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Принят 31 октября 1922 г. IV 
сессией ВЦИК 9-го созыва. 
Введен в действие с 1 января 1923 
г. Имел силу до 1 октября 1964 г. 
(до введения в действие второго 
Гражданского кодекса РСФСР).



Структура кодекса

Кодекс состоял из четырех разделов:
I. Общая часть
II. Вещное право
III. Обязательственное право
IV. Наследственное право.
Кроме того, в кодексе имелось пять приложений



Особенности Гражданского 
Кодекса 1922 г.

► Действия норм Кодекса не имели обратной силы, но могли 
распространяться в некоторых случаях на правоотношения, 
возникшие до его принятия

► Споры по гражданским правоотношениям, сложившимся до 
Октябрьской революции, не рассматривались судами, и нормы 
ГК к ним не применялись

► Узаконено широкое вмешательство государства в гражданско-
правовые отношения

► Было произведено ограничение свободы частной собственности



Субъекты гражданско-правовых 
отношений

Различались две категории субъектов:
 - правоспособные граждане
 - юридические лица



Юридические лица

Права юридического лица предоставлялись:
 - учреждениям 
 - организациям
 - объединениям лиц

Участие государственных учреждений и предприятий в 
гражданском обороте определялось особыми правилами.



Тресты

Особенности:
 - обладали широкими полномочиями, но действовали в 
то же время на основе планов
 - в тресты входило несколько предприятий
 - правом юридического лица обладал лишь трест в 
целом
 - тресты объединяли промышленные, коммунальные и 
сельскохозяйственные предприятия



Синдикат

Создавались для защиты интересов 
государственных предприятий в 
сфере обмена и распределения.

Синдикаты занимались не только 
реализацией продукции трестов, но и 
заготовительными операциями, 
финансированием, даже 
производственными вопросами.



Право собственности

Различали три вида:
 - государственная
 - кооперативная
 - частная



Особенности прав 
собственности

В исключительной собственности государства были земля, ее 
недра, леса, воды, железные дороги общего пользования, 
летательные аппараты. 
Допускался широкий круг объектов кооперативной 
собственности, которая во многих отношениях приравнивалась к 
государственной. Мелкие промышленные предприятия и 
маломерные жилые строения денационализировались.
В годы восстановления народного хозяйства государство 
пользовалось услугами частного капитала в области производства, 
организуя концессии. Частные предприниматели и кооперативные 
организации имели возможность арендовать государственные 
промышленные предприятия. 



Обязательственное право

Различали два вида обязательств: 
 - обязательства из договоров
 - обязательства, возникающие вследствие неосновательного 
обогащения и причинения вреда



Особенности
Роль административно-правовых способов регулирования хозяйственной деятельности 
социалистических предприятий падает, уступая место договорным отношениям.
Государство было особенно заинтересовано в строгом соблюдении договорных обязательств 
между социалистическими предприятиями, что должно было способствовать планомерному 
развитию социалистического хозяйства. Государственные предприятия должны были в 
натуре, реально исполнять свои обязательства друг перед другом, а не ограничиваться лишь 
возмещением вреда и уплатой штрафа в случае нежелания исполнять договор.
Договоры, заключенные на кабальных условиях, признавались недействительными. 
Рост рыночных связей вызвал широкое распространение договора купли-продажи, причем во 
внешней торговле Советское государство сохранило свою монополию. 
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. В связи с крайне тяжелым положением с жилым фондом возникла 
необходимость привлечь частный капитал и в эту сферу. 
Государственные предприятия могли вступать в подрядные отношения также с частными 
организациями и гражданами. 



Наследственное право

Имущество, которое можно было передать по наследству, ограничивалось 10 тыс. золотых 
рублей (ст. 416 ГК РСФСР).
Устанавливался прогрессивный налог на наследство, превышающее 1 тыс. рублей.
ГК устанавливал право наследования:
 - по закону
 - по завещанию
Наследовать могли: 
супруги, нисходящие родственники и лица, находившиеся в течение последнего года жизни 
наследодателя на его иждивении.
 Нормы кодексов устанавливали одновременное призвание к принятию наследства всех 
наследников. Такой порядок, с одной стороны, способствовал дроблению частного капитала, 
а с другой - практически не оказывал никакого влияния на наследование малоимущими 
слоями населения.
Выморочное имущество поступало в доход государства.



Спасибо за внимание


