» ⅜r a  н е н и е  3 a ∏P⅛τ °B и насилия по отношению к партии «Народной 
институты  r тп

У Ч аС Т Ь  j κ f l 3 f a  и  ДРУгие политические партии и демократические 
институты, в том числе и Учредительное собрание.
н а м е г Х и и Х ^ * 1 ФЛ В р а л ь с к о й  Ре в о л юции Временное правительство заявило о 
росы rocv∏a∏rτrJb  ч ₽ е д и т е л ь н о е  собрание, которое долж но было решить воп- 
гаться по пути па Н Н 0 Г 0  Ус т Р°иства России, без чего невозможно было продви- 
Bce крупнейшие Г  p ~ ×  Pe Φ°PM, порвать с пережитками старой системы, 
ституанты r тпм З р т и и  cJP a f lb l выступили в поддержку созыва российской Кон
ном собрании с ап™ "6  И 6 о л ь ш е в и к и - которые связывали вопрос об Учредитель- 
тариатом» I ll  ПпгП Р° С° М  °  Х 0 Д е  < < к л а с с о в°й борьбы м еж ду буржуазией и проле- 
что новая R∏arτk л е  с в е р ж е н и я  Временного прэвительства большевики заявили, 
H l κoτoDne петы «° е с п е ч и т  с в о е в Ременный созыв Учредительного собрания» 
советской я и я г т н 7 0 С Т а В Л е Н ” Ы1 П е р е Д  П И М  в а ж н ы е  задачи. Уже первые декреты 
Борку о лейгти ° 3 е М Л е ' о 6  о 6 Ра з о в а нии правительства и др.) содержали ого- 
ствовалп ∩ сап И ИХ «в п Ре д ь  д о  У ч Ре Дительного собрания» [2], что свидетель- 

O∏hor^ mpa СТИ н а м е р е н и й  пришедших к  власти большевиков.
нать УчпелитАпН °  Л еВ 1^е  в с е  ч а щ е  приходили к мысли о необходимости разог- 
жем ° е  с о б р а н и е ' е с л и  оно не поддержит новую власть. «Мы ска-
интеоесы питП Р З а Д У ' говорил В.И. Ленин. — М ы скаж ем  народу, что его 
с т а Х  ∏∏Â  И Н Т е р е с о в  д е м о к Ра т и неского учреждения. Не надо идти назад к 
X Z ≡  ш Т ™ ’ κ ° τ ° p b l e  И Н Т е р е С Ы  Н а р о д а  по д пиняют формальному де- 
ганду Jim vur D ответ политические противники большевиков усилили пропа
ганду лозунга «Вся власть Учредительному собранию» 
р е в о Х Т вХ : Х Т Х Т э “ т ю Г Ж Н О С Т Ь  п 0 ^ е д ы  социалистической 

на д  ом этапе. Тюменские меньшевики заявляли, что
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революция не может осуществить «социалистические преобразования из-за низ
кого технического развития* страны, доказывали «неизбежность банкротства 
большевизма» и рассчитывали на «ликвидацию большевистской авантюры на 
основе созыва Учредительного собрания» [3].

Анализ результатов голосования на выборах в Учредительное собрание по
зволяет уточнить расстановку политических сил в регионе. В целом они не 
слишком отличались от общероссийских, но по губерниям отличия были значи
тельными. Партия эсеров, одержавшая победу на всероссийских выборах, собра
ла 40.4% голосов избирателей. Большевики получили 24%, кадеты — 4,7%, мень
шевики — 2,7%. Остальные голоса были поданы за национальные партии и 
разные группы. На Урале умеренные социалисты получили 48% всех голосов, 
в то время как большевики — всего 16,5% [4]. Еще более убедительную победу 
социалисты-революционеры одержали в Сибири, собрав 75% голосов избирате
лей, тогда как большевики получили 10% [5]. В Тобольской губернии 79% при
шедших к избирательным урнам проголосовали за партию эсеров. Избранными 
в Учредительное собрание по Тобольскому избирательному округу оказались 9 
эсеров и 1 народный социалист [6]. Итоги выборов показали, что расстановка 
политических сил в регионе не в пользу большевиков. Абсолютному большин
ству населения ближе была аграрная программа социалистов-революционеров. 
Сильное влияние эсеров, а также народных социалистов и кадетов ставили под 
сомнение реализацию большевиками лозунга «Вся власть Советам».

После прошедших 12 ноября выборов главным стал вопрос о судьбе Учреди
тельного собрания. Большевистское руководство не собиралось терять власть и 
единственным шансом для существования «хозяина земли русской» считало «бе
зоговорочное заявление Учредительного собрания о признании Советской власти» 
[1]. Такой позиции придерживались большевики Екатеринбурга, Вятки, Омска, 
Кургана и большинства других городов региона. Если для интеллигенции были 
приемлемыми позиции партий, оппозиционных новой власти, то в среде рабочих, 
солдат, части крестьян и близкой им части средних городских слоев населения под 
влиянием энергичной агитации большевиков идея власти Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов становилась более привлекательной.

Разгон 6 января 1918 г. Советским правительством неуступчивого Учреди
тельного собрания, отказавшегося принять большевистский ультиматум, вызвал 
возмущение оппозиционных партий. Их депутаты выступили с обращением 
«Ко всем гражданам России», содержавшим призыв к защите Учредительного 
собрания, которое подписали и делегаты — эсеры от Тобольской губернии. Ар
хивные документы и материалы периодической печати убеждают в том, что этот 
призыв был услышан в самых отдаленных уголках страны. Акции протеста 
состоялись в Петрограде, Перми, Лысьве, Нижней Салде, Шадринске, Тюмени, 
Кургане, Ялуторовске [7] и других городах страны. Это опровергает точку зре
ния Л.М. Спирина о том, что никто в России не выступил на защиту Учреди
тельного собрания [4]. Недостаточно массовую поддержку разогнанного собра
ния можно объяснить отсутствием в тот период в стране крупных социальных 
слоев, общественных сил, на которые оно могло бы опереться. Разгон Учреди
тельного собрания означал окончательное разрешение кризисной ситуации кон
ца 1917 г. в пользу большевиков. Надежды оппозиции на мирное разрешение 
вопроса окончательно рухнули. Страна стала безостановочно сползать к реше
нию политических проблем иными, военными способами. По мнению известного 
исследователя истории Учредительного собрания Л.Г. Протасова: «Вместе с тем 
антиисторично винить во всем большевиков, силой навязавших свою партийную
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волю обществу. Они не смогли бы прорваться к вершинам власти, если бы не 
уловили в свои политические паруса порыва массового радикализма» [8].

C разгоном Учредительного собрания было положено начало окончательной 
ликвидации демократических органов власти в России. Распускались городские 
думы и земства, земельные комитеты и продовольственные управы, где в основ
ном преобладали кадеты и правые социалисты. В марте-апреле 1918 г. были 
ликвидированы органы самоуправления в Оренбургской, Пермской, Тобольской 
губерниях. Вся власть сосредотачивалась в Советах. Из состава Вятского, Орен
бургского, Уфимского и других Советов изгонялись противники «диктатуры про
летариата» [9]. Тюменские большевики на собрании рабочих и служащих лесо
пильного завода «Союз», проходившем 25 апреля 1918 г., предложили обратиться 
к рабочим города с просьбой проверить деятельность правых социалистов-депу
татов местного Совета и «переизбрать недостойных» [10]. В результате перевы
боров позиции большевиков в Совете и исполнительном комитете усилились.

Изгнание правых эсеров из уездных Советов крестьянских депутатов приво
дило к созданию объединенных Советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, что позволяло большевикам покончить с принципом разделения вла
стей на местах и поставить под свой контроль деревню. В Зауралье ввиду по
зднего прихода к власти большевиков массовое создание волостных Советов 
началось весной 1918 года. В начале марта крестьянская секция при Тюменском 
Совете приняла решение послать делегатов в волостные земские управы для 
«организации» советской власти. Нередко членам крестьянского отдела, посыла
емым в волости с целью осмотра дорожных сооружений, вменялось в обязан
ность заезжать в местные Советы для выяснения отношения населения к новой 
власти. Члены крестьянского отдела выезжали для этих целей в Липчинскую. 
Покровскую, Усть-Ницынскую и другце волости. В случае нежелания населения 
признавать «рабоче-крестьянскую» власть применялось насилие. В Тугулымскую 
волость 19 марта был направлен вооруженный отряд в количестве 40 человек. 
Волость была объявлена на военном положении, а на наиболее строптивых 
крестьян наложена большая контрибуция. Крестьянский отдел признал действия 
отряда правильными. Для насаждения новой власти тюменские красногвардей
цы выезжали также в село Ярково Городовой волости [11]. Ликвидируя демокра
тические органы власти и насаждая «диктатуру пролетариата» в городе и дерев
не, большевики стремились изгнать из Советов представителей оппозиционных 
партий и установить полную монополию на власть. Это не удавалось в полной 
мере ввиду активизации деятельности правых социалистов в Советах и других 
организациях, а также значительного влияния эсеров среди крестьян. На завер
шающем этапе советского строительства большевики провели административ
ную перестройку в регионе, исходя из классовых принципов. Областным цент
ром Урала стал «пролетарский» Екатеринбург, губернский центр из Тобольска 
был перенесен в промышленно развитую Тюмень.

Резкое изменение политической ситуации в стране в январе 1918 г. застави
ло политическую оппозицию пересмотреть тактические установки. Большевики 
оказались более сильны и последовательны в ликвидации демократических ин
ститутов, чем ожидалось. Чтобы низложить их, необходимо было привлечь на 
свою сторону широкие слои населения. Ввиду этого Пермская губернская кон
ференция РСДРП в феврале 1918 г. приняла резолюцию «О текущем моменте и 
тактике социал-демократии», в которой высказалась за перевыборы Советов и 
провозгласила борьбу за освобождение «ослепленных» народных масс из-под 
влияния большевиков. Наиболее эффективным средством борьбы признавалось
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воздействие на сознание людей. В то же время отмечалось, что необходимо 
«принять все меры, чтобы идейно-политическая борьба не приняла форму граж
данской войны, не вылилась во взаимное истребление одного отряда демокра
тии другим» [12]. Пермские меньшевики, таким образом, не ставили задачу воо
руженного свержения большевиков, продолжая считать их одним из отрядов 
российской демократии.

В ряде городов Урала правые социалисты добились усиления своего влияния 
весной 1918 г. Это показали перевыборы городского Совета в Уфе. Но их итоги 
были аннулированы рабочей секцией Совета, якобы в связи с нарушениями 
положения о выборах [13]. Подобные события происходили в Вятке, Златоусте, 
Невьянске. Мотовилихе. Перми и других местах [12]. Видя усиление влияния 
политических противников и не имея возможности выйти победителями в откры
той полемике, большевики все чаще прибегали к административным методам 
воздействия. Противопоставляя советскую систему «буржуазному» парламента
ризму, они взяли курс на постепенное вытеснение оппозиции из Советов и огра
ничение их деятельности. Устанавливались ограничения на издательскую деятель
ность. В начале 1918 г. уральские большевики закрыли меньшевистские издания 
(«Рабочая заря», • Рабочая газета», «Уральская рабочая газета» и др.). В Зауралье 
власти закрыли к концу апреля все меньшевистские и эсеровские газеты, а типог
рафии их национализировали [13]. Все апелляции оппозиции к вышестоящим боль
шевистским органам не находили отклика. Происходили аресты наиболее актив
ных членов эсеровских и меньшевистских организаций, как это имело место в 
Екатеринбурге. Из состава Вятского. Златоустовского, Оренбургского и Уфимско
го Советов изгонялись правые социалисты, не признававшие новую власть [14]. 
Идеологическая борьба все чаще подменялась административным воздействием 
властей. В Камышлове собрание уездного исполкома 26.июня 1918 г. постановило: 
♦Литературу меньшевистскую и эсеровскую с Февральской революции до Ок
тябрьского переворота изъять из библиотек как отжившую и отошедшую в область 
предания. Кадетскую литературу изъять всю без исключения» [15].

Установлению абсолютной диктатуры большевиков мешали и политические 
союзники — левые эсеры. Весной 1918 года, отношения их стали стремительно 
ухудшаться, о чем свидетельствуют возникавшие конфликтные ситуации. Левый 
эсер Пантелеев, выступая 12 мая на Шадринской уездной партийной конферен
ции, протестовал против «проводимого большевиками централизма» и заявил, 
что если их тактика останется неизменной, то работа с ними будет невозможна 
[16]. В тот же день в Нижнем Уфалее левые эсеры на общем собрании постано
вили организовать боевую дружину для самозащиты, так как считали Советское 
правительство антинародным [17]. Таким образом, раскол между советскими 
партиями наметился в регионе задолго до попытки руководства левых эсеров 
изменить ситуацию в июльские дни 1918 года. Открытое выступление союзников 
по Октябрьскому перевороту было на руку большевикам, так как открывало 
реальную возможность установления однопартийной системы и полного подчи
нения Советов, к чему они настойчиво стремились.

Опираясь на декрет Совнаркома о суде, вышедший 24 ноября 1917 г., боль
шевики упразднили все демократические дореволюционные суды, созданные еще 
судебной реформой 1864 г., в том числе и суд присяжных. Ликвидировались 
прокуратура и адвокатура, институт судебных следователей. Взамен создава
лись местные народные и окружные суды, революционные трибуналы. В своей 
Деятельности они должны были руководствоваться декретами ВЦИК, Совнарко
ма, положениями политических программ советских партий и «революционным
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ти ч еск и х ^ о ти ^ ^ 1 8 ’̂ в т о р ж е н и е  в  судопроизводство социальных и поли- 
ности onran∩n ПРИВ°ДИДО к сближению судебной и управленческой деятель
ности органов власти и правовому произволу.
Ka τaRP°vX 1! 1 7  r  Н 0 В же  С у д ы  п о я в и л и с ь  в  Екатеринбурге, Сатке, Миньяре, Устъ- 
совет na6∩uw я н в а Ре ‘Фе в Ра л е  9̂ 8̂  r ∙ в  Перми и Вятке. В марте Челябинский 
nn∏ π  Р  °  и  с о л д а т с к и х  депутатов избрал революционный суд из 7 человек 

д председательством рабочего-большевика Т.М. Орешкина [19]. Составы судов 
избирались местными Советами и носили ярко выраженный классовый характер, 
eno верно подметила правоэсеровская газета, анализируя состав Курганского 
революционного трибунала. «Состав следственной комиссии: председатель Гурин, 
кузнец, члены — один официант, по имени Егор, другой Зырянов — фотограф..

Н е п о н и м а ю щ и е  -- С о с тав уездного трибунала: председатель -  Ястр- 
TTkinpu11 И π o Pt h o ∏. члены Буждан — портной, Тишков — крестьянин. 
ж  Р К((ол1~иДеНШ^ К’ И f lPyrw e  h m  подобные, все едва умеющие писать свои 
фамилии» [20]. Непрофессионализм судей не смущал новые власти

Перемирие, заключенное 2 декабря 1917 г. в Брест-Литовске между Советс
кой Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией и Турцией — 
с другой, положило начало стихийной демобилизации русской армии. Власть в 
^ м м г^ Р аС П^ВШИХСЯ в о и н с к и х  частях переходила к солдатским комитетам и 

рам оветского правительства. Уже к концу 1917 г. армия как боевая 
rτn^ π e p e c τ a j ι a  существовать. Происходили социальные сдвиги и распад прежних 

p yχ τ yP в  масштабах, которые мир до этого не знал. Эти стихийные процессы 
е были направлены против Советского правительства и большевиков. что по- 

r  h m  π o c τ e ∏θHHθ укреплять свои позиции и контроль за событиями [21]. 
n<,rrfa τ b l тыловых гарнизонов, поддержавшие ленинские декреты, стремились 
р . Ят^ ТРГ И Т Ь  ИХ д е а с т в и е  н а  соседей. 10 декабря приехавшие в Тюмень из 
ипгпХап У Р Г а с о л д а т ы  в о  исполнение декрета CHK «Об уравнении всех воен- 

u * x  В π p a a a x * обрывали и срезали ножами погоны с военнослужащих. 
нигаиг-гоЯое К а Т е р И Н бу Р ^ е в  н а  станции положили начало распространению «ху- 
т г т я в л в  * И В r 0 p 0 f l e ' ® Результате 12 декабря экстренное собрание гарнизона 

Л° и з д а т ь  п Ри к а з  «чтобы все офицеры и солдаты сняли с себя погоны, 
r ∩rr∏p  ле1ГГЬ1, κ Pe c τbi и нашивки, словом, все, что может отличить

Т °φ ∏u e p a *∙ П р и н я т и е  ^становления сопровождалось шумными апло- 
_ТаМ И  с„о л д а т  ПРИ каждом предложении снять погоны с офицеров. По сло- 

ным ПанС К ° И  r a 3 e τ b l «Этот вопрос как бы являлся самым для них существен- 
поппрпжиХТКИ г о в о р и т ь  и н аче не имели успеха» [22]. Солдаты решительно 
оддерживали радикальное реформирование армии.

тьянгйпй8 ^ - . ^ 1^  г. Совнарком опубликовал декрет «О создании Рабоче-крес- 
в πeoBvm Z n ! * 0 ** р м и и > >- Красноармейские отряды в регионе создавались 
Омске Вятка P∖λh В κ Py∏∏b ιx  промышленных центрах: Екатеринбурге, Перми, 
тывалось ло 19 ^ а Ч З Л еЛ ЛЯ В ч а с т я х  Уральского военного округа насчи- 
Z  b

o ^ oobhotm , c
b∙ С™ Р ° “  —

окоужной k∩mu-tω̂  a p e  а п р е л е  1 9 1 8  r ∙ b  начале апреля Омский Военно- 
армии KOTODbrn С В° И Фун к ц и и  Западно-Сибирскому штабу Красной
частей новой армии [23]" С Т З р° Г0 a π π a Pa τ a  округа и приступил к созданию 

ниюРр3оВсасЛииТ вР ^ е р в ^ ИмировойТа
в ойнеУ иП еЛ И  н е и з б е ж н о  в е л  κ  п о р а ж е ’ 

мирного договора с Германией На УпЯ З а к л ю я е н и ю  позорного сепаратного 
Договора выступили Bce n Z X c S e  X  ∏ В З а у р а л ь е  П р 0 Т И В  з а к л ю ч е Н И Я  

e  партии, за исключением ряда большевист-
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ских организаций. Острая дискуссия вокруг Брестского мирного договора имела 
значительные последствия, она не привела общество к консолидации, а напро
тив, значительно углубила его раскол.

Создав советскую систему, большевики перешли к экономическим преобра
зованиям, что означало в случае успеха установление полного контроля госу
дарства над обществом. Традиции авторитаризма в России оказались очень сильны, 
поэтому из возможных альтернатив развития реальной оказалась советская мо
дель развития. Ликвидированные большевиками в конце 1917 г.-начале 1918 г. 
демократические органы власти и управления заменялись по форме классовыми, 
а по сути — большевистскими структурами. Надежды оппозиции на мирное 
разрешение вопроса о власти окончательно рухнули. Страна стала безостано
вочно сползать к решению политических проблем иными, военными способами.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
(ХОЗЯЙСТВЕННЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИИ

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются исторические этапы возникнове
ния и развития законодательства о предпринимательских (хозяйствен
ных) о ъе инениях в России. Автор выделяет пять этапов развития зако
нодательства о предпринимательских (хозяйст венны х) объединениях, 

основе такой периодизации лежат: действующее на соответствующем 
этапе законодательство, факты возникновения соответствующих форм 
предпринимательских объединений.

The stages o f the arising and developm ent o f  em ployer's (economic) 
associations legislation in Russia are researched in the article. The author allocates 
fiv e  stages o f the development o f employer's (economic) associations legislation, 

ey are e asιs o f such division into periods: laws currently in force at proper 
stage, facts o f the arising proper form s o f employer's associations.

Предпринимательские объединения, образуемые для получения прибыли, по- 
ышения конкурентоспособности и расширения рынков сбыта товаров и услуг, 

повышения эффективности производства и в иных целях, как правовой феномен 
имеют свои особенности становления, которые прежде всего проявляются в раз
витии законодательства, регулирующего эту сферу деятельности.

Для более точного определения возможных направлений дальнейшего раз
вития правовой базы, регулирующей функционирование предпринимательских 

ъединении, целесообразно в деталях рассмотреть этапы становления законо
дательства о предпринимательских объединениях и его современное состояние, 

оссии период возникновения предпринимательских (хозяйственных) объе
динении исторически можно поделить на пять этапов.

о мнению В.А. Лаптева, первый этап возникновения хозяйственных объе
динении связан с периодом, начиная с конца XIX в. до 30-х гг. XX в. Существу
ющие еще в царской России объединения предпринимателей — синдикаты — 
получили наиболее широкое распространение в СССР после 1921 г. в свете 
принятия Наказа CHK «О новой экономической политике», позволяющего госу
дарственным предприятиям перейти на систему хозяйственного расчета, что дало 
им возможность реализовывать свою продукцию на свободном рынке в отличие 
от существующей ранее системы сбыта и снабжения исключительно через цент
ры главков Всероссийского совета народного хозяйства (BCHX) [1].

Синдикаты создавались с целью организации эффективного механизма за
купки сырья и сбыта готовой продукции, выполнения хозплана, получение при
были и т.д.


