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ВВЕДЕНИЕ 

 

История государства и права России является общеюридической 

наукой и принадлежит к числу фундаментальных дисциплин, изучаемых в 

образовательных организациях МВД России.  

История государства и права России, как историко-правовая дисци-

плина является составной частью юридического образования, она тесно 

соприкасается и взаимодействует с целым рядом юридических дисциплин. 

Знание истории государства и права позволяет обучающимся овла-

деть умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке государ-

ственно-правовых институтов, различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Данное учебное пособие позволит слушателям иностранных госу-

дарств составить общее представление о процессе возникновения государ-

ства и права в России, развитии и смене типов и форм государства и права, 

государственных органов, правовых институтов, своеобразии и неповто-

римости российской истории. 

Материал в учебном пособии структурирован в соответствии с пери-

одизацией истории государства России, лежащей в основе соответствую-

щей учебной дисциплины, и изложен в виде схем и таблиц, отражающих 

основное состояние государственно-правовых институтов России на кон-

кретных этапах исторического развития. Освещению каждого периода 

предшествует краткая пояснительная записка, характеризующая основные 

тенденции развития институтов и механизмов государственной власти 

России, а также развитие системы российского права, что поможет слуша-

телям иностранных государств изучить и осмыслить учебный материал.   
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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

Тема 1. История государства и права России.  

Предмет и задачи курса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

История государства и права России 

Общие закономерно-

сти и специфические 

особенности возник-

новения и развития 

государства и права, а 

также эволюция от-

дельных политико-

правовых институтов в 

конкретный историче-

ский период   развития 

России 

Основные методы 

1. Общие методы: диалек-

тический, логический, 

исторический. 

2. Специальные научные 

методы: сравнительно-

исторический, систем-

но-структурный, стати-

стический и др. 

Принципы 

➢ объективность 

➢ научность 

➢ плюрализм 

➢ системность 

➢ комплексность 

История государства и права России 

в системе юридических наук 

История учений о 

праве и государстве 

Теория государства 

и права История государства и права 

зарубежных стран 

Отраслевые юридические 

учебные дисциплины 

История государства и права России 
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1. 

 

Древнерусское государство и право (IX–XII вв.) 

 

2. 

 

Государство и право Руси в период политической раздробленности  

(XII–XIV вв.) 

 

3. 

 

Образование Русского централизованного государства и развитие права  

(XIV – середина XVI в.) 

 

4. 

 

Государство и право России в период сословно-представительной монархии 

(середина XVI – середина XVII в.) 

 

5. 

 

Государство и право России в период абсолютной монархии  

(середина XVII–XVIII вв.) 

 

6. 

 

Государство и право России в период кризиса абсолютистско-

крепостнической монархии (первая половина XIX в.) 

 

7. 

 

Государство и право России в период перехода к буржуазной монархии  

(вторая половина XIX в.) 

 

8. 

 

Государство и право России в период формирования буржуазной монархии и 

республики (1905 – октябрь 1917 гг.) 

 

9. 

 

Становление Советского государства диктатуры пролетариата и его права 

(октябрь 1917–1920 гг.) 

 

10. 

 

Советское государство и право в годы НЭПа (1921–1929 гг.) 

 

11. 

 

Советское государство и право тоталитарного режима (1930–1953 гг.) 

 

Периодизация учебного курса:  

«История государства и права России» 
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12. 

 

Советское государство и право в период частичной либерализации  

политического режима (1953–1964 гг.) 

 

13. 

 

Советское государство и право в период авторитарно-бюрократического  

режима (1965–1985 гг.) 

 

14. 

 

Советское государство и право в период реформирования СССР и его  

распада (1985–1991 гг.) 

 

15. 

 

Государство и право Российской Федерации в период демократических  

преобразований (1991 г. – настоящее время) 
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Древнерусское государство и право (IX–XII вв.) 

 
Образование государственности на Руси стало закономерным итогом раз-

ложения родоплеменных кровнородственных отношений. Происходило форми-

рование крупных племенных военно-политических союзов, на основе которых 

возникли первые протогосударственные образования у славянских племен: Куяба 

(с центром в Киеве на юге), Славия (с центром в Новгороде на севере), Артания 

(на юго-востоке предположительно с центром в Рязани). Государственность на 

Руси формировалась как государственность полиэтническая, объединившая мно-

гочисленные славянские племена (древляне, поляне, кривичи и др.). 

Основными признаками процесса формирования государственности у сла-

вян стали: создание особой системы органов и учреждений, осуществлявших 

функции государственной власти; формирование права, закрепляющего опреде-

ленную систему норм, санкционированных государством; установление относи-

тельного единства территории, на которую распространялась юрисдикция данной 

власти. 

Определяющими в процессе формирования и развития государственности 

стали события 882 г., когда объединились два крупнейших политических центра 

древних славян – Киевские и Новгородские земли, под властью Киева, образовав 

Древнерусское государство. 

В исторической науке существуют различные концепции происхождения 

государственности у восточных славян, основными среди которых является: 

1) «норманнская теория»: в XVIII веке немецкие ученые Миллер, Байер, 

Шлецер, опираясь на сведения летописи «Повесть временных дет» (конец  

XI – начало XII в.), где говорится о призвании на княжение варягов, пытались 

доказать тезис о политической отсталости славянских племен и неспособности к 

самостоятельному образованию государственности, возникшей благодаря при-

званию варягов;  

2) антинорманская теория: русское государство возникло в результате 

внутреннего общественно-экономического развития восточных славян, а не под 

воздействием внешних факторов.  

По своей форме Древнерусское государство можно охарактеризовать как 

раннефеодальную монархию, о чем свидетельствует сохранение ряда институтов 

периода «военной демократии» (например, «вече» – народного собрания). Госу-

дарственная власть в русских землях включала 3 элемента: монархический (в ли-

це князя), демократический (вече) и аристократический (совет при князе). Фор-

мируется вассалитет как система отношений феодалов с князем-сюзереном. 

С усилением социальной дифференциации в древнерусском обществе вы-

деляются различные по статусу социальные группы, о чем свидетельствует текст 

Русской Правды. Население древнерусского государства можно классифициро-

вать по разным основаниям, прежде всего по статусу свободы: свободные, несво-

бодные (холоп, роба) и зависимые (закупы и рядовичи); по социальному статусу: 

привилегированные (князь, бояре) и непривилегированные (посадские и смерды). 

Древнейшим источником права является обычай, санкционированный 

государственной властью.  Важную группу источников составляли княжеские 

уставы. С принятием Русской Правды (XI в.) она стала основой всей правовой 

системы Древнерусского государства. В правовой жизни славян нашло отраже-

ние принятие христианства (988 г.). Этот процесс сопровождался вытеснением 

норм обычного права церковными и частичной рецепцией некоторых кодексов 

светского византийского права, «приспособлением» их к праву славян. 
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Государственный строй Древней Руси XI–XII вв. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десятичная 

система управления  

Привилегиро-

ванные 

Зависимые 

князья, бояре, 

княжьи мужи, 

духовенство 

(об особом ста-

тусе свидетель-

ствует, напри-

мер, более вы-

сокий размер 

штрафа за 

убийство по 

Русской Прав-

де) 

✓ рядовичи; 

✓ закупы, ко-

торые должны 

были отрабо-

тать долг за 

проценты, а до 

тех пор не мог-

ли уйти от сво-

его господина 

 

Свободные 

непривилегиро-

ванные 

 

 

 

✓ посадское 

население (куп-

цы, ремеслен-

ники, мелкие 

торговцы); 

✓ сельское 

население 

(смерды-

общинники) 

Сословно-классовая структура Древней Руси в IX–XII вв. 

Бесправные 

холопы. 

Источники      

холопства: 

✓ самопродажа в 

рабство; 

✓ женитьба на 

робе;  

✓ бегство закупа 

от господина; 

✓ и др. 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ДРУЖИНА 

(княжеское 

войско) 

СЪЕЗД  

ФЕОДАЛОВ 

СОВЕТ ПРИ 

 КНЯЗЕ 

УДЕЛЬНЫЕ 

КНЯЗЬЯ 

ВЕЧЕ 

(народное 

собрание) 

Дворцовые слуги 

Старшая Младшая  

Наместники 

(в городах) 

Местная  

администрация  

великого князя  

Волостели 

(в сельской местности) 

Тысяцкие 

Сотские 

Десятские 

Дворцово-

вотчинная система 

управления 
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Право Древнерусского государства 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые поздние и значительно пере-

работанные списки Русской Правды 

(XV век)  

Основные черты Русской Правды Основные редакции 

Самые ранние списки Русской Прав-

ды (XI век); в структуре условно 

можно выделить две основные части: 

Правду Ярослава и Правду Яросла-

вичей  

Источники права 

Обычное  

право 

Договоры Руси 

с Византией 
Княжеские  

уставы и  

уставные  

грамоты 

 

Краткая Правда (43 ст.) 

Сборники  

византийского 

права 

Русская Правда 

Сокращенная Правда 

 

 

Пространная Правда (121 ст.) 

Более поздние списки Русской прав-

ды (XII век), дополненные прежде 

всего Уставом Владимира Мономаха 

✓ закрепляет социальное нера-

венство; 

✓ не содержит абстрактных по-

нятий и имеет казуистичный ха-

рактер изложения; 

✓ изложение не систематизиро-

вано по отраслям; 

✓ содержит только нормы, 

имеющие частноправовой ха-

рактер: все субъекты являются 

физическими лицами, отсут-

ствует понятие юридического 

лица  
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Гражданское право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинное  

землевладение 

Виды земельных владений 

Вотчина – передаваемое по наследству 

феодальное землевладение 

Княжеская 

Монастырская 

Боярская 

Право собственности  

✓ в нормах писанного права практически отсутствует регламентация инсти-

тута частной поземельной собственности: нет определения объема, способов 

приобретения и порядка передачи прав поземельной собственности, за ис-

ключением передачи усадьбы (двора) по наследству; 

✓ в Русской Правде имеются карательные постановления о нарушении гра-

ниц поземельного владения; 

✓ Русская Правда регламентирует право частной собственности на движи-

мые вещи, но также преимущественно с позиции охраны отдельных объек-

тов собственности 

Вред здоровью  

Основания возникновения обязательств 

Из договоров Из деликтов 

Ущерб имуществу Договор купли-продажи 

Договор личного найма 

Договор займа 

Договор поклажи 
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По завещанию 

✓ при наследовании по завещанию 

Русская Правда существенно 

ограничивала свободу завещате-

ля, не предоставляя ему возмож-

ности передать наследство по-

стороннему лицу при наличии 

законных наследников; фактиче-

ски речь шла о распределении 

имущества между близкими род-

ственниками 

 

Наследование 

По закону 

✓ по закону прежде всего наследо-

вали сыновья, между которыми 

имущество делилось поровну, но 

младший сын получал двор отца 

(минорат) и должен был забо-

титься о матери; 

✓ на сыновей возлагалась обязан-

ность выдать сестру замуж с при-

даным; 

✓ при отсутствии сыновей 

наследство умершего отца могли 

получить дочери, за исключением 

смердов; 

✓ жена не наследовала мужу; 

✓ не предусматривалось наследо-

вание боковыми родственниками; 

при отсутствии прямых наслед-

ников имущество переходило 

князю 

Брачно-семейные отношения 

 

✓ С принятием христианства на Руси регулирование брачно-семейных отноше-

ний перешло в юрисдикцию церкви и осуществлялось на основе норм церков-

ного права; 

✓ необходимыми условиями признания законности брака были свободное во-

леизъявление брачующихся и согласие родителей, достижение брачного воз-

раста: 12–13 лет для невесты и 14–15 лет для жениха, а также отсутствие кров-

ного родства. Церковь не допускала вступления в третий брак; 

✓ браку предшествовало обручение, которое получало религиозное освящение 

в особом порядке;  

✓ брак заключался путем религиозного обряда, совершавшегося в церкви (вен-

чание);  

✓ поводом для расторжения брака по Русской Правде служили: уход в мона-

стырь одного из супругов, смерть мужа или жены, безвестная пропажа супруга, 

прелюбодеяние 
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Уголовное право и процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды преступлений  Виды наказаний  

Преступления против лич-

ности: убийство, телесные 

повреждения, побои, 

оскорбление действием 

Преступления против иму-

щества: разбой, поджог, 

грабеж, конокрадство, тать-

ба (кража), потрав посевов и 

др. 

Продажа 

(штраф в пользу князя) 

Вира 

(штраф за убийство) 

Головничество 

(возмещение ущерба семье) 

Урок 

(возмещение ущерба потер-

певшему) 

Преступление и наказание по Русской правде 

Поток и разграбление 

(обращение в холопство и 

конфискация имущества) 

Уголовное право 

✓  под преступлением Русская Правда понимает причинение непосредственного 

ущерба (обиды) конкретному человеку – его личности или имуществу; 

✓  Русская Правда не знала возрастного ограничения уголовной ответственности, 

понятия невменяемости; 

✓   субъектом преступления мог быть любой человек, за исключением холопа 

(ответственность за него нес господин); 

✓  основной целью наказания являлось возмещение ущерба потерпевшей сто-

роне; 

✓  размер штрафа за убийство зависел от социального положения потерпевше-

го (от 5 до 80 гривен) 
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Судебный процесс 

 

✓ суд не был отделен от административной власти и осуществлялся органами 

управления в лице самого князя или его наместников; 

✓ судебный процесс носил состязательный характер и начинался только по иници-

ативе истца; 

✓  судопроизводство имело устный и гласный характер; 

✓  с принятием христианства на Руси определенными судебными полномочия-

ми была наделена и церковь: церковному суду подлежали дела в области внут-

рисемейных конфликтов, в большей степени неимущественного характера; 

преступления против нравственности, церкви, соблюдение языческих обрядов. 

Судебный процесс 

 

✓ суд не был отделен от административной власти и осуществлялся органами 

управления в лице самого князя или его наместников; 

✓ судебный процесс носил состязательный характер и начинался только по иници-

ативе истца; 

✓  судопроизводство имело устный и гласный характер; 

✓  с принятием христианства на Руси определенными судебными полномочия-

ми была наделена и церковь: церковному суду подлежали дела в области внут-

рисемейных конфликтов, в большей степени неимущественного характера; 

преступления против нравственности, церкви, веры 

Свидетельские показания «видо-

ков», «послухов» 

Вещественные доказательства – 

«поличное» 

 

Стадии Система доказательств 

1.  «Заклич» – публичное объ-

явление истца о совершившемся 

преступлении; как правило, 

осуществлялось на торгу.  

2.  «Гонение следа» – поиск 

доказательств и преступника. 

3.  «Свод» – очная ставка истца 

с одним подозреваемым или не-

сколькими по очереди, осу-

ществлялась до последнего от-

ветчика, который не сможет 

оправдаться по закону 

 

Испытание огнем, железом, во-

дой – «ордалии»  

 

Присяга – «рота»  
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Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(XII–XIV вв.)  

 
Во второй половине XII в. на территории Древнерусского государства за-

вершается процесс образования системы отдельных княжеств. Наступает период 

феодальной раздробленности.  

Предпосылки феодальной раздробленности:  

1) развитие феодальных отношений, что приводит к росту крупной фео-

дальной собственности на землю и увеличению численности феодалов; 

2) «оседание на земле» дружинников, которые становились относительно 

независимыми от князя в экономическом плане вотчинниками; 

3) развитие на местах аппарата управления и принуждения; 

4) порядок наследования княжеского престола, предполагающий дробле-

ние земли между всеми наследниками князя; 

5) экономический рост окраинных земель и др. 

«Каждый да держит отчину свою» – эта формула легла в основу раздела, 

который получил юридическое закрепление в 1097 г. на Любечском съезде рус-

ских князей. В первые десятилетия XII в. Киеву ещё удавалось поддерживать 

свой авторитет, но это достигалось путем максимального напряжения сил и неза-

урядных личных качеств Владимира Мономаха (1113–1125 гг.). Уже в XII в. от 

Киева отделяется ряд княжеств. Возникают новые центры политической власти: 

Владимиро-Суздальское княжество в Северо-восточной Руси, Новгородская и 

Псковская феодальные республики в Северо-Западной Руси и Галицко-

Волынское княжество в Юго-Западной Руси.  

По своему общественному и государственному строю русские земли-

княжества существенно отличались друг от друга. Общественно-политический 

строй крупнейших государств Руси этого периода – Владимиро-Суздальского и 

Галицко-Волынского княжеств сохранял общие черты, характерные для Киев-

ской Руси, но и имел существенные различия.  

Характерная особенность Владимиро-Суздальского княжества – сильная 

власть князя и маловлиятельное вече. Социальной опорой князя были вновь об-

разованные города (Владимир, Переяславль, Ярославль и др.). Общественный 

строй Ростово-Суздальского княжества был типичен для этого периода и почти 

не отличался от строя Киевской Руси. 

В Галицко-Волынском княжестве в результате интенсивного развития фе-

одальных отношений преобладало крупное боярское землевладение и не сфор-

мировался крупный княжеский домен (личные земли князя). Для политического 

строя Галицко-Волынского княжества характерно сильное влияние боярства,  

а в связи с этим боярского совета при князе.  

Наиболее значительные отличия были характерны для общественно-

политического строя Новгородской и Псковской земель, где установилась рес-

публиканская форма правления. 

Русская правда сохраняла свое значение во всех землях, способствуя тем 

самым сохранению общерусского правового пространства. Вместе с тем своеоб-

разие общественно-политического развития отдельных княжеств и земель нашло 

отражение в новых источниках права, среди которых наиболее значимыми явля-

ются Новгородская и Псковская судные грамоты, которые отражали более высо-

кую ступень в развитии русского права по сравнению с законодательством Древ-

нерусского (Киевского) государства.  
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Государственный строй Владимиро-Суздальского и 

Галицко-Волынского княжеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный строй Новгородской и Псковской республик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности политического строя 

Галицко-Волынское княжество 

(русское княжество на Юго-

Западе Руси XII–XIV вв.) 

 

✓ слабая княжеская власть, так как 

не сформировался крупный кня-

жеский домен; 

✓ значительное влияние боярского 

совета, которое фактически при-

глашало или смещало князей; 

✓  маловлиятельное вече; 

✓ дворцово-вотчинная система 

управления 

Владимиро-Суздальское  

княжество 

(русское княжество на Северо-

Востоке Руси XII–XIV вв.) 

✓ сильная княжеская власть, что 

было обусловлено обширными 

княжескими земельными владени-

ями; 

✓ ограниченная роль боярского 

совета; 

✓  маловлиятельное вече; 

✓ дворцово-вотчинная система 

управления 

Социальные группы населения 

«Лучшие 

люди» 

Купечество «Молодшие» 

(черные) люди 

Крестьяне-

общинники 

Крестьяне 

зависимые 

Холопы 

✓ бояре; 

✓ «житьи люди»; 

✓ своеземцы  

✓ мелкие торговцы; 

✓ ремесленники; 

✓ подмастерья; 

✓ чернорабочие  

✓ смерды; 

✓ закладники; 

✓ половники; 

✓ изорники и др. 
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Государственный строй Новгородской республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право Руси периода феодальной раздробленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотские   

Договора новгородско-

го вече с князьями 

Новгородская 

судная грамота 

Русская  

Правда 

Псковская судная 

грамота 

 

Источники права 

Обычное  

право 

Международные 

договоры  

Княжеские уста-

вы и уставные 

грамоты 

Каноническое 

право 

Вече и старосты концов  

Уличанские старосты 

(старосты улиц) 

 

НОВГОРОДСКОЕ ВЕЧЕ 
Вечевая 

изба 

Свет 

господ 

Посадник Тысяцкий Князь Архиепископ 

УПРАВЛЕНИЕ КОНЦАМИ 

(районами) Новгорода 
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Гражданское право по Псковской судной грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности заключения сделок по Псковской судной грамоте: 

➢ письменные способы оформления договоров: запись (документ, копия кото-

рого, скрепленная печатями, сдавалась в архив), доска (неформальный письмен-

ный документ); 

➢ при устном оформлении сделки требовалось 4–5 свидетелей; 

➢ были закреплены способы обеспечения исполнения обязательств: поручи-

тельство и залог 

Вещные права 

Право собственно-

сти 

Права на землю 

пожизненное право 

пользования недвижи-

мостью. Как правило, 

после смерти собствен-

ника земля переходила 

в кормлю пережившему 

супругу. Продажа 

кормли запрещалась 

Способы приобретения: 

✓ давность владения (4–5 лет); 

✓  договор; 

✓  наследование; 

✓  находка; 

✓  приплод 

Вотчина Кормля 

Движимые 

(живот) 

Недвижимые 

(отчина) 

Виды вещей 

Вред здоровью  

Основания возникновения обязательств 

Из договоров Из деликтов 

Ущерб имуществу 
✓ купли-продажи; 

✓ имущественного найма; 

✓ займа; 

✓ дарения; 

✓ хранения; 

✓ изорничества и др. 
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Уголовное право по Псковской судной грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по завещанию 

✓ в Пскове преобладала пись-

менная форма завещания. Как 

правило, духовное завещание 

оформлялось в виде «записи», т. е. 

формального договора, копия ко-

торого должна была храниться в 

архиве; 

✓ в некоторых случаях право на 

получение наследства по завеща-

нию можно было доказать с по-

мощью 4–5 свидетелей устного 

волеизъявления завещателя, кото-

рые подкреплялись присягой 

наследника; 

✓ предъявлять иск к лицам, по-

лучившим наследство по завеща-

нию, можно было лишь на основа-

нии «записи» или доски, обеспе-

ченной закладом 

 

Наследование 

✓ при наследовании по закону 

имущество переходило родствен-

никам умершего, которые при его 

жизни вели совместное с ним хо-

зяйство; 

✓ предусматривался облегченный 

порядок решения споров о наслед-

стве: вместо письменных доказа-

тельств достаточно было свиде-

тельство сторонних людей; 

✓ наследство, если оно переходи-

ло по закону к близким родствен-

никам, без нужды не дробилось 

 

по закону 

Преступление – причинение ущерба не толь-

ко частным лицам, но и государству 

Против государства – государственная измена (перевет) 

Против порядка управления и суда – взятка, вторжение в судебное помещение 

Против личности – убийство, побои, вырывание бороды, другие насильствен-

ные действия 

Против имущества – татьба (кража), поджог, конокрадство, грабеж, наход 

(разбой, произведенный шайкой) 
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Суд и процесс Новгородской и Псковской республик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказание  

Цель 

Возмездие и возмещение причиненного ущерба 

Виды 

Смертная казнь Продажа 

Устанавливается за «пере-

вет», поджог, конокрад-

ство, квалифицированную 

татьбу (кражу в Кремле; 

кражу, совершенную в 

третий раз) 

Уголовный штраф за дру-

гие преступления 

Виды судебных органов 

Князь с посадником (разбирали дела об убийствах, грабежах, разбоях) 

Тысяцкий и два купеческих старосты (осуществляли торговый суд) 

Вече (разбирали самые крупные уголовные и гражданские дела) 

Братчины (разрешали мелкие ссоры и кражи на пиру) 

Церковный суд (рассматривали семейные, наследственные и другие 

дела между церковными людьми) 
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Письменные документы («запи-

си», «доски» и др.) 

Свидетельские показания  

Основные стадии Система доказательств 

1. Подача жалобы (челобитья) 

истцом в суд и вынесение судом 

постановления о вызове ответ-

чика (позовницы) через судеб-

ного исполнителя (позовника). 

2. Судебное разбирательство на 

основе представленных доказа-

тельств. 

3. Вынесение письменного ре-

шения суда – судной грамоты 

 

Вещественные доказательства  

Крестное целование  

«Ордалии»  

Судебный поединок – «поле» 

 

Судебный процесс 

✓ судебный процесс сохраняет состязательный (обвинительный) характер, но 

роль суда усиливается; 

✓  судопроизводство становится письменным и закрытым; 

✓  учреждалась апелляционная инстанция – суд докладчиков из числа вы-

борных бояр и житьих людей; 

✓ возникает институт судебного представительства в судебном поединке 
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Образование Русского централизованного государства и 

 развитие его права (XIV – середина XVI в.) 

 

 
Во второй половине XIV в. в северо-восточной Руси усиливается тенден-

ция к объединению земель. Центром объединения становится Московское кня-

жество. Возвышению Москвы способствовало выгодное географическое положе-

ние на пересечении торговых путей из Южной России в Северную, из Новгород-

ской земли в Рязанскую и умелая политика московских князей. Так, в 1328 году 

князь Иван Калита добился великого княжения, которое отныне не выходило из 

рук московской династии. Преемники Ивана Калиты продолжали увеличивать 

территорию Московского княжества.  

Территориальное ядро централизованного государства сложилось в прав-

ление Ивана III (XV в.), который подчинил себе где силой, где мирными согла-

шениями Новгород, Тверь, Ростов Великий, Ярославль, Рязань. Иван III отказал-

ся платить дань татарским ханам: стояние на Угре (1480 г.) закончилось отступ-

лением ордынского войска и ознаменовало обретение Русью независимости. Рус-

ское централизованное государство в основном оформилось к середине (XVI в.).      

Характерной чертой периода становления Московского государства было 

усиление сословного характера общества. Сокращаются феодальные привилегии 

и иммунитеты боярства, формируется и укрепляется служилое дворянство.  

Было положено начало юридическому оформлению процесса закрепоще-

ния крестьянства: Судебник 1497 г. впервые законодательно оформляет прикреп-

ление к земле свободных землевладельцев, ограничивая переход крестьян с од-

них земель на другие определенным сроком и платой за переход, что положило 

начало юридическому оформлению крепостного права. Вместе с развитием кре-

постного права ограничивалось холопство. 

В ходе централизации происходило преобразование всей политической 

системы. Уже с правления Ивана III власть «Государя всея Руси», управляющего 

совместно с представителями высшей знати, входившими в Боярскую Думу, рас-

пространяется на все центральные российские земли. Еще сохраняется дворцово-

вотчинная система управления, но уже начинают формироваться основы цен-

трального государственного аппарата: в начале XVI века появляются первые 

приказы – органы центрального государственного управления. Управление на 

местах по-прежнему осуществляют наместники, сохраняется система кормления. 

Правовая система Руси в известном смысле укрепилась. Позитивно-

правовые акты становятся основным источником права. Наиболее значительным 

источником права рассматриваемого периода был Судебник 1497 г., внесший 

единообразие в судебную практику, усиливший роль центральных органов. Его 

содержание преимущественно процессуальное, отражавшее главную цель зако-

нодателя – установить основные начала отправления правосудия и поставить их 

под контроль центральной власти. 
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Сословно-классовая структура 

Русского централизованного государства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный строй 

Русского централизованного государства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий князь 

Совет при князе 

с XV в. Боярская дума 

Введенные бояре Окольничьи  

Феодальные съезды 

Дворецкий (дворский) 

Дворцовая канцелярия 

Великокняжеская казна 

 Сокольничий 

  Ловчий 

  Конюший 

 Стольничий 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

д
в
о
р
ц

а 

П
у
ти

 

(п
у
тн

ы
е 

б
о
я
р
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Д
в
о
р
ц

о
в
о
-в

о
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и
н

н
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 с
и
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ем

а
 

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ 

Система кормлений 

 

В городах 

В уездах 

В станах 

В воло-

стях 

Городчики  

(до XVI в.), городо-

вые приказчики 

  

 Наместники 

Становщики 

Волостели 

Черносошные, вла-

дельческие, старо-

жильцы, новоприход-

цы, серебреники, по-

ловники, бобыли 

Феодальная  

аристократия 

Посадское население 

Бывшие удельные князья, 

бояре, слуги вольные, 

дети боярские, «слуги 

под дворским» 

Черное (монашество), 

белое (приходские 

священнослужители) 

Крестьяне  

Служилое  

дворянство 

Белые и черные сло-

боды, гостинные 

сотни, суконные 

сотни, черные сотни  

Социальные группы населения 

Духовенство 

Большие, полные, 

докладные, кабаль-

ные люди 

Холопы   
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Право Русского централизованного государства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 

Русская Правда 

Текущее княжеское  

законодательство 

Псковская судная 

грамота 

Уставные грамоты: 

определяли поря-

док местного 

управления, 

например, размер 

«корма» в пользу 

наместников 

 

 
Жалованные гра-

моты: оформляли 

предоставление 

частному лицу, 

монастырю, церк-

ви недвижимого 

имущества 

Действовала 

сокращенная 

из простран-

ной редакция 

Источники права 

Русская 

Правда 

Судебник                                                                 

1497 г. 

Княжеское законо-

дательство 
Обычное 

право 

Судебник 1497 г. 

Источники 

✓ включал 68 статей; 

✓ первый общерусский 

закон после принятия Рус-

ской Правды; 

✓ кодифицировал зако-

нодательство Московско-

го государства; 

✓ в содержании преобла-

дают нормы уголовного и 

процессуального права 
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Гражданское право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственник зем-

ли мог: 

✓ владеть; 

✓ пользоваться; 

✓ распоряжаться 

(передать по 

наследству, про-

дать, и т. д.) 

 

предоставлялось 

только на услови-

ях службы и не 

передавалось по 

наследству; земля 

находилась во: 

✓ владении; 

✓ пользовании 

 

 

Вещное право  

Вотчина 

г  

 

Поместье Княжеский домен 

Чернотяглые 

земли 

 

Феодальное землевладение 

Дворцовые 

земли 

 

Основания возникновения обязательств 

Обязательственное право 

Из договоров Вследствие причинения вреда 

Договор купли-продажи 

Договор займа 

Договор личного найма и др. 

Ст. 61 Судебника 1497 г. – 

имущественная ответствен-

ность за потраву 



 26 

Уголовное право по Судебнику 1497 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказание 

Цель: возмездие, устрашение, компенсация материального ущерба 

пострадавшему, изоляция преступника 

Смертная казнь: повешение, отсечение головы, утопление  

и др. 

Торговая казнь: битье кнутом на торговой площади 

Телесные наказания (членовредительство): ослепление,     

отрезание языка 

Продажа – штрафы и денежные взыскания 

Лишение свободы 

Против личности: убийство («душегубство»), оскорбление 

действием и словом 

Преступление – 

«лихое дело» – нарушение установленных норм, предписаний и 

воли государя 

Против государства: «крамола», «подым» 

Против порядка управления и суда: взятка («посул»), казно-

крадство, вынесение заведомо несправедливого решения 

Против имущества: поджог, кража (татьба), грабеж, разбой, 

истребление и повреждение чужого имущества 
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Судопроизводство по Судебнику 1497 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды органов судебной власти 

Суд великого князя 

Суд боярский 

Суд наместников и волостелей 

Святительский (церковный) суд 

Судебный процесс 

Суд – 

состязательный процесс: 

начинался по жалобе истца – 

челобитной; применялся по 

гражданским и малозначи-

тельным уголовным делам; 

бремя доказывания вины ле-

жит на истце 

 

Розыск – 

следственный процесс, начи-

нался по инициативе государ-

ственного органа; применялся 

по государственным преступ-

лениям и наиболее тяжким 

делам (разбой и др.); суд са-

мостоятельно изыскивает до-

казательства; узаконивается 

допрос с применением пытки 

Система доказательств: 

➢ свидетельские показания; 

➢ письменные доказательства; 

➢ судебный поединок (поле); 

➢ присяга; 

➢ поличное; 

➢ облихование, т. е. признание 5–6 

«добрыми» людьми обвиняемого 

«лихим» человеком (преступни-

ком); 

➢ признание вины под пыткой 
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Государство и право России в период сословно-представительной  

монархии (середина XVI – середина XVII в.) 

 
 

В середине XVI в. Москвой были завоеваны Казанское и Астраханское 

ханства, а Ногайская орда признала вассальную зависимость от Московского ве-

ликого князя. Затем в состав Московского государства вошли Башкирия, Среднее 

и Нижнее Поволжье, часть Урала. В 1582 г. началось покорение Сибири. Многие 

земли, входившие в состав великого княжества Литовского и Речи Посполитой, 

перешли под власть Москвы. В 1653 г. с Россией воссоединилась Левобережная 

Украина. Таким образом, сформировался многонациональный состав Русского 

государства. К XVII в. Россия по своей территории и численности населения ста-

ла одним из крупнейших в мире государством. 

Развитие сословного строя характеризуется постепенным сближением 

правового статуса бояр и дворян. Соборное Уложение закрепляет монопольное 

право посадских людей на занятие ремеслом и торговлей. Постепенно происхо-

дит прикрепление тяглого населения к посадам и окончательное закрепощение 

крестьян. Ограничивается поступление в холопство.  

В 1547 г. Иван IV первым из русских правителей получает титул царя, что 

свидетельствует об укреплении его власти. Вместе с тем власть монарха  

в ХVI–ХVII вв. ограничивалась Боярской Думой и органами сословно-

представительного характера – Земскими соборами. В состав Земских соборов 

входили представители феодальной аристократии, духовенства, служилого дво-

рянства и верхушки городского населения. Первый Земский собор был созван в 

1549 г. Иваном IV. Именно на Земских соборах решались важнейшие вопросы 

внешней и внутренней политики, включая принятие законов и избрание царей. 

Централизация государства привела к развитию приказной системы 

управления. Приказы – органы центрального управления, которые формирова-

лись как по отраслевому, так и по территориальному принципу. 

В ХVI веке Иван IV провел земскую реформу, заменившую управление на 

местах наместников выборными органами местного самоуправления – губными и 

земскими избами. Введение губного и земского самоуправления отменяло систе-

му кормлений, когда наместники за службу не получали жалование, а взимали в 

свою пользу различные сборы с местного населения.  

Серьезной политической силой становится церковь. Церковь обладала  

1/3 всех пахотных земель. В 1589 г. учреждается патриаршество. 

Система источников права рассматриваемого периода дополнилась новы-

ми правовыми актами. Важным источником права в этот период являлся Судеб-

ник 1550 г., который представлял собой редакцию Судебника 1497 г.  

Крупнейшей систематизацией законов Российского государства стало Со-

борное Уложение 1649 г., которое вобрало в себя основные источники общерус-

ского права с середины XVI до середины XVII в.: царское законодательство, 

«приговоры» Боярской думы, постановления Земских соборов, отраслевые рас-

поряжения приказов. Соборное Уложение действовало в России до начала XIX в., 

став высшей точкой развития законодательства Московского государства.  

В Уложении впервые была осуществлена систематизация отечественного законо-

дательства; была сделана попытка разграничения норм права по отраслям. Со-

борное Уложение стало первым печатным памятником русского права. 
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Сословно-классовая структура 

России в период сословно-представительной монархии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Крестьяне  

Служилое сословие, 

получали земли на 

условиях службы 

(поместье) 

✓ черносошные 

(жили на государ-

ственных землях); 

✓ владельческие 

(жили, работали на 

землях феодалов и 

несли в их пользу 

повинности; с уста-

новлением крепост-

ного права принад-

лежали феодалам на 

правах собственно-

сти) 

Боярско-княжеская 

аристократия 

Посадское  

население 

Бывшие удельные кня-

зья, крупные и средние 

бояре-вотчинники 

Черное (монаше-

ство); 

белое (священно-

служители и церков-

ные служители) 

Дворянство 

✓ купечество (занимались 

крупной торговлей), составля-

ли верхушку посадского насе-

ления; 

✓ «черные люди» (мелкие 

торговцы и ремесленники), 

которые платили подати 

(налоги) и несли различные 

повинности в пользу государ-

ства; 

✓ жители белых слобод, кото-

рые освобождались от уплаты 

налогов в пользу государства 

и не несли повинностей 

 

Социальные группы населения 

Духовенство 

«служилая кабала» 

– новая форма зави-

симости; кабальный 

человек поступал в 

услужение и до 

смерти своего гос-

подина не мог его 

покинуть 

Холопы, кабальные 

люди 
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Государственный строй 

России в период сословно-представительной монархии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М е с т н о е  у п р а в л е н и е  

Царь 

Земские соборы Боярская дума 
Собрание представи-

телей дворянства и 

верхушки горожан 

Освященный собор 

П р и к а з ы  

Территориальные Отраслевые  

приказы  

Дворцовые  

приказы 

Поместный 

приказ 

Посольский 

приказ 

Разрядный 

приказ 

Холопий 

приказ 

Разбойный 

приказ и др. 

Сибирский 

приказ и др. 

Казанский 

приказ 
Приказ 

Большого 

двора 

Конюший 

приказ и др. 

Ловчий  

приказ 

Губные избы 

Осуществляли сыск и суд 

по уголовным делам 

Земские избы 

Сбор налогов и управ-

ленческие функции 

Воеводы 
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Право России  

в период сословно-представительной монархии  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды землевладения 

Вещное право 

Государственные 

или земли царя 

Вотчинное  

землевладение 

Поместье  

➢ дворцовые земли; 

➢ земли черных во-

лостей 

➢ родовые вотчины; 

➢ выслуженные вотчины; 

➢ купленные вотчины 

Стоглав 1551 г. 

Соборное Уложение 1649 года  

Источники 

Судебники 1497 г. и 1550 г. 

Царские указы 

Указные книги Приказов 

Византийское и литовское законодательство 

Решения Земских соборов 

Думские приговоры 
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Обязательственное право 

✓ должник отвечал уже по своим обязательствам имуществом, а не лично-

стью, как это было ранее; 

✓ договор должен быть заключен свободно, иначе признавался недействи-

тельным; 

✓ законодательство предусматривало определенные формы заключения 

договоров; по целому ряду сделок требовалась письменная форма договора, 

по некоторым – особые формы документов: «крепость», «кабала», которые 

были официально зарегистрированными письменными договорами, подпи-

сываемыми обеими сторонами; 

✓ неисполнение договора влекло за собой уплату неустойки 

 

Основания возникновения обязательств 

 

Из причинения 

вреда 

Потрава полей 

Потрава лугов 

Потрава скота 

Несостоятель-

ность должника 

Из договоров 

Договор купли-продажи 

Договор мены 

Договор займа 

Договор поклажи 

Договор подряда и др. 

Договор товарищества 
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Уголовное право и процесс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преступление – 

«непослушание царской воле», нарушение законов, 

установленных норм, предписаний 

Против церкви: богохульство, совращение православного в иную веру, 

«церковный мятеж» (срыв литургии) 

Против государства: умысел и действия против царя и его семьи, бунт, 

заговор, измена 

Против порядка управления: сопротивление приставу, самовольный вы-

езд за границу, изготовление фальшивых денег и др. 

Должностные: лихоимство (взяточничество, вымогательство), неправо-

судие, воинские и др. 

Против личности: убийство, нанесение увечья, побои, оскорбление чести 

Против имущества: кража, разбой, грабеж, поджог, мошенничество, пор-

ча имущества и др. 

Против нравственности и семьи: непочитание детьми родителей, отказ их 

содержать, сводничество, блуд жены и др. 

Общие положения 

✓ уголовное право было мощным орудием в руках господствующего класса 

феодалов для подавления эксплуатируемых масс и носило открыто устраша-

ющий характер; 

✓ Соборное Уложение выделяет виды соучастия в преступлении: прямое со-

участие, пособничество, подстрекательство, содержание притонов, но со-

участники несли одинаковую ответственность с виновным; 

✓ за неоднократность совершения преступления (рецидив) наказание увели-

чивалось; 

✓ основанием для освобождения от ответственности являлись крайняя необ-

ходимость и необходимая оборона 
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Судебный процесс 

Суд – 

состязательный процесс, начи-

нался по жалобе истца 

Розыск – 

инквизиционный процесс, начи-

нался по инициативе государ-

ственного органа 

Основная форма: 

судоговорение с целью поиска 

доказательств преступника 

Основные формы: 

✓ задержание подозреваемого; 

✓ арест; 

✓ повальный обыск; 

✓ пытка; 

✓ очная ставка  Система доказательств: 

➢ собственное признание; 

➢ ссылка из виноватых; 

➢ общая ссылка; 

➢ присяга (крестное целование); 

➢ письменные доказательства; 

➢ жребий 

Система доказательств: 

➢ поимка с поличным; 

➢ собственное признание; 

➢ свидетельские показания; 

➢ письменные доказательства 

Наказание 

Цель: устрашение 

Смертная казнь: простая (отсечение головы, повешение); квалифициро-

ванная (четвертование, колесование, сожжение, закапывание заживо, зали-

тие горла расплавленным свинцом и др.) 

Телесные: членовредительные (отсечение руки, ноги, урезание носа, уха, 

губы, вырывание глаза, ноздрей); болезненные (битье кнутом) 

Лишение свободы: тюремное заключение от 3 дней до 4 лет или на неопре-

деленный срок; ссылка в крепости, остроги и др. 

Имущественные: штраф различного размера; полная конфискация имуще-

ства 

Лишение чести и прав: лишение чина, права обращаться с иском в суд; 

полная выдача головой и др. 

Церковные: покаяние, епитимья, ссылка в монастырь, заточение в одиноч-

ную келью, отлучение от церкви 
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Государство и право России  

в период абсолютной монархии (конец XVII–XVIII в.) 
 

 

 

Во второй половине XVII в. и в течение всего XVIII в. в России шел про-

цесс формирования абсолютной монархии, т. е. такого государственного строя, 

при котором вся власть оказывалась в руках монарха.  

В период становления абсолютизма произошли значительные изменения в 

общественной жизни. Произошла консолидация боярства и дворянства в единое 

сословие. Дворянство оставалось привилегированным, правящим и служилым 

сословием. Прохождение службы регламентировалось Табелью о рангах  

(1722 г.), где принцип местничества (назначение на должность по родовитости) 

был заменен назначением на должность по заслугам. Следующим привилегиро-

ванным сословием являлось духовенство. Сама церковь с упразднением патри-

аршества и учреждением Синода (высший орган церковного управления) была 

полностью подчинена государству. Податное население включало в себя мещан-

ство (городское), разделенное на 6 разрядов, и крестьянство. Крепостная система 

осталась неизменной. Холопство как самостоятельное сословие было ликвидиро-

вано и объединено с крестьянами. 

В различных областях государственного управления России произошли 

значительные преобразования. Формируется мощный разветвленный бюрократи-

ческий аппарат. Реформы высших органов власти и правления в России в XVIII в. 

привели к созданию Сената (1711 г.), Синода (1721 г.), отмене приказной систе-

мы и замене ее коллегиальной (1719 г.). Была проведена административно-

территориальная реформа: в 1708 г. территория страны была поделена на 8 гу-

берний, а в 1719 г. губернии были поделены на провинции, провинции делились 

на дистрикты (в 1727 г. переименованы в уезды). 

Наиболее действенными инструментами государственного принуждения в 

это время становятся постоянная армия, полиция, судебная и фискальная  

системы. 

Значительные изменения в общественном и государственном строе нашли 

соответствующее отражение в русском феодальном праве XIV–ХVIII вв. Основ-

ным источником права в период становления абсолютной монархии оставалось 

Соборное Уложение 1649 г., т. к. специальным указом 1714 г. Петр I предложил 

всем судам неукоснительно им руководствоваться. Закон (указ) в эпоху абсолю-

тизма превращается в основной источник права. В XVIII в. было издано большое 

количество новых правовых актов – манифестов, жалованных грамот, уставов, 

регламентов, инструкций и указов.  

Наиболее крупный памятник права этого периода – Артикул воинский 

1715 г., представлявший собой своеобразный кодекс уголовного, административ-

ного и государственного права.  
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Сословно-классовая структура России  

в период абсолютной монархии (конец XVII–XVIII вв.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ государственные; 

✓ однодворцы; 

✓ дворцовые; 

✓ экономические (крестьяне се-

куляризованных земель, т. е. пе-

решедших в собственность госу-

дарства; 

✓ посессионные (прикрепленные 

к фабрикам и заводам); 

✓ помещичьи 

Дворянство  

✓ титулованное (кня-

зья, графы, бароны); 

✓ потомственное (ти-

тул передавался по 

наследству); 

✓ личное (титул пе-

редавался по наслед-

ству) 

 

✓ черное (монаше-

ство);  

✓ белое (священно-

служители и цер-

ковные служители) 

Крестьяне  

Социальные группы населения 

Духовенство 

✓ настоящие городовые обыватели; 

✓ купцы, состоящие в I (капитал  

10–50 тыс. руб.), II (5–10 тыс. руб.), 

III (1–5 тыс. руб.) гильдиях; 

✓ ремесленники, состоящие в цехах; 

✓ иностранцы и иногородние куп-

цы; 

✓ именитые граждане – капитали-

сты с капиталом от 50 тыс. руб., 

банкиры – 100–200 тыс. руб.,  

оптовые торговцы; 

✓ прочие посадские люди 

Мещанство  

(по Жалованной грамоте городам 

1785 г. разделено на 6 разрядов) 



 37 

Государственный строй России в период абсолютной монархии 

(первая четверть XVIII в.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное управление 

Император 

Сенат 

Коллегии  

(центральные органы отраслевого 

управления) 

Военная 

Камер Иностран-

ных дел 

Адмирал-

тейская 

Ревизион 

Берг 

Коммерц Юстиц 

Штатс-

контор 

Вотчинная 

Ману-

фактур 

Синод 

Главный  

магистрат 

(управление 

в городах) 

Городовые 

магистраты 

Губернаторы в губерниях  

Земские комиссары в уездах  

Воеводы в провинциях  
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Право России в период абсолютной монархии  

(конец XVII–XVIII вв.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники права 

Соборное Уложение 1649 г., «Новоуказные статьи» 

Манифесты (издавались и подписывались императором ко всему 

населению и учреждениям в особо важных случаях) 

Именные указы (издавались и подписывались монархом к конкрет-

ным учреждениям и должностным лицам для решения конкретных 

вопросов) 

Жалованные грамоты (издавались и подписывались монархом к 

конкретному сословию для определения его прав и привилегий) 

Регламенты (определяли структуру и направления деятельности 

государственных учреждений) 

Уставы (содержали нормы, относящиеся к определенной сфере 

государственной деятельности) 

Инструкции (устанавливали права и обязанности различных долж-

ностных лиц) 

Вещное право 

Право собственности Владение Право на чужие вещи 

Виды вещей 

Движимые Недвижимые 

Виды земельных 

держаний 

Государственные 

«Недвижимое 

имение» 

Посессионное 

владение 

Церковные 
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Способы заключения договоров 

Явочный Домашний Крепостной 

Договор составлял-

ся сторонами сдел-

ки 

Договор составлялся сто-

ронами сделки и реги-

стрировался государ-

ственными органами 

Сделки заключа-

лись без всяких 

письменных ак-

тов 

Основания возникновения обязательств 

Из договоров Из причинения 

вреда 

Купли-продажи 

Личного найма 

Имущественно-

го найма 

Поклажи Товарищества 

Подряда и  

поставки 

Займа 

Дарения 

Брачно-семейные отношения 

✓ условиями признания законности брака были: свободное волеизъявление бра-

чующихся и согласие родителей, достижение брачного возраста: 17 лет для не-

весты и 20 лет для жениха, отсутствие кровного родства. В брак не могли всту-

пать лица, лишенные здравого рассудка. Для вступления в брак военнослужа-

щим требовалось разрешение начальства; 

✓ браку предшествовало обручение (за 6 недель до венчания). Обручение могло 

быть расторгнуто при условии, если жених (невеста) впервые увидел невесту 

(жениха) после обручения, и она (он) оказалась «безобразна, скорбна и нездоро-

ва». Брак заключался путем религиозного обряда, совершавшегося в церкви 

(венчание);  

✓ поводом для расторжения брака служили: политическая смерть (т. е. лишение 

всех гражданских прав) и ссылка на вечную каторгу, безвестное отсутствие од-

ного из супругов в течение 3 лет, произошедшее не по вине отсутствующего су-

пруга, поступление в монашество, прелюбодеяние одного из супругов, неизле-

чимая болезнь одного из супругов, покушение на жизнь другого; 

✓ власть родителей в отношении своих детей позволяла их наказывать, отдавать 

внаём, отправлять в монастырь  



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завещанию 

✓ при наследовании по завеща-

нию воля наследодателя была 

существенно ограничена: он был 

вправе завещать недвижимое 

имущество только одному из сы-

новей, остальные дети получали 

часть движимого имущества в 

рамках завещательного распоря-

жения;  

✓ дочери наследовали недви-

жимость по завещанию только 

при отсутствии сыновей; 

✓ при отсутствии детей недви-

жимое имущество могло быть 

завещано родственникам, нося-

щим ту же фамилию, что и 

наследодатель, а движимое − 

«кому он захочет»; 

✓ после отмены «Указа о еди-

нонаследии» наследодатель об-

ладал большей свободой распо-

ряжения: он мог завещать 

наследственную массу по своему 

усмотрению (за исключением 

майоратных и заповедных иму-

ществ) 

 

Наследование 

✓ при наследовании по закону 

действовал майоратный принцип, 

при котором недвижимое иму-

щество наследовал старший сын, 

а движимое имущество делилось 

поровну между остальными 

наследниками; 

✓ после отмены «Указа о еди-

нонаследии» 1714 г. наследова-

ние по закону стало регламенти-

роваться следующим образом: 

имущество переходило ко всем 

сыновьям в равных долях, при-

чем дочери получали 1/14 часть 

недвижимого и 1/8 часть движи-

мого имущества, а вдова − 1/8 

часть недвижимого и 1/4 часть 

движимого имущества 

 

По закону 
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Уголовное право по Артикулу воинскому 1715 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды преступлений по Артикулу воинскому 

Против церкви: богохульство, чародейство, идолопоклонство, чернокни-

жение, несоблюдение церковных обрядов 

Против государства: умысел и действия против царя и его семьи, измена, 

участие в восстаниях 

Должностные: взяточничество, казнокрадство, неповиновение, неиспол-

нение приказа, разглашение тайны и др. 

Воинские: неподчинение командиру, обсуждение приказа, дезертирство, 

бегство с поля боя, мародерство и др. 

Против личности: убийство, самоубийство, нанесение увечья, побои, кле-

вета, оскорбление словом 

Против имущества: кража, грабеж, поджог, истребление или поврежде-

ние чужого имущества и др. 

Против общественного порядка и спокойствия: укрывательство преступ-

ников, содержание притонов, буйство, брань, драки, пьянство и др. 

Против порядка управления и суда: фальшивомонетничество, подделка 

печатей, документов, лжеприсяга, лжесвидетельство и др. 

Против нравственности: изнасилование, мужеложство, кровосмешение, 

двоеженство, блуд 

Артикул воинский 1715 года 

Уголовный и военный кодекс, содержащий принципы уголовной 

ответственности, понятия преступления, вины, цели наказания, 

необходимой обороны, крайней необходимости, перечень смяг-

чающих и отягчающих обстоятельств  
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Судопроизводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инквизиционный процесс 

Стадии 

Процесс начинался по жалобе потерпевшего 

или по непосредственному усмотрению судьи 

Доказательства: 

➢ поимка с поличным; 

➢ собственное признание; 

➢ свидетельские показания; 

➢ письменные доказательства 

Повещание – возбуждение дела 

Розыск и судебное разбирательство 

расспрос с пристрастием и пытка 

Вынесение приговора Решение суда «об оставлении 

в подозрении» 

Наказание по Артикулу воинскому 

Цель: устрашение, использование труда осужденных 

Смертная казнь: простая (отсечение головы, повешение, расстрел); квали-

фицированная (четвертование, колесование и др.) 

Телесные: членовредительные (урезание языка, отсечение руки и др.); бо-

лезненные (битье кнутом, шпицрутенами, батогами и др.); клеймение 

Каторжные работы: ссылка на работу в гавани, крепости, рудники, гребцом 

на галеры навечно или на срок 

Тюремное заключение: простое, жестокое (с закованием в железо) 

Лишение чести и достоинства: политическая смерть (лишение чести, прав, 

состояния, службы); шельмование; позорящие наказания 

Имущественные: полная или частичная конфискация имущества, штраф, 

вычет из жалования 
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Государство и право России в период кризиса  

абсолютистско-крепостнической монархии (первая половина XIX в.) 
 

 

В первой половине XIX в. формально сохранялась деление населения Рос-

сии на четыре сословия: дворянство, духовенство, мещанство и крестьянство. 

Однако с началом промышленного переворота появляются новые социальные 

группы – буржуазия (владельцы фабрик, заводов, крупные банкиры) и пролета-

риат.  

Изменения коснулись правового и социального статуса всех сословий. 

Так, в отношении дворянства государство принимало меры, направленные на 

усиление его позиций, предоставляя новые права учреждать фабрики и заводы, 

вести торговлю наравне с купечеством.  

В отношении духовенства государство проводило двойственную полити-

ку: с одной стороны, стремясь ограничить численность духовного сословия,  

с другой – предоставляло им целый ряд прав и привилегий: освобождение от те-

лесных наказаний, военного постоя и др.  

Характеризуя положение крестьянства в рассматриваемый период, можно 

сказать, что основы крепостничества остались неизменными. Но был принят ряд 

указов, которые представляли, по сути, попытку царского правительства приспо-

собить крепостническую систему к изменявшимся реальностям: Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г. и Указ об обязанных крестьянах 1843 г.  

В первой половине XIX в. Россия по форме правления оставалась абсо-

лютной монархией. Были образованы новые органы власти: Государственный 

Совет (1810 г.) и министерства (1802 г.). Особое значение в данный период при-

обретает «Собственная Его Императорского Величества канцелярия». Положение 

Синода остается неизменным, в то время как Сенат теряет былое значения, со-

храняя преимущественно судебные и контрольно-ревизионные функции. 

Произошло расширение границ Российской империи, в состав которой 

вошли Финляндии, Царство Польское, положения Остзейского края, Бессарабии, 

Грузии, Северного Азербайджана, Казахстана. 

Главным направлением государства в области законодательства становит-

ся развернутая кодификация действующего права. Основным источником права в 

период становления абсолютной монархии оставалось еще Соборное Уложение 

1649 г. – свод феодального права, действовавший в России до начала XIX в.  

В то же время в XVIII в. было издано большое количество новых правовых  

актов – манифестов, жалованных грамот, уставов, регламентов, инструкций и 

указов. И уже в начале XIX в. объективно возникает потребность в проведении 

новой систематизации законодательства, порученной М. М. Сперанскому. Ито-

гом систематизационных работ стало создание Полного собрания законов Рос-

сийской империи и Свода законов Российской империи.  

Важным памятником русского права первой половины XIX в. явилось 

также Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, вступившее в силу  

1 мая 1846 г.  

Уголовный процесс в рассматриваемый период в основном оставался ин-

квизиционным. Решающая роль отводилась полиции, которой вверялось как 

следствие, так и исполнение приговора. 
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Сословно-классовая структура Российской империи  

в первой половине XIX в. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный строй Российской империи  

в первой половине XIX в. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ помещичьи; 

✓ государ-

ственные; 

✓ удельные; 

✓ посессион-

ные 

Дворянство  

✓ титулованное; 

✓ потомствен-

ное; 

✓ личное 

 

✓ черное (мо-

нашество);  

✓ белое (свя-

щеннослужите-

ли и церковные 

служители) 

Крестьяне  

Социальные группы населения 

Духовенство 

✓ почетные граж-

дане (представите-

ли буржуазии, вы-

дающиеся ученые, 

художники и др.); 

✓ купцы; 

✓ цеховые мастера;  

✓ мелкие собствен-

ники; 

✓ рабочие  

Городское  

население 

Император 

Государственный 

совет 

Сенат Собственная Его 

Императорского 

Величества кан-

целярия  

Синод 

Комитет министров 

Департаменты: 

✓ законов; 

✓ дел военных; 

✓ дел гражданских 

и духовных; 

✓ государственной 

экономики 

Военных сухопут-

ных дел 

Морских дел 

Иностранных дел 

Юстиции 

Внутренних дел 

Финансов 

Коммерции 

Народного про-

свещения 

М е с т н о е  у п р а в л е н и е  
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Право Российской империи в первой половине XIX века 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация российского 

законодательства 

I этап: собраны воедино все правовые акты, принятые после 

Соборного Уложения 1649 г. Итогом стало создание «Полно-

го собрания законов Российской империи» в 1830 г. Включа-

ло 46 томов, из них 40 томов законов, содержащих 30 920 

правовых актов, расположенных в хронологическом порядке, 

и 6 томов приложений, в которые вошли указатели, книги 

чертежей и т. п.  

 

 

II этап:  составлен свод только тех законов, которые действо-

вали в данное время. Итогом стало создание «Свода законов 

Российской империи» в 1832 г., вступил в силу в 1835 г. Вклю-

чал 15 томов, 8 разделов. Материал изложен по отраслевому 

принципу 

 

III этап:  кодификация уголовного права.  Итогом стало приятие 

в 1845 г. «Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных»  
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Гражданское право 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещное право 

Право собственности Владение Право на чужие вещи 

✓ сервитуты: право 

проезда по дорогам, 

плавания по рекам на 

судах, право бичевой 

тяги судов и платов; 

✓   узуфрукт 

Содержание 

✓ владение; 

✓ пользование; 

✓ распоряжение 

имуществом вечно и 

потомственно 

Способы приобретения 

✓ завладение; 

✓ находка; 

✓ приращение; 

✓ давность; 

✓ передача 

Прекращение права собственности 

✓ передача другому лицу; 

✓ гибель вещи; 

✓ отказ собственника от своего права; 

✓ конфискация; 

✓ экспроприация вещи 

Основания возникновения обязательств 

Из договоров Из причинения 

вреда 

Купли-продажи 

Личного найма 

Имущественно-

го найма 

Поклажи 

Залога 

Запродажи 

Поставки 

Подряда 
Займа 

Ссуды 
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Брачно-семейные отношения 

✓ условиями признания законности брака были: свободное волеизъявление бра-

чующихся и согласие родителей, достижение брачного возраста: 16 лет для 

женщин и 18 лет для мужчин, отсутствие кровного родства. В брак не могли 

вступать слабоумные лица; 

✓ муж объявлялся главой семьи, а жена – хозяйкой дома;  

✓ поводом для расторжения брака служили: прелюбодеяние, лишение одного из 

супругов всех прав состояния, безвестное отсутствие супруга в течение 5 лет, 

постриг в монашество, неспособность к брачному сожительству; 

✓ отношения между родителями и детьми характеризовались раздельностью 

имущества. Родительская власть прекращалась в 3-х случаях: политическая 

смерть и ссылка на вечную каторгу, постриг в монашество, замужество дочери 

✓ завещание составлялось толь-

ко в письменной форме домаш-

ним или нотариальным поряд-

ком;  

✓ наследодатель обладал боль-

шой свободой распоряжения: он 

мог завещать наследственную 

массу по своему усмотрению 

(некоторые лица не могли стать 

наследниками, например, евреи, 

поляки и инородцы в некоторых 

случаях не могли наследовать 

недвижимость); 

✓ при наследовании по завеща-

нию наследник утверждался в 

правах наследования судом 

✓ имущество переходило ко 

всем сыновьям в равных долях, 

причем дочери получали 1/14 

часть недвижимого и 1/8 часть 

движимого имущества, а вдова − 

1/7 часть недвижимого и 1/14 

часть движимого имущества; 

✓ в случае отсутствия сыновей 

наследство получали нисходящие 

родственники женского пола – 

дочери, внучки, правнучки; 

✓ родственники по боковой ли-

нии призывались в случае отсут-

ствия нисходящих родственни-

ков 

 

Наследование 

По закону По завещанию 

Неустойка Задаток Залог движимого и недвижимого имущества 

Средства обеспечения договора 
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Уголовное право  

по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Против порядка управления 

Против законов о состоянии 

Против собственности 

Против семьи 

Должностные 

Против жизни, здоровья, свободы и чести 

Государственные 

Против религии 

Виды преступлений 

Основные положения 

✓ под преступлением понималось противозаконное действие, а также неис-

полнение того, что под страхом наказания законом предписано; 

✓ в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. опреде-

лялись формы вины (умысел и неосторожность), стадии совершения пре-

ступления (приготовление, покушение, оконченное преступление), виды со-

участия (зачинщики, сообщники, подстрекатели, пособники, попустители, 

укрыватели), смягчающие или отягчающие вину обстоятельства; 

✓ устраняющими уголовную ответственность обстоятельствами являлись: 

случайность деяния, малолетство, невменяемость, умалишенное состояние, 

крайняя необходимость, самооборона, добровольный отказ от доведения пре-

ступления до конца;  

✓ уголовная ответственность наступала с 7 лет. Незнание закона не осво-

бождало от наказания. Нормы «Уложения» не распространялись на дела, 

подсудные духовному суду и военным судам. Но иностранные подданные, не 

имевшие дипломатического иммунитета, за преступления, совершенные в 

Российском государстве, судились на основании «Уложения» 
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Виды наказаний  

Уголовные Исправительные Дополнительные 

Лишение всех 

прав состояния 

Смертная казнь 

Ссылка на ка-

торжные работы 

и наказание 

плетьми от 30 до 

100 ударов 

Ссылка на посе-

ление в Сибирь и 

наказание плеть-

ми от 10 до 30 

ударов Заключение  

в тюрьме 

Заключение в сми-

рительном доме 

Лишение всех осо-

бенных прав и пре-

имуществ и ссылка 

на жительство в 

Сибирь и другие 

губернии 

Лишение всех осо-

бенных прав и пре-

имуществ и отдача 

в исправительные 

арестантские отде-

ления на срок  

1–10 лет 

Церковное  

покаяние 

Конфискация 

имущества 

Отдача под 

надзор полиции 

Арест 

Выговор 

Замечание 

Внушение 

Денежное взыс-

кание 
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Судопроизводство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс  

Уголовный процесс Гражданский процесс 

✓ начинался с расследования, про-

водимого полицией; 

✓ по окончании следствия дела пе-

редавались в суд (низшую судеб-

ную инстанцию), где происходило 

знакомство с делом и подготовка 

судебного заседания; 

✓ доказательствами являлись: соб-

ственное признание, свидетельские 

показания, письменные документы, 

повальный обыск; 

✓ законом устанавливался апелля-

ционный и ревизионный порядок 

пересмотра приговоров; 

✓  приговор второй инстанции 

утверждался губернатором, если он 

не санкционировал приговор, то де-

ло передавалось в Сенат 

✓ гражданский процесс практиче-

ски не отличался от уголовного и 

разделялся на производство в делах 

бесспорных и спорных; 

✓ в делах бесспорных нарушенное 

право восстанавливалось органами 

полиции, а недовольная сторона 

могла подать жалобу в Сенат; 

✓ судопроизводство по спорным 

делам было вотчинное (споры о 

недвижимости, дворовых людях и 

крестьянах) и исковое (тяжбы по 

неисполненным обязательствам) 
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Государство и право России в период перехода 

к буржуазной монархии (вторая половина XIX в.) 
 

 

В первой половине XIX в. сформировались социально-политические 

предпосылки буржуазных реформ в России, начало которым было положено кре-

стьянской реформой 1861 г. Содержание крестьянской реформы определил вре-

менный союз трех сил: самодержавия, либерального чиновничества и передовых 

кругов российского общества. Реформа изменила правовое положение крестьян, 

которые выходили из крепостного состояния и получали статус свободных сель-

ских обывателей. Вместе с тем реформа носила половинчатый характер, так как 

крестьяне освобождались без земли, которую должны были выкупать. В целом 

крестьянская реформа носила буржуазный характер и способствовала дальней-

шему развитию в России капиталистических отношений. 

Правовой основой буржуазных реформ стали «Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях» 1864 года (земская реформа), «Городовое поло-

жение» 1870 года (городская реформа), «Устав о воинской повинности» 1874 го-

да (военная реформа), судебные уставы 1864 года. Реформы второй половины 

XIX в. преследовали цель приспособить самодержавный политический строй 

России к потребностям капиталистического развития. Реформы второй половины 

XIX в. являлись шагом вперед по пути превращения феодальной монархии в 

буржуазную, однако не изменили абсолютистский характер государства, не за-

тронули господствующего положения дворянства в политической и государ-

ственной системах.  

С убийством Александра II заканчивается политика либерализма. Новое 

правительство Александра III, из которого были изгнаны либерально настроен-

ные министры, взяло курс на укрепление самодержавия, усиление роли дворян-

ства и репрессивного аппарата, что получило название политики контрреформ 

1880–1890-х годов. Как результат – наступление на права и свободы, дарованные 

в эпоху реформ крестьянам и буржуазии. 

В основе изменений судебной деятельности лежала реакция власти на тер-

роризм. Действующее законодательство обязывало администрацию принимать 

меры к предупреждению преступлений. С 1871 г. усилилась роль органов жан-

дармерии в проведении следствия и дознания по политическим преступлениям и 

террористическим актам. С принятием Положения о земских участковых началь-

никах 1889 г. учреждались должности земских участковых начальников, которые 

наделялись полицейско-административными и судебными функциями, что озна-

чало наступление на судебную реформу 1864 г. Изменения затронули сферы об-

разования и просвещения. Так, университеты были лишены своей автономии, 

произошло усиление цензуры над печатью. Что нашло отражение в серии актов: 

«Временные правила о печати» (1882 г.), «Университетский устав» (1884 г.) и др. 

Новая редакция «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 

1885 г. отразила реакцию царизма на нарастание революционных настроений в 

обществе. На основе материалов кодификаций, проведенных в дореформенный 

период, были изданы второе и третье Полное собрание законов. В него вошла 

значительная часть нового пореформенного законодательства. В рассматривае-

мый период получает значительное развитие гражданское право, торговое право, 

фабрично-заводское законодательство. Расширились гражданские права крестья-

нина, принципиально изменилось процессуальное право, произошла существен-

ная демократизация судопроизводства. 
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Государственный строй пореформенной России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М е с т н о е  у п р а в л е н и е  и  с а м о у п р а в л е н и е  

Губернатор 

Губернское по земским и город-

ским делам присутствие 

Губернское земское собрание 

Земское самоуправление Городское самоуправление 

Губернская земская управа 

Уездное земское собрание 

Уездная земская управа 

Городское собрание 

Городская дума 

Городская управа 

Император 

Государственный 

совет 

Сенат 

Собственная Его Импе-

раторского Величества 

канцелярия  

Комитет мини-

стров 

Путей сообщения 

Народного просвеще-

ния 

Иностранных дел 

Императорского двор-

ца и уделов 

Внутренних дел 

Финансов 

Юстиции 

Земледелия и государ-

ственных имуществ 

Государственного кон-

троля 

Главное управление 

государственного  

конезаводства 

Военное  Морское  

Министерства Синод 
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Реформа в области образования1863–1871 гг. 

 

 

Судебная реформа 1864 г. 

 

 

Земская реформа 1864 г. 

 

 

Реформа печати 1865 г. 

 

 

Военная реформа 1874 г. 

 

 

Финансовая реформа 1863 г. 

 

 

Городская реформа 1870 г. 

 

 

 

Реформы Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. 

 

 



 54 

Судебная система пореформенной России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Судебные палаты 

(II инстанция – апелляционная) 

 
Департамент по 

уголовным делам 

Окружные суды 

(I инстанция) 

 
По уголов-

ным делам 

По граждан-

ским делам 

Суд при-

сяжных 

Коронный 

суд 

Департамент по 

гражданским делам 

Сенат 

Кассационные департаменты 

По уголовным делам По гражданским делам 

Общие (коронные) суды 

суды 

 

Местные суды 

Съезд мировых 

судей уезда 

(II инстанция – 

апелляционная) 

Волостные суды 

(с 1861 г. по кре-

стьянским спо-

рам) 

Участковые ми-

ровые суды 

(I инстанция) 
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Право пореформенной России 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие положения 

✓ каждое лицо с момента рождения обладает правоспособностью; 

✓ полная дееспособность наступала с 21 года. Дееспособность могла 

быть ограничена по суду по причине состояния здоровья (психиче-

ское расстройство), а также при признании расточителем; 

✓ появляются юридические лица (государство и его органы; монасты-

ри; учебные заведения; купеческие, промышленные объединения; то-

варищества, акционерные общества); 

✓ развивался принцип неограниченного права собственности, свобода 

распоряжения ею; 

✓ были стерты все различия между разными видами собственности. 

Она стала называться имуществом 

Источники канонического права и др. 

Источники права 

Акты императорской власти 

Полное собрание законов Российской империи 

Свод законов Российской империи 

Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных (редакция 1885 г.) 
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Имущество 

Движимое Недвижимое 

✓ деньги; 

✓ ценные бумаги; 

✓ капиталы; 

✓ драгоценности  

и др. 

✓ земля; 

✓ дома; 

✓ фабрики, заводы; 

✓ шахты; 

✓ железные дороги  

и др. 

Виды недвижимого имущества 

Благоприобретенное Родовое Майоратное Заповедное 

Крестьянское  

землевладение 

Государственное Дворцовое Удельное 

Основания возникновения обязательств 

Из договоров Из причинения вреда 

Договор купли-продажи 

Договор личного найма 

Договор комиссии и др. 

Договор страхования 

Издательский договор  
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Брачно-семейные отношения 

✓ условиями признания законности брака были: свободное волеизъявление бра-

чующихся и согласие родителей, достижение брачного возраста: 16 лет для 

женщин и 18 лет для мужчин, отсутствие кровного родства. В брак не могли 

вступать слабоумные лица, в четвертый раз жениться (выйти замуж) было нель-

зя. Предельный возраст для вступления в брак – 80 лет; 

✓ запрещались браки между христианами и нехристианами;  

✓ брак был религиозным; 

✓ поводом для расторжения брака являлась нарушение супружеской верности 

одним из супругов; 

✓ имущество супругов признавалось раздельным, и они могли самостоятельно 

распоряжаться им и даже вступать в разрешенные законом сделки друг с дру-

гом; 

✓ дети были обязаны послушанием родителям под страхом наказания; 

✓ незаконнорожденные дети были бесправны. Только в 1891 г. родителям было 

разрешено узаконение таких детей  

Наследование по завещанию 

✓ утвердился принцип свободы 

завещательных распоряжений в 

отношении движимого имуще-

ства и благоприобретенной не-

движимости; 

✓ сохранялись феодальные 

ограничения в распоряжении ро-

довой, майоратной и заповедной 

собственностью, которую запре-

щалось дробить 

 

Наследственное право 

Наследование по закону 

✓ наследниками первой очереди 

были дети, затем внуки, усынов-

ленные дети могли наследовать 

только благоприобретенное иму-

щество. При отсутствии наследни-

ков первой очереди имущество пе-

реходило братьям, а при их отсут-

ствии – сестрам (при наличии бра-

тьев они получали 1/14 часть не-

движимого и 1/8 часть движимого 

имущества); 

✓ переживший супруг наследовал 

1/7 долю наследственного имуще-

ства в собственность, а в пожиз-

ненное владение – при отсутствии 

иных наследников по закону;  

✓ родители устранялись от насле-

дования имущества детей 
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Уголовное право 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

в редакции 1885 г. 

✓ в уголовном праве утвердился принцип «нет преступления без прямого 

указания на то в законе»; 

✓ под преступлением понималось противозаконное деяние и неисполнение 

того, что под страхом наказания предписано законом; 

✓ был четко сформулирован принцип: нет преступления без указания о том в 

законе; 

✓ обязательным условием привлечения к уголовной ответственности была 

виновность лица в совершении преступления: прямой или косвенный умысел 

и неосторожность, случайное (без вины) противоправное деяние по закону не 

влекло уголовного наказания; 

✓ устраняющими уголовную ответственность обстоятельствами являлись: 

совершение противоправных деяний при исполнении действующего закона 

или приказа начальства, кроме явно преступного; необходимая оборона; 

крайняя необходимость; давность и пр. 

Виды преступлений  

Против церкви: богохульство и кощунство; совращение христианина в 

другую веру, погребение христианина без христианского обряда и др. 

Против порядка управления: вынесение заведомо неправосудного при-

говора, лжесвидетельство, сопротивление полиции и пр.  

Должностные: взяточничество; злоупотребление властью; превышение 

и бездействие власти; ненадлежащее исполнение обязанностей и пр. 

Имущественные: разбой; грабеж; воровство; мошенничество; вымога-

тельство; умышленное повреждение чужого имущества; поджог и пр. 

Против личности: убийство; телесные повреждения; незаконное лише-

ние свободы; похищение ребенка, оскорбления и пр. 

Против власти и государства: бунт против верховной власти; преступ-

ные действия против императора и членов императорской фамилии; 

государственная измена, смута, заговор, неповиновение властям 

Воинские: переход на сторону неприятеля; сдача крепости или военного 

корабля противнику; бегство с поля боя, дезертирство и пр. 
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Виды наказаний  

Уголовные Исправительные Дополнительные 

Смертная казнь 

Ссылка на ка-

торжные работы 

в Сибирь и  

Закавказье 

Ссылка на посе-

ление в Сибирь и 

Закавказье 

Заключение  

в тюрьме 

Ссылки на житье 

Лишение всех прав 

состояния – ликви-

дация сословных, 

семейных и иму-

щественных прав 

Лишение всех осо-

бенных прав и пре-

имуществ – ликви-

дация сословных и 

служебно-

политических при-

вилегий 

Церковное  

покаяние 

Конфискация 

имущества 

Отдача под 

надзор полиции 

Арест 

Выговор 

Замечание 

Внушение 

Денежное  

взыскание 

Лишение некото-

рых особенных 

прав и преиму-

ществ, что влекло 

за собой лишение 

права вступать на 

государственную 

службу, быть изби-

рателем и избирае-

мым на почетные и 

сопряженные с 

властью должности 
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Судопроизводство 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовный процесс 

Следствие Исполнение приговора Суд 

Предварительное 

Формальное 

Доказательства 

Совершенные 

Несовершенные 

Стадии 

Особенности уголовного процесса: 

✓ в сфере уголовно-процессуального права получил развитие принцип пре-

зумпции невиновности;  

✓ условиями судебного разбирательства являлись: устность, гласность, состя-

зательность; 

✓ функции следствия и исполнения принадлежали полиции, которая произво-

дила также суд по маловажным проступкам; 

✓ суд, получив материалы следствия, рассматривал, правильно ли оно произве-

дено, в случае необходимости подвергал обвиняемого вторичным допросам, а 

затем на основании собранного следователем письменного материала и в от-

сутствие подсудимого объявлял приговор или мнение, руководствуясь указан-

ными в законе правилами о силе доказательств; 

✓ если против подсудимого имелись некоторые улики, а полных доказательств 

виновности не было добыто, то его или оставляли на подозрении (при откры-

тии новых улик мог быть вновь привлечен к суду), или отдавали под поручи-

тельство, также с оставлением на подозрении, или он приносил очистительную 

присягу; 

✓ право обжалования было ограничено и заменено в известных пределах реви-

зией дела в высшей инстанции или по требованию закона, или по разногласию 

между судом и губернатором 
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Государство и право России в период формирования буржуазной  

конституционной монархии и республики (1905 – октябрь 1917 гг.) 
 

Россия вступила в XX век самодержавной неограниченной монархией, в 

то время как в Европе государственная власть развивалась в направлении парла-

ментаризма и выборных структур. Между тем объективно страна нуждалась в 

радикальны реформах для преодоления проблем, возникших в развитии россий-

ского общества. Положение усугубилось еще и тем, что Николай II в начале цар-

ствования отказался от продолжения реформ, предпринятых в 60-е годы. Нарас-

тание политических и социально-экономических противоречий в начале XX века 

в России привело к созданию революционной ситуации, которая обострилась с 

поражением России в русско-японской войне (1904–1905 гг.). Начало революции 

было положено событиями 9 января 1905 г. – расстрелом мирной демонстрации 

рабочих Санкт-Петербурга («Кровавое воскресение»). Главным требованием де-

монстрантов было создание представительного учреждения.  

Первый проект по созданию Государственной думы предполагал наделе-

ние ее исключительно законосовещательной функцией (Манифест от 6 августа  

1905 г.) и предусматривал ограниченный круг избирателей. Развитие революци-

онных событий вынудило пойти Николая II на уступки. С принятием Манифеста 

от 17 октября 1905 г. император разделил свою законодательную власть с выбор-

ным представительным учреждением – Государственной думой, что означало ко-

нец абсолютизма. Но из четырех созывов Государственной думы в период с 1906 

по 1917 гг. лишь III Дума просуществовала установленный законом  

5-летний срок. I и II Думы были распущены императором досрочно из-за прин-

ципиальных разногласий по основным внутриполитическим вопросам, прежде 

всего по аграрному. 3 июня 1907 г. император не только распустил II Думу, но и 

в нарушение законов без одобрения Государственной Думы внес изменения в из-

бирательную систему. Данные события трактуются как государственный перево-

рот, приведший к установлению «третьеиюньской» политической системы.  

III Дума стала проводником реформ П. А. Столыпина, прежде всего аграрной, 

направленной на уничтожение общинного землевладения.  

Правовая политика царизма первых десятилетий XX в. складывалась в 

условиях углубления кризиса, поэтому она была непоследовательной и негибкой. 

Важное значение в правовой системе имели «Основные государственные зако-

ны» в редакции 1906 г. В начале XX в. продолжалась работа над гражданским 

уложением, развивалось торгово-промышленное законодательство. Развитие уго-

ловного законодательства нашло продолжение в разработке Уголовного уложе-

ния 1903 года, отразившего изменение как общих положений и принципов уго-

ловного права (бессословность и равенство субъектов права перед законом), так 

и системы преступлений и наказаний.  

С началом в 1914 г.  Первой мировой войны, приобретшей затяжной ха-

рактер, вновь обострились социально-экономические и политические противоре-

чия в стране. Кризис продовольствия привел к забастовкам в столице в феврале 

1917 г., которые вылились с события Февральской буржуазной революции. Ито-

гом революции стало отречение 2 марта 1917 г. Николая II от престола. Власть 

перешла в руки Временного правительства, образованного из числа депутатов  

IV Думы и Совета рабочих и солдатских депутатов, что привело к фактическому 

установлению двоевластия (март–июль 1917 г.). Кризис двоевластия в июле  

1917 г. привел к установлению большевиками (РСДРП) курса на вооруженный 

захват власти. 1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой.  
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Общественное движение в России  

и его оформление в политические партии в начале XX в. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Революционно-

демократическое 

движение 

Буржуазно-

либеральное 

движение 

Дворянско-

консервативное 

движение 

Социалистические 

партии 

Монархические 

партии 

Либеральные 

партии 

Большевики 

Меньшевики 

Партия эсеров 

Анархические и 

другие партии 

Р 

С 

Д 

Р 

П 

Партия народной 

свободы 

Союз 17 октября 

Торгово-

промышленная 

партия и др. 

Союз русского 

народа 

Совет объеди-

ненного дворян-

ства 

Палата Михаила 

Архангела и др. 
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Манифест «Об изменении 

Учреждения Государствен-

ного Совета и о пересмотре 

Учреждения Государствен-

ной Думы» от 20 февраля 

1906 года 

➢ придание Государственному Совету 

статуса верхней палаты парламента, а 

Государственной Думе – нижней; 

➢ определение компетенция Государ-

ственной Думы (разработка законода-

тельных предложений, утверждение 

бюджета и т. д.) 

Основные законы Россий-

ской империи от 23 апреля 

1906 года 

 

➢ законодательное оформление изме-

нений государственного строя Рос-

сии, произошедших в период  

1905–1096 гг. 

Основные законодательные акты  

1905–1907 гг. 
 

Манифест «Об усовер-

шенствовании государ-

ственного порядка» от  

17 октября 1905 года 

 

➢ дарование населению основ граждан-

ских свобод: неприкосновенность лич-

ности, свободы совести, слова, собра-

ний и союзов; 

➢ расширение круга избирателей; 

➢ ни один закон не мог быть принят без 

одобрения Государственной Думы 

➢ расширение круга избирателей, из 

которых исключались солдаты, студен-

ты, поденные рабочие и часть кочевни-

ков 

Указ «Об изменении по-

ложения о выборах в Госу-

дарственную Думу» от  

11 декабря 1905 года 
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Органы государственной власти в России  

с 1906 г. – по февраль 1917 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Император 

Государственный 

совет 

Государственная 

Дума 

Совет  

министров 

Министерства  

Синод 

Сенат 

Законодательная 

власть 

Судебная власть Исполнительная 

власть 

Судебная 

система 

Юстиции 

Финансов 

Военное 

Морское  

Путей сообщения 

Внутренних дел 

Иностранных дел 

Земледелия и государственных имуществ 

Народного просвещения 

Императорского двора и уделов 

Государственного контроля 

Торговли и промышленности 

Главное управление государственного коне-

заводства 
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Органы государственной власти в России в марте – октябре 1917 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По реформе местного 

самоуправления 

Временное правительство 

Временный 

комитет 

Государ-

ственная 

Дума 

(до октября 

1917 г.) 

Петроградский 

Совет 

ВЦИК Советов 

с июля 1917 г. 

Временный Со-

вет республики 

(предпарла-

мент) с сентяб-

ря 1917 г. 

Государственный 

Совет (май – уво-

лены члены, 

назначаемые им-

ператором, ок-

тябрь – остальная 

часть) Губернские  

советы 

Городские 

советы 

Уездные 

советы 

Районные 

советы 

Волостные 

советы 

Особые  

совещания 

По  

обороне 

По  

топливу 

Юридиче-

ское 

Экономиче-

ское 

Министерства 

Комиссары Времен-

ного правительства 

Чрезвычайная след-

ственная комиссия 

Губернские  

Городские  

Уездные 

Экономический совет 

Городская дума 

Городская управа 

Городская милиция 

Уездное земское 

собрание 

Уездная управа 

Уездная милиция 

Волостное земское 

собрание 

Волостная управа 

Губернское зем-

ское собрание 

Губернская управа 

Губернская мили-

ция 
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Право России в период революций (1905 – февраль 1917 г.) 
 

Гражданское право 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещное право 

Право собственности Владение Право на чужие вещи 

✓ сервитут; 

✓  узуфрукт; 

✓ суперфиций 

Основания возникновения обязательств 

Из договоров Из причинения вреда 

Договор купли-продажи 

Договор поставки 

Договор имущественно-

го найма (аренда) 

Договор дарения 

Договор страхования 

Договор запродажи 

Договор личного найма 

Договор подряда 

Договор товарищества 

Договор ссуды 

Гражданская правоспособность 

✓ ч. I т. X Свода законов, где содержались нормы гражданского права, не имела 

раздела «лица», традиционного для гражданских кодексов буржуазных госу-

дарств. Различное правовое положение подданных в Российской империи не 

позволяло свести в один раздел все нормы, посвященные гражданской право-

способности; 

✓ сохранялось неравенство в правовом положении подданных социальному, ре-

гиональному, гендерному, конфессиональному признакам 

http://be5.biz/terms/g9.html
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Брачно-семейные отношения 

✓ основные семейные институты семейного права, сложившиеся еще  

в XVIII–XIX вв., продолжали действовать; 

✓ законом от 14 марта 1914 г. была установлена возможность раздельного про-

живания супругов, если для одного из супругов совместная жизнь представля-

лась невыносимой;  

✓ были предоставлены некоторые права внебрачным детям, они могли требовать 

от отца пропитания и наследовать часть имущества матери 

По завещанию 

✓ развивался принцип свободы 

завещательных распоряжений в 

отношении движимого имуще-

ства и благоприобретенной не-

движимости; 

✓ сохранялись феодальные 

ограничения в распоряжении ро-

довой собственностью 

 

Наследование 

По закону 

✓ были уравнены в правах дочери 

и сыновья в наследовании движи-

мого имущества и недвижимости в 

городах. При наследовании недви-

жимого имущества за городской 

чертой доля дочерей была увели-

чена до 1/7; 

✓ внебрачные дети могли насле-

довать только благоприобретенное 

имущество матери; 

✓ били уравнены в правах насле-

дования сестры при братьях 
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Уголовное право по Уголовному уложению 1903 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности уголовного права 

✓ под преступлением понималось совершение или несовершение действия, ко-

торое запрещено или предписано законом; 

✓ в уложении дано определение невменяемости как состояния, исключающего 

уголовную ответственность. В понятие невменяемости входили: малолетство, 

глухонемота, душевная болезнь, необходимая оборона и крайняя необходи-

мость;  

✓ вменяемость определялась как способность сознавать свои поступки и дей-

ствовать осознанно; 

✓ возраст уголовной ответственности 10 лет, дети до 10 лет признавались полно-

стью невменяемыми, от 10 до 17 лет подлежали наказанию лишь в случае при-

знания их действовавшими с «разумением», от 17 до 21 наказание смягчалось 

По степени тяжести 

Против собственности и др. 

 

Виды преступлений по Уложению о наказаниях уго-

ловных и исправительных 

Против религии 

Против общественного благо-

устройства 

Против чести 

 

Государственные 

Тяжкие преступления, за совер-

шение которых предусматрива-

лась смертная казнь, каторга или 

ссылка в поселение 

Преступления, за которые как 

высшее наказание определялось 

заключение в исправительном 

доме, крепости или тюрьме 

Проступки, за которые высшим 

наказанием являлся арест или 

денежный штраф 

По объекту  

посягательства 

Против жизни, здоровья, свобо-

ды  

 

Против доходов казны 
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РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СОВЕТСКОГО  

И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

Становление Советского государства диктатуры пролетариата  

и его права (октябрь 1917–1920 гг.) 
 

 

Захват власти большевиками в октябре 1917 г. положил начало становле-

нию советской государственности. Декреты II съезда Советов рабочих и солдат-

ских депутатов были первыми актами конституционного характера. В них реша-

лись не только текущие, но и фундаментальные проблемы внешней политики, 

экономических преобразований, власти. Поэтому факт принятия этих документов 

можно рассматривать как первый этап конституционного строительства (октябрь 

1917 г.).  

Второй этап связан с принятием III Всероссийским съездом Советов «Де-

кларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (январь 1918 г.), опре-

делившей основные принципы и направления социальной, экономической и го-

сударственной политики. Тогда же была определена первоочередная задача со-

ветской власти – подготовка Конституции. Работа над проектом Основного зако-

на Республики завершилась уже к лету 1918 г. и 10 июля 1918 г. V Всероссий-

ским съездом Советов была принята первая Конституция.  

Процесс слома старого и строительство нового государственного аппарата 

привел к формирование новой системы органов Советской власти в центре и на 

местах: Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, Совет народных комиссаров, от-

раслевые комиссариаты.  

С началом гражданской войны государство проводит политику военного 

коммунизма. Сущность ее заключалась в форсировании национализации крупной 

промышленности, введении продразверстки в деревне и всеобщей трудовой по-

винности в городе. Была введена  государственная монополия на многие продук-

ты сельского хозяйства, продразвёрстка, запрещение частной торговли, свёрты-

вание товарно-денежных отношений, уравнительство в распределении матери-

альных благ, милитаризация труда. Такая политика соответствовала принципам, 

на основе которых, по мнению марксистов, должно было возникнуть коммуни-

стическое общество.  

Основы новой национальной политики были заложены в «Декларации 

прав народов России» 1917 г. Национально-государственное строительство Со-

ветской России происходило в условиях гражданской войны. Были созданы но-

вые автономные образования: Трудовая Коммуна немцев Поволжья (1918 г.), 

Башкирская и Крымская автономные республики (1919 г.), Татарская и Киргиз-

ская АССР, Чувашская, Марийская, Вотская, Калмыцкая автономные области, 

Карельская Трудовая Коммуна. С распадом Российской империи возник ряд но-

вых независимых советских республик – Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии.  

Процесс формирование нового права начался с изданием новых декретов 

II Всероссийского съезда Советов, определивших основные его принципы. Си-

стема источников советского права включала в себя новые акты советской вла-

сти, отчасти старое законодательство и так называемое революционное правосо-

знание.  

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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✓ провозглашение России Республикой Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов; 

✓ закрепление федеративного принципа учреждения РСФСР 

как союза свободных наций свободных советских националь-

ных республик; 

✓ земельный фонд объявляется всенародным достоянием и 

передается трудящимся на началах уравнительного землеполь-

зования; 

✓ переход к национализации промышленности; 

✓ национализация банков; 

✓ введение всеобщей трудовой повинности; 

✓ уничтожение эксплуатации человека человеком; 

✓ создание социалистической Красной Армии рабочих и кре-

стьян и др. 

Декларация прав трудящегося и  

эксплуатируемого народа  

(утверждена III Всероссийским съездом Советов рабочих и 

солдатских депутатов 18 января 1918 г.)  

Обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам»: провозглашение 

победы революции и перехода власти в руки советов 

«Декрет о мире»: обращение к народам всех воюющих стран 

заключить справедливый мир без аннексий и контрибуций 

«Декрет о земле»: национализация земля и отмена частной соб-

ственности на землю 

«К фронту»: об образовании в армии революционных комите-

тов 

Избрание нового состава Всероссийского центрального испол-

нительного комитета (ВЦИК)  

Образование рабоче-крестьянского правительства во главе с  

В. И. Лениным – Совет Народных Комиссаров (СНК) 

Основные решения II Всероссийского съезда  

Советов рабочих и солдатских депутатов 

(25–27 октября 1917 г.) 
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Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики 1918 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конституция (Основной Закон) РСФСР  

(утверждена V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г.) 

 
Раздел 2. Общие положения Конституции РСФСР 

 
Раздел 6. О гербе и флаге РСФСР 

 
Раздел 4. Активное и пассивное избирательное право  

 
Раздел 5. Бюджетное право 

 
Радел 3. Конструкция Советской власти 

Раздел 1. Декларация прав трудящегося и   эксплуатируемого 

народа 

 

Раздел 6. О гербе и флаге РСФСР 
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Государственный строй РСФСР по Конституции 1918 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский съезд советов 

Всероссийский центральный ис-

полнительный комитет (ВЦИК) 

Президиум ВЦИК 

Совет народных 

комиссаров 

ВСНХ 

Народные комиссариаты 

По внутренним делам 

По иностранным делам 

По военным делам 

По морским делам 

Юстиции 

Труда 

Социального обеспечения 

Просвещения 

Почт и телеграфов 

По делам национальностей 

По финансовым делам 

Путей сообщения 

Земледелия 

Торговли и промышленно-

сти 

Продовольствия 

Здравоохранения 

Государственного контроля 

Губернские съезды советов 

Сельские советы Городские советы 

Уездные съезды советов 

Волостные съезды советов 
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Становление советского права 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники советского права 

октябрь 1917 – 1920 гг. 

I группа – акты советской власти:  

✓ Конституция РСФСР 1918 г.; 

✓ декреты; 

✓ постановления; 

✓ декларации; 

✓ обращения и др. 

В условия дефицита нормативно-правового материала в 

данный период правотворчеством занимались не только 

законодательные, но и иные органы власти, включая мест-

ные советы 

II группа – старое законодательство:  Декрет о суде № 1 допу-

стил ссылки в суде на законы «свергнутого правительства», но 

уже в июле 1918 г. Декрет о суде № 3 запрещает применение 

старого права в суде 

III вид источников – революционное правосознание трудящих-

ся масс: в том случае, если нового законодательства было недо-

статочно, а старое не могло быть применено 
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Избирательное право 

Активное и пассивное избирательное право 

Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются независимо от веро-

исповедания, национальности, оседлости граждане РСФСР, достигшие 18 лет,  

а также: 

а) добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным 

трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для 

первых возможность производительного труда, как-то: рабочие и служащие всех 

видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, 

крестьяне и казаки – земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью 

извлечения прибыли; 

б) солдаты советской армии и флота; 

в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» насто-

ящей статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность; 

г) иностранцы, проживающие на территории Российской республики для тру-

довых занятий и принадлежащие к рабочему классу или к крестьянству,  

не пользующемуся чужим трудом  

Лишались избирательных прав: 

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; 

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с 

предприятий, поступления с имущества и т. п.; 

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 

д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охран-

ных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; 

е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умали-

шенными, а равно лица, состоящие под опекой; 

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления  
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Гражданское и семейное право 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право 

✓  равная правосубъектность всех граждан, недопустимость ограничений 

по половому, национальному, вероисповедному принципам; 

✓ появление нового типа собственности – социалистической как результат 

национализации, т. е. принудительного безвозмездного изъятия капитали-

стической частной собственности: социалистическая собственность пол-

ностью изымалась из гражданского оборота, т. е. ее нельзя было прода-

вать, покупать, арендовать, дарить, закладывать и т. д.; 

✓ происходит сужение спектра гражданско-правовых отношений, вытес-

няемых государственным регулированием имущественных отношений; 

✓ установление государственной монополии на куплю-продажу хлеба, 

нефти, сельхозмашин, торговых и торгово-промышленных предприятий, 

сырья-табака и сырья-махорки, изделий из золота, тканей, аптекарских 

товаров, других предметов, подлежащих государственному распределе-

нию;  

✓ установление монополии внешней торговли 

Декрет ВЦИК об отмене наследования 1918 г. 

✓ всякое имущество, оцениваемое на сумму свыше 10 тыс. руб., после 

смерти собственника переходило в доход государству; 

✓ ели на иждивении наследодателя состояли нуждающиеся нетрудоспо-

собные лица, они имели право получать содержание из имущества умер-

шего 

Земельное право 

✓  установление исключительной государственной собственности на зем-

лю, ее недра, воды, леса; 

✓ принцип неотчуждаемости земли: все гражданские сделки с землей объ-

являлись недействительными;  

✓ допускались как индивидуальные, так и коллективные формы земле-

пользования на основе уравнительного принципа 
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Семейное право 

✓  семейное право стало новой самостоятельной отраслью права; 

✓ устанавливалась светская форма брака; 

✓  брак регистрировался в соответствующих государственных органах 

(Загсах); 

✓  необходимым условием для вступления в брак была добровольность; 

✓  лица, вступающие в брак, признавались равноправными сторонами; 

✓  основанием для развода служило желание одного или обоих супругов; 

✓  внебрачные дети уравнивались с рожденными в браке по правам и обя-

занностям как родителей к детям, так и детей к родителям 

Трудовое право 

 

✓ была установлена всеобщая обязанность трудиться; 

✓ 29 октября 1917 г. был принят Декрет СНК «О восьмичасовом рабочем 

дне»:  

− рабочий день не должен был превышать 8 часов, не считая перерыва на 

обед; для лиц, не достигших 18 лет, рабочий день сокращался до 6 часов; 

− сверхурочные работы допускались лишь в исключительных случаях с 

разрешения рабочих организаций; 

✓ работать по найму могли лица, достигшие 14-летнего возраста; 

✓ в июле 1918 г. для рабочих и служащих впервые установлены отпуска с 

сохранением заработной платы; 

✓ заработная плата не могла быть ниже прожиточного минимума; 

✓ устанавливалось социальное страхование в случае потери трудоспособ-

ности вследствие болезни, увечья, инвалидности, беременности, родов, а 

также безработицы; 

✓ регулирование отношений между работодателями и трудящимися проф-

союзами; 

✓ в июле 1918 г. был принят Кодекс законов о труде (КЗоТ), который за-

крепил основные положения, регулирующие порядок найма и увольнения с 

работы, рабочее время и время отдыха, организацию охраны труда 
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Уголовное право  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

 

✓  не содержали норм, определяющих ответственность за конкретные виды 

преступлений, представляя собой аналог общей части Уголовного кодекса; 

конкретные составы преступлений определялись целым рядом декретов и 

иных актов советской власти, которые на первое место ставили контрреволю-

ционные преступления, ставящие своей целью свержение Советской власти; 

✓ определялась задача советского уголовного права – посредством репрессий 

охранять систему общественных отношений, соответствующую интересам 

трудящихся масс, организовавшихся в господствующий класс в переходный от 

капитализма к коммунизму период диктатуры пролетариата; 

✓ преступление определялось как нарушение порядка общественных отноше-

ний, охраняемого уголовным правом, представляющее собой действие или 

бездействие, опасное для данной системы общественных отношений; 

✓ положения имели классовый характер: например, при назначении наказания 

оценивались не только степень и характер опасности деяния, но и учитывалось 

социальное происхождение лица, совершившего преступление; 

✓  наказание определялось как меры принудительного воздействия, посред-

ством которых власть обеспечивает данный порядок общественных отношений 

от нарушителей последнего (преступников); 

✓ задача наказания – охрана общественного порядка от совершившего преступ-

ление или покушавшегося на совершение такового и от будущих возможных 

преступлений как данного лица, так и других лиц; наказание должно быть це-

лесообразным, не иметь мучительный характер; 

✓  возраст уголовной ответственности – 14 лет 

Виды наказаний 

Внушение 

Выражение общественного по-

рицания 

Конфискация всего или части 

имущества 

Отрешение от должности 

Объявление врагом революции 

или народа 

Принудительные меры без по-

мещения в места лишения сво-

боды 

Лишение политических прав 

Лишение свободы на опреде-

ленный срок или на неопреде-

ленный срок до наступления 

известного события 

Объявление вне закона 

Расстрел и др. 
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Судопроизводство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессуальное право 

✓ в основе процесса были заложены принципы состязательности, права об-

виняемого и подсудимого на защиту, устности, гласности, непосредственно-

сти, коллегиальности рассмотрения дел; 

✓ обвиняемый имел право на защиту как на суде, так и на стадии предвари-

тельного следствия; 

✓ защитниками и обвинителями могли выступать все неопороченные граж-

дане, не ограниченные в правах 

Стадии процесса 

Предварительное следствие 

Велось либо единолично судьей по подсудным ему делам, 

либо следственными комиссиями, осуществляющими все 

процессуальные действия, в том числе и предание суду 

Судебное заседание 

Исполнение приговора 

✓ решения и приговоры местных судов, по которым устанав-

ливалось денежное взыскание свыше 100 руб. или лишение 

свободы свыше 7 дней, могли быть обжалованы; 

✓ суд кассационной инстанции имел право отменить решение 

суда первой инстанции 

✓ подача кассационной жалобы не останавливала исполнения 

приговора; 

✓ исполнение приговора могло быть приостановлено по спе-

циальному постановлению суда первой или кассационной ин-

станции  
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Советское государство и право  

авторитарного режима (1921–1929 гг.) 
 

 

Военно-политическая и экономическая ситуация, сложившаяся в годы 

гражданской войны и иностранной военной интервенции, настоятельно требова-

ла объединения разрозненных частей бывшей царской России, интеграции вновь 

образовавшихся Советских республик. В декабре 1922 г. I съезд Советов СССР 

утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР, подписанные четырьмя 

республиками: РСФСР, Украиной, Белоруссией и ЗСФСР.  

Общесоюзная конституция была утверждена II Съездом Советов СССР в 

январе 1924 г. и включила Декларацию об образовании СССР и Договор об обра-

зовании СССР. За союзной республикой сохранилось право выхода из Союза  

(на деле фиктивное).  

Систему высших органов власти и управления СССР составляли: Съезд 

Советов СССР, который избирался от городских советов (1 депутат от 25 000 из-

бирателей) и от губернских съездов советов (1 депутат от 125 000 избирателей);  

в период между съездами высшим органом власти был Центральный Исполни-

тельный Комитет СССР (далее – ЦИК СССР); в промежутках между сессиями  

ЦИК СССР высшим законодательным и исполнительным органом был Президи-

ум ЦИК СССР; ЦИК СССР формировал высший исполнительный и распредели-

тельный орган – Совет народных комиссаров СССР.  

Экономическое положение было крайне тяжелым, политика военного 

коммунизма не давала возможностей для восстановления и развития народного 

хозяйства страны. Поэтому с окончанием гражданской войны государство пере-

ходит к новой экономической политике, в рамках которой восстанавливались не-

которые элементы рыночной экономики. Главным мероприятием новой эконо-

мической политики (НЭПа), провозглашенной на Х съезде РКП(б), стала замена 

продразверстки продналогом, что давало возможность крестьянам свободно рас-

поряжаться излишком продукта после уплаты необходимого налога государству. 

Основными мероприятиями новой экономической политики также стали: легали-

зация свободной торговли; отмена государственной монополии на производство 

некоторых видов продукции; денационализация мелких предприятий; разреше-

ние на использование в ограниченных пределах наемного труда; денежная ре-

форма; открытие товарных бирж и т. д. Однако противоречия между социалисти-

ческой и рыночной системой хозяйствования приводит к тому, что к концу  

20-х гг. советское руководство отказывается от политики НЭПа и ликвидирует 

многоукладность экономики, переходя к командно-административному управле-

нию народным хозяйством страны. 

В области советского законодательства 20-е гг. стали периодом интенсив-

ных кодификационных работ. Были приняты и вступили в действие Граждан-

ский, Уголовный, Земельный, Гражданско-процессуальный, Уголовно-

процессуальный кодексы, Кодекс законов о труде.  
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Конституция СССР 1924 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конституция (Основной Закон) СССР  

(принята II Всесоюзным Съездом Советов 31 января 1924 г.) 

Глава 5. О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета 

СССР 

 
Глава 6. О совете Народных Комиссаров СССР 

 
Глава 8. О народных комиссариатах СССР 

 
Глава 10. О союзных республиках 

 
Глава 11. О гербе, флаге и столице СССР 

 
Глава 1. Предметы ведения верховных органов власти СССР 

 
Глава 3. О Съезде Советов СССР 

Глава 2. О суверенных правах союзных республик и о союзном 

гражданстве 

 
Глава 4. О Центральном Исполнительном Комитете СССР 

 
Глава 7. О Верховном Суде СССР 

Глава 9. Об объединенном государственном политическом управ-

лении 

Раздел первый. Декларация об образовании Союза Советских Социали-

стических Республик 

Раздел второй. Договор об образовании Союза Советских Социалистиче-

ских Республик 
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Высшие органы государственной власти и управления  

по Конституции СССР 1924 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесоюзный Съезд Советов СССР 

ЦИК СССР 

Союзный Совет Совет Нацио-

нальностей 

Президиум ЦИК 

Совет Народных Комиссаров 

Объединенное Государственное 

Политическое Управление 

Общесоюзные наркоматы Объединенные наркоматы 

По иностранным делам 

По военным и морским делам 

Внешней торговли 

Путей сообщения 

Почт и телеграфов 

ВСНХ 

Финансов 

Труда 

Продовольствия 

Рабоче-крестьянской инспекции 
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Кодификация советского законодательства в 20-х гг. 

 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

Государственная Частная Кооперативная 

Основания возникновения обязательств 

Из договоров Из причинения 

вреда 

Купли-продажи 

Подряда 

Имущественно-

го найма  

Мены 

Займа Поручительства 

Поручения 

Доверенности Товарищества 

Из неоснователь-

ного обогащения 

Субъекты права 

Физические лица Юридические лица 

✓ правоспособные (все граж-

дане РСФСР, не ограничен-

ные по суду); 

✓ дееспособные (лица, до-

стигшие 18-летнего возраста) 

✓ учреждения; 

✓ организации; 

✓ объединения; 

✓ государственные учрежде-

ния и предприятия 
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✓ семейные отношения регулировались Кодексом законов о браке, семье и 

опеке (КЗоБСО) 1926 г.; 

✓ получил признание так называемый фактический брак, т. е. приравнивался 

брак незарегистрированный к зарегистрированному; 

✓ изменились условия вступления в брак. Повышался брачный возраст 

женщин с 16 до 18 лет; 

✓ была введена обязанность лиц, вступающих в брак, сообщать сведения  

о состоянии здоровья (о наличии венерических, душевных и туберкулезных 

заболеваний), а также в какой брак по счету каждый из них вступал и сколь-

ко имел детей. Сокрытие этих сведений каралось в уголовном порядке; 

✓ при вступлении в брак супруги могли остаться при своих фамилиях; 

✓ был восстановлен институт усыновления 

Семейное право 

Наследование по завещанию 

✓ право завещательного распо-

ряжения имуществом ограничи-

валось кругом наследников по 

закону. В 1928 г. в ГК РСФСР 

появилось дополнение, запре-

щавшее наследодателю лишать 

несовершеннолетних, установив 

обязательную долю ¾ той, кото-

рая причиталась бы ему при 

наследовании по закону; 

✓ выморочное имущество по-

ступало в доход государства 

 

 

Наследственное право 

Наследование по закону 

✓ наследовать могли супруги, 

нисходящие родственники и ли-

ца, находившиеся в течение по-

следнего года жизни наследода-

теля на его иждивении; 

✓ кодек установил одновремен-

ное призвание к принятию 

наследства всех наследников 

 

✓ имущество, которое можно было передать по наследству, ограничива-

лось 10 тыс. золотых рублей; 

✓ был установлен прогрессивный налог на наследство, превышающее  

1 тыс. рублей; 

✓ лимит наследования был отменен в 1926 г., одновременно был повышен 

налог с наследства. Так, при оценке наследства более чем в 500 тыс. рублей 

налог доходил до 90 % этой суммы 
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Уголовное и уголовно-процессуальное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преступление – 

всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее 

основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-

крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю 

период времени 

Государственные преступления  

Должностные преступления  

Нарушение правил об отделении церкви от государства  

Хозяйственные преступления  

Против личности  

Имущественные преступления  

Воинские преступления  

Нарушение правил, охраняющих народное здравие, 

общественную безопасность и публичный порядок 

 

Уголовной кодекс РСФСР 1922 г. 

Особенности 

✓ сохраняется отражение классовой сущности уголовного права; 

✓ закрепляется только виновный характер ответственности; 

✓ допускалась аналогия закона: в случае отсутствия в Уголовном кодексе 

прямых указаний на отдельные виды преступлений, наказания или меры со-

циальной защиты применяются согласно статьям Уголовного кодекса, 

предусматривающим наиболее сходные по важности и роду преступления; 

✓ возраст уголовной ответственности 14 лет, но в отношении несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 16 лет может быть назначено не наказание,  

а меры медико-педагогического воздействия; 

✓ было введено понятие судебной защиты, которые включали не только 

наказания, но и иные меры, что подчеркивало не карательный, а превентив-

ный их характер; 

✓ отменены бессрочные и неопределённые наказания, например, лишение 

свободы до наступления какого-либо события 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Меры социальной защиты 

Помещение в учреждения для умственно- или мораль-

но-дефектных 

Принудительное лечение 

Воспрещение занимать ту или иную должность или 

заниматься той или иной деятельностью или промыс-

лом 

Удаление из определенной местности 

По делам, находящимся в производстве ре-

волюционных трибуналов, могли назначить 

наказание в виде смертной казни (расстрел) 

Наказание  

Принудительные работы 

Лишение свободы 

Изгнание из пределов РСФСР на 

срок или бессрочно 

Условное осуждение 

Штраф Поражение прав 

Конфискация имущества 

Увольнение от должности 

Общественное порицание 

Возложение обязанности загла-

дить вред 

Цель: 

1) предупреждение новых нарушений; 

2) приспособление нарушителя к условиям общежития путем 

исправительно-трудового воздействия; 

3) лишение преступника возможности совершения преступле-

ний 
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Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. 

Особенности: 

✓ регламентировался порядок расследования и разрешения уголовных дел; 

✓ закреплены принципы процесса:  

– гласность;  

– устность; 

– непосредственность судопроизводства; 

– состязательность; 

– равноправие сторон; 

– право обвиняемого на защиту; 

– производство по делам на языке большинства населения с обеспече-

нием для лиц, не владеющих этим языком, переводчика; 

✓ определялись стадии уголовного процесса:  

– возбуждение уголовного дела; 

– дознание и предварительное следствие; 

– предание суду; 

– судебное разбирательство; 

– постановление приговора; 

– кассационное рассмотрение; 

– исполнение приговора; 

✓ защита на стадии предварительного следствия теперь не допускалась; 

✓ сохранялся принцип неограничения суда никакими формальными доказа-

тельствами; 

✓ в 1923 г. был принят новый УПК, который сохранил основные положения 

кодекса 1922 г., но отразил некоторые изменения в связи с новым судо-

устройством 
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Советское государство и право тоталитарного режима 

(1929 – начало 1940-х гг.) 
 

В конце двадцатых годов руководство страны берет курс на отказ от новой 

экономической политики и переход к форсированной индустриализации и при-

нудительной коллективизации сельского хозяйства.  

На рубеже 20–30-х гг. в стране формируется тоталитарная система власти. 

Предпосылкой ее возникновения стала монополия РКП (б) – ВКП (б) на власть. 

Борьба в руководстве большевистской партии вела к укреплению единоличной 

власти, т. е. устанавливается режим личной власти И. В. Сталина. 

Партийная власть сращивается с властью государственного аппарата, ру-

ководители партии одновременно занимали руководящие государственные 

должности, формируется привилегированный слой бюрократии, занимавшей ме-

ста в партийных, советских, военных, хозяйственных и репрессивных органах. 

партийные решения приобретали фактический характер нормативных актов. 

Доктрина «социалистической законности» исходила из нормативистского пред-

ставления о праве.  

За период с 1924 по 1936 г. в стране произошли существенные экономиче-

ские, политические и социальные изменения, что нашло свое отражение в приня-

той 5 декабря 1936 года VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР новой Кон-

ституции. Конституция 1936 г. носила демократический характер, но многие ее 

положения имели и декларативный. Главы III–VIII Основного Закона конститу-

ционно закрепили организацию, систему и порядок деятельности высших орга-

нов власти и управления СССР, союзных, автономных республик, а также мест-

ных органов. Основной Закон исходил из принципа, верховенства, представи-

тельных органов власти, которые образуют подотчетные и подконтрольные им 

органы государственного управления.  

30-е годы стали и началом массовых репрессий, для проведения высшие 

государственные органы подготавливали соответствующие нормативные акты, 

создавшие правовую базу для террора. Ряд громких политических судебных 

процессов 1936–1938 гг. позволил подвести идеологическую основу под 

развертывания политики большого террора. Была создана система ГУЛАГа. 

Развитие различных отраслей права определялось социально-

экономическими и политическими изменениями в 30-х годах. Главной задачей 

гражданского права было укрепление и защита социалистической собственности. 

В основе управления экономикой лежала система планирования. В сфере регули-

рования обязательственных отношений делался упор на договорные отношения. 

В области регулирования брачно-семейных отношений упор делался на укрепле-

ние институтов брака и семьи. В сфере регулирования договорных отношений 

основополагающими были закрепленные в Конституции право и одновременно 

обязанность трудиться. Происходит ликвидация безработицы. Вводились единые 

трудовые книжки. 

Произошло расширение диапазона применения уголовного права; 

ужесточение приговоров; упор на секретные указы и директивы; отделение дел 

по политическим преступлениям от обычного уголовного правосудия (передача 

в ведение военных трибуналов или подразделений органов государственной 

безопасности с 1938 г.); политизация уголовного правосудия во время кампании 

за коллективизацию; повышение роли уголовного права в процессе управления 

огосударствленным народным хозяйством.  
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Конституция СССР 1936 г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конституция (Основной Закон) СССР  

(утверждена VIII Чрезвычайным Съездом Советов 5 декабря 1936 г.) 

 
Глава 2. Государственное устройство 

Глава 7. Высшие органы государственной власти автономных                          

республик 

Глава 4. Высшие органы государственной власти союзных                          

республик 

 
Глава 5. Органы государственного управления 

 
Глава 6. Органы государственного управления союзных республик 

 
Глава 8. Местные органы государственной власти 

 
Глава 9. Суд и прокуратура 

 
Глава 10. Основные права и обязанности граждан 

 
Глава 11. Избирательная система 

 
Глава 12. Герб, флаг, столица 

 
Глава 13. Порядок изменения Конституции 

 
Глава 1. Общественное устройство 

 
Глава 3. Высшие органы государственной власти СССР 
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Национально-государственное устройство СССР по Конституции 1936 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 
Украинская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

 

 
Туркменская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
 

Азербайджанская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика 

 
 

Грузинская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

 

 
Армянская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

 

 
Узбекская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

 

 
Таджикская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

 

 
Казахская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

 

 
Киргизская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

 

 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

 
Белорусская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
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Высшие органы государственной власти и управления  

по Конституции СССР 1936 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерновых и животноводческих  

совхозов 

Верховный Совет СССР 

Совет Союза Совет Национальностей 

Президиум ВС СССР 

Совет Народных Комиссаров СССР 

Легкой промышленности 

Общесоюзные наркоматы Союзно-республиканские наркоматы 

Обороны 

 

Иностранных дел 

 
Внешней торговли 

 

Путей сообщения 

 

Связи 

 

 Водного транспорта 

 
Тяжелой промышленности 

 

Оборонной промышленности 

Внутренних дел 

 

Юстиции 

 
Финансов 

 

Здравоохранения 

 

Земледелия 

 

 Внутренней торговли 

 

 Пищевой промышленности 

 

Лесной промышленности 
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Основные права и обязанности граждан  

по Конституции СССР 1936 г. 

Права Свободы Обязанности 

✓ на труд, отдых, обеспе-

чение в старости; 

✓ на образование; жен-

щина имела равные пра-

ва с мужчинами; 

✓ на равноправие незави-

симо от расы и нацио-

нальности; 

✓ на неприкосновенность 

личности, жилища и тай-

ну переписки; 

✓ объединение в обще-

ственные организации 

✓ совести; 

✓ слова, печати; 

✓ собраний и ми-

тингов, шествий 

и демонстраций 

✓ соблюдать Конститу-

цию и исполнять законы 

СССР; 

✓ блюсти дисциплину 

труда; 

✓ беречь социалистиче-

скую собственность; 

✓ служить в Вооружен-

ных Силах и защищать 

Отечество; 

✓ уважать правила соци-

алистического общежи-

тия 
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Развитие советского права в 1930-х гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право 

Собственность 

Социалистическая 

Колхозно-

кооперативная 

Государ-

ственная 

Личная Частная 

Требования: долж-

на быть мелкой, 

исключающей 

применение наем-

ного труда 

Имущество, 

предназначенное 

для обеспечения 

личных потреб-

ностей 

Обязательственное право 

Формы договора 

Генеральные Локальные 

Заключаются между центра-

ми двух систем, например, 

между промышленным 

наркоматом и торговым ве-

домством 

Заключаются на основе гене-

рального договора между 

конкретными поставщиками 

и потребителями 

Последствия неисполнения договора 

Пеня 

Неустойка 

Штраф 

Взыскание убытков 
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Семейное право 

✓ 27 июня 1936 г. издается Постановление СНК СССР «О запрещении абор-

тов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государ-

ственной помощи многодетным, расширении сети родильных домов, дет-

ских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 

алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах»; 

✓ брак расторгался при вызове супругов в ЗАГС, где принимались меры к 

примирению супругов; 

✓ повышалась оплата развода; 

✓ неплатеж алиментов влек лишение свободы на срок до 2 лет; 

✓ важное значение приобрел институт патроната: дети-сироты, а также де-

ти, изъятые по постановлению суда от родителей, могли передаваться на 

воспитание в семьи трудящихся 

Курс на укрепление семьи и брака 

Трудовое право 

✓ Конституция 1936 г. гарантировала право на труд, отдых, материальное 

обеспечение в старости, а также по болезни и потери трудоспособности, 

закрепив и обязанность трудиться; 

✓ с октября 1930 г. в связи с ликвидацией безработицы прекращалась вы-

плата пособий по безработице; 

✓ постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г. вводились единые тру-

довые книжки; 

✓ ужесточение трудовой дисциплины; 

✓ поощрение добросовестных работников 
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Особенности 

✓ демократические принципы уголовного процесса (право обвиняемого на 

защиту, подчинение суда только закону, гласность судебного разбиратель-

ства и др.) были закреплены в Конституции СССР 1936 г. и Законе о судо-

устройстве 1938 г. Однако на практике они нередко нарушались. Этому 

способствовали развернувшиеся в 30-е годы компании массовых репрессий 

по делам о так называемых «врагах народа»; 

✓ по делам о вредительстве и диверсиях обвинительное заключение должно 

было вручаться обвиняемым за сутки до рассмотрения дел в суде, кассаци-

онное обжалование приговоров, как и подача ходатайства о помиловании, 

не допускалось, приговоры к высшей мере наказания подлежали немедлен-

ному исполнению; 

✓ дела о контрреволюционных преступлениях подлежали рассмотрению 

органами внесудебной юстиции; 

✓ признание обвиняемого считалось главным доказательств 

Уголовный процесс право 

Уголовное право 

✓ 7 августа 1932 г. ЦИК и СНК СССР приняли Постановление «Об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреп-

лении общественной (социалистической) собственности»:  

− в нем не устанавливались размеры хищения, и ответственность наступа-

ла равная как за крупные, так и за мелкие хищения вплоть до высшей меры 

наказания;  

− расхитители объявлялись врагами народа; 

✓ в 1934 г. Положение о преступлениях государственных было дополнено 

статьями об измене Родине, где предусматривалось, что совершеннолетние 

члены семьи изменника – военнослужащего приговаривались к лишению 

избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет (нару-

шение принципа индивидуализации наказания); 

✓ к уголовной ответственности за определенные тяжкие преступления 

(убийство и покушение на убийство, телесные повреждения, кража и т. п.) 

привлекались лица, достигшие 12 лет, при этом им могли назначить любой 

вид наказания, вплоть до смертной казни; 

✓ в 1937 г. был установлен максимальный срок лишения свободы 25 лет 

Усиление уголовной репрессии 
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Советское государство и право накануне и во время  

Великой Отечественной войны (1939–1945 гг.) 
 

 

Международное и внутреннее положение Советского Союза в предвоенные 

годы оставалось сложным. Накануне Второй мировой войны по мере нарастания 

военной угрозы со стороны нацистской Германии происходит расширение террито-

рии Советского Союза. В 1940 г. в состав СССР вошли Эстония, Латвия, Литва, Бес-

сарабия и были образованы Молдавская, Латвийская, Литовская и Эстонская ССР. 

Возможность таких действий во многом была обусловлена подписанными  

23 августа 1939 года Договором о ненападении и секретными Дополнительными 

протоколами, которые разграничивали «сферы интересов» Германии и СССР  

в Восточной Европе.  

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Отечественная война  

1941–1945 гг. оказалась серьезной проверкой не только для всего советского 

народа, но и для самого государства, которое было вынуждено перестраиваться 

на военный лад. В период войны порядок организации и деятельности высших 

органов государственной власти и управления СССР, предусмотренных Консти-

туцией 1936 г., претерпели изменения, обусловленные условиями военного вре-

мени. Была снижена роль представительных органов власти: в годы войны выбо-

ры в Советы не проходили, Верховный совет созывался нерегулярно (за годы 

войны всего 3 раза). Вместе с тем возросла роль исполнительных органов власти. 

При СНК был создан ряд новых органов, прежде всего ответственных за эвакуа-

цию населения, промышленности и иных объектов. 

В годы Великой Отечественной войны появились новые чрезвычайные и 

специальные органы Советского государства (ГКО, городские комитеты обороны 

и др.). Так, вся полнота власти была сосредоточена в руках Государственного 

комитета обороны, который возглавил И. В. Сталин. 

В местностях, объявленных на военном положении, все функции органов 

государственной власти в области обороны, охраны общественного порядка и 

государственной безопасности передавались военным советам фронтов (окру-

гов), армий, высшему командованию соединений. 

В годы войны заметные изменения произошли в семейном, трудовом, уго-

ловном и уголовно-процессуальном законодательстве. В частности, введение 

трудовой повинности и сверхурочных работ, отмена отпусков, введение особого 

режима на военном производстве, перевод на военное положение работников 

транспорта было связано с милитаризацией труда. Была повышена уголовная от-

ветственность за уклонение от воинской и трудовой повинности за различные 

виды хищения государственной собственности, измену Родине. В целом, все из-

менения, которые претерпели правовая и судебная системы в данный период, 

следует рассматривать с учетом общей обстановки военных лет.  
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Чрезвычайные органы государственной власти и управления в годы  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный комитет обороны СССР (ГКО) 

Ставка Верховного 

главнокомандования 

ЦК ВКП(б) Президиум 

ВС СССР 

Совет народных 

комиссаров 

Нарко-

мат 

ВМФ 

Нарко-

мат обо-

роны 

Генеральный 

штаб Красной 

Армии 

Главное управление 

контрразведки 

(СМЕРШ) 

Центральный 

штаб партизан-

ского движения 

Совин-

формбюро 

Чрезвычайная 

государствен-

ная комиссия 

Местные 

чрезвычайные 

комиссии 

Совет по эвакуации 

Местные отделы и 

эвакопункты 

Комитет по учету и 

распределению ра-

бочей силы 

Управление по государствен-

ному обеспечению семей  

военнослужащих 

Главные управления 

по снабжению 

народного хозяйства 

Комитет по восста-

новлению 

Главное управление 

оборонительных  

работ НКВД 

Управление военно-

дорожным строи-

тельством 

Главвоенторг  

в составе наркомата 

торговли 

Отдел эвакогоспита-

лей Наркомздрава 

Местные коми-

теты обороны 
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Изменения в советском праве 

 в годы Великой Отечественной войны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейное право 

✓ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об уве-

личении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 

одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства» права и обя-

занности супругов порождал только зарегистрированный брак. Фактиче-

ские брачные отношения, возникшие до издания Указа, сохраняли свою 

юридическую силу до 8 июля 1944 г., а после этой даты необходимо было 

зарегистрироваться установленным для брака порядком с указанием срока 

фактической совместной жизни; 

✓ Указом 1944 г. устанавливался судебный порядок расторжения брака: на 

первой стадии народный суд принимал меры к примирению супругов и 

только в случае неудачи передавал дело в вышестоящий суд, который и 

решал вопрос о разводе. В случае вынесения решения о расторжении брака 

суд должен был определить, с кем из разводившихся супругов и кто из де-

тей оставался, а также кто из родителей и в какой мере нес расходы на со-

держание детей 

Трудовое право 

✓ введение трудовой мобилизации и трудовой повинности; 

✓ введение обязательных сверхурочных работ от 1 до 3 часов в день; 

✓ отмена отпусков (кроме подростков до 16 лет); 

✓ самовольный уход с работы приравнивался к дезертирству и наказывался 

лишением свободы на срок от 5 до 8 лет 

Гражданское право 

✓ в сфере обязательственных отношений произошло сокращение примене-

ния гражданско-правовых договоров и вытеснение их административно-

правовыми актами; 

✓ ограниченно применялась реквизиция, т. е. изъятие государством, напри-

мер, лодок в местах переправы, временная сдача радиоприемников и т. п.; 

✓ в наследственном праве произошло расширение круга наследников по за-

кону и установление очередности призвания наследников: 1 очередь – дети, 

супруг, нетрудоспособные родители и другие иждивенцы; 2 очередь – тру-

доспособные родители; 3 очередь – братья и сестры наследодателя 
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Уголовное право 

✓ ужесточение санкций за совершение преступлений, известных довоен-

ной практике, а также установление новых составов преступлений, спе-

цифичных для военного времени, осуществлялось не только законами 

СССР и указами Президиума Верховного Совета СССР, но и «законами 

военного времени»; 

✓ в целях ведения борьбы с распространением ложных слухов Президиум 

Верховного Совета СССР 6 июля 1941 г. издал Указ «Об ответственности 

за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тре-

вогу среди населения»; 

✓ по Указу Президиума ВС СССР от 13 февраля 1942 г. уклонение от мо-

билизации влекло уголовную ответственность; 

✓ Указом Президиума ВС СССР от 15 ноября 1943 г. устанавливалась от-

ветственность за разглашение сведений, составляющих государственную 

тайну, а также за утрату секретных документов; 

✓ в целях усиления охраны личной собственности граждан пленум Вер-

ховного суда СССР 8 января 1942 г. разъяснил, что кража личного имуще-

ства граждан, совершенная во время воздушного налета или при оставле-

нии населенного пункта в связи с наступлением врага, приравнивается к 

бандитизму; 

✓ были определены новые составы преступлений: преступления против 

человечества, военные преступления и пр. 

Уголовный процесс 

✓ Указ Президиума ВС СССР от 22 июня 1941 г. установил новый поря-

док рассмотрения дел военными трибуналами в местностях, объявленных 

на военном положении. Военные трибуналы могли рассматривать дела по 

истечении 24 часов после вручения копии обвинительного заключения 

обвиняемому; 

✓ приговоры военных трибуналов кассационному обжалованию не подле-

жали и могли быть изменены лишь в порядке надзора; 

✓ о каждом приговоре к смертной казни необходимо было немедленно со-

общать по телеграфу председателю Военной коллегии Верховного Суда 

СССР, Главному военному прокурору или Главному прокурору Военно-

Морского Флота СССР; 

✓ приговор о расстреле приводился в исполнение, если от председателя 

Военной коллегии Верховного Суда СССР или соответствующего проку-

рора в течение 72 часов не поступало телеграфное уведомление о при-

остановлении исполнения приговора 
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Советское государство и право в послевоенный период 

(1945–1953 гг.) 
 

 

Международное положение Советского Союза в послевоенные годы измени-

лось. Статус государства-победителя способствовал возрастанию авторитета СССР 

на международной арене. Внешнеполитическая деятельность советского государ-

ства в послевоенные годы осуществлялась в условиях резкого изменения соот-

ношения сил на международной арене.  

Расширились возможности для международной политики советского гос-

ударства, о чем свидетельствуют следующие данные: если до войны СССР имел 

дипломатические отношения с 26 государствами, к концу войны уже с 52,  

то за период 1945 по 1953 г. были установлены дипломатические отношения еще 

с 21 государством.  

Возникла новая система государств – социалистический лагерь, состояв-

ший в тот период из 13 стран. Быстро пошел распад колониальной системы. 

Вскоре после окончания войны, уже с 1946 г. началось противостояние двух ве-

ликих держав: СССР и США – времена «холодной войны», гонки вооружений, 

«железного занавеса». В ООН в 1946 г. Советский Союз выдвинул ряд предложе-

ний: о продолжении сотрудничества между державами, совместно выигравшими 

войну; мирном сосуществовании двух различных систем; всеобщем сокращении 

вооружений и запрещении атомного оружия, ликвидации иностранных военных 

баз, выводе войск с территории невражеских государств. Однако противостояние 

двух лагерей и недоверие были столь велики, что эти предложения не были при-

няты. 

В 1948 г. был создан Западный Союз, а в 1949 г. – Организация Североат-

лантического договора (НАТО). В январе 1949 г. была создана экономическая 

организация социалистических стран – Совет Экономической Взаимопомощи 

(СЭВ). Первоначально в него вошли СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румы-

ния, Чехословакия. Затем членами СЭВ стали Албания (февраль 1949 г.) и ГДР 

(сентябрь 1950 г.). Страны социалистического лагеря образовали свой блок, под-

писав в 1955 г. так называемый Варшавский Договор.  

В развитии и совершенствовании структур и деятельности аппарата госу-

дарственного управления в послевоенные годы можно отметить два направления: 

восстанавливается конституционный порядок деятельности органов государ-

ственной власти и управления; упраздняются чрезвычайные органы власти. По-

литический режим ужесточает свой контроль над обществом. Усиление партий-

ного влияния на государственный аппарат и экономику сопровождается усилени-

ем борьбы в руководстве страны.  

Был осуществлен ряд реорганизационных мероприятий – преобразование 

наркоматов в министерства, повышение статуса ряда комитетов при Совете Ми-

нистров и т. д. В конечном итоге это сделало государственный аппарат еще более 

громоздким и многоступенчатым. 

Развитие права в послевоенный период внесением изменений в различные 

отрасли советского права, направленные прежде всего на отмену чрезвычайных 

норм, принятие которые было обусловлено потребностями военного времени. 
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Изменения в системе высших органов власти и управления СССР  

в послевоенные годы (1945 – начало 50-х гг.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в советском праве в послевоенные годы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право 

Особенности: 

✓ восстановление договорных отношений: договор, заключенный на основе 

плана, признавался единственно правильной формой отношений между 

хозорганами; 

✓ вводилась имущественная ответственность за неисполнение обязатель-

ства; 

✓ произошла отмена реквизиции; 

✓ советским гражданам предоставлялось право на покупку и строительство 

индивидуальных жилых домов (жилой дом в один или два этажа с числом 

комнат от одной до пяти включительно, общей площадью, не превышаю-

щей 60 м2) 

Семейное право 

✓ существенных изменений не произошло за исключением одной новеллы: 

в 1948 г. был установлен запрет на брак с иностранцами 

Верховный Совет СССР 

Совет Союза Совет Национальностей 

Президиум ВС СССР 

Совет Министров СССР 

Общесоюзные министерства Союзно-республиканские  

министерства 
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Трудовое право 

✓ отменялась трудовая мобилизация и трудовая повинность; 

✓ отменялись обязательные сверхурочные работы и восстанавливался  

8-часовой рабочий день; 

✓ восстанавливались очередные и дополнительные отпуска рабочим и слу-

жащим, отмененные на период военного времени; 

✓ восстанавливалась система коллективных договоров на предприятиях 

между администрацией и фабрично-заводскими комитетами профсоюзов 

Уголовное право 

 

✓ в июле 1945 г. был принят Указ Верховного Совета СССР «Об амнистии в 

связи с победой над гитлеровской Германией», освободивший от наказания 

или смягчивший наказание лицам, осужденным за менее тяжкие преступле-

ния (осужденные на срок до трех лет освобождались полностью);  

✓ в 1947 г. была отменена смертная казнь, но в 1950 г. была восстановлена в 

исключительных случаях (измена Родине, шпионаж, диверсии); 

✓ 9 июня 1947 г. Президиум ВС СССР принял Указ «Об ответственности за 

разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих 

государственную тайну», по которому предусматривалось более высокое, 

чем прежде, наказание; 

✓ увеличивались пределы назначения наказания за кражу государственного 

имущества до 10 лет, при квалифицирующих признаках – до 25 лет; за кра-

жу общественного имущества и личной собственности – 20 лет; 

✓ Указ Президиума ВС СССР от 7 апреля 1948 г. «Об уголовной ответ-

ственности за изготовление и продажу самогона» усилил наказание за эти 

преступления; 

✓ усиливалась ответственность за имущественные преступления: Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной от-

ветственности за хищение государственного и общественного имущества» 

сроки наказания за эти деяния были увеличены до 10–25 лет, к ответствен-

ности привлекались также лица, виновные в недоносительстве по этим пре-

ступлениям; Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня  

1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» – до 20 лет 

лишения свободы. 
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Советское государство и право в период частичной либерализации 

общественных отношений и попыток реформ  

административно-командной системы (1953–1964 гг.) 

 
 

Со смертью И. В. Сталина советское государство отказывается от полити-

ки репрессий и берет курс на восстановление законности, укрепление правопо-

рядка и преодоление культа личности И. В. Сталина. Важную роль в этом вопро-

се сыграл XX съезд КПСС (февраль 1956 г.), положивший начало частичной де-

сталинизации общественной жизни. Были упразднены органы внесудебной юс-

тиции («тройки», «двойки»). 

Органы госбезопасности были преобразованы в Комитет государственной 

безопасности (КГБ), система ГУЛАГ была передана от МВД Министерству юс-

тиции.  

Курс на демократизацию предполагал активизацию деятельности местных 

Советов, расширение их прав по руководству хозяйственно-культурным строи-

тельством, сокращение структурных подразделений в министерствах и ведом-

ствах. Была осуществлена реорганизация управления промышленностью, что 

означало переход от отраслевого принципа управления к территориальному, по-

влекшему упразднение ряда промышленных министерств и создание совнархозов 

в рамках территориальных округов в 1957 г. Децентрализация затронула многие 

звенья системы управления народным хозяйством.  

В сфере сельского хозяйства произошло снижение налогов с колхозников, 

повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и аннулирова-

ние задолженности колхозов государству, что было первой попыткой преодоле-

ния глубокого кризиса, в котором находилось сельскохозяйственное производ-

ство. Была начата государственная программа освоения целинных земель и осу-

ществлена паспортизации сельского населения, что также позволяет говорить о 

некоторой либерализации режима.  

В данный период, когда был сделан определенный поворот усиления де-

мократических начал в общественной и государственной жизни, активизируется 

правотворческая деятельность государства, принимается ряд новых общесоюз-

ных законов. Масштабы, объем и многосторонность правотворчества были тако-

вы, что имелись достаточные основания для проведения новой кодификации со-

ветского права, в особенности таких его отраслей, как гражданское, уголовное, 

процессуальное право. В новых общесоюзных законах нашли отражения те изме-

нения в социально-экономической и культурной жизни страны, которые произо-

шли со времени первой кодификации начала 20-х годов. 

Наиболее отчетливо изменения, произошедшие в стране, отразились на 

содержании гражданского права, уголовного, уголовно-процессуального и тру-

дового права. В 1961 г. Верховный Совет СССР утвердил Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик. В 1958 г. были приняты Ос-

новы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. На содер-

жании Основ отразилась сложившаяся в рассматриваемый период тенденция к 

демократизации общественной жизни. Развернувшаяся кодификация права за-

тронула и уголовно-процессуальную отрасль. И здесь прежде всего следует отме-

тить Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, 

принятые в 1958 г.  
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Систематизация советского законодательства в 1953–1964 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 

Из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и 

не предусмотренных законом, но не противоречащих ему 

 

Из административных актов, в том числе для государственных, 

кооперативных и других общественных организаций – из актов 

планирования 

В результате открытий, изобретений, рационализаторских пред-

ложений, создания произведений науки, литературы и искусства 

Вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие 

приобретения или сбережения имущества за счет средств другого 

лица без достаточных оснований 

Вследствие иных действий граждан и организаций 

Вследствие событий, с которыми закон связывает наступление 

гражданско-правовых последствий 

 

8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР принял Основы граж-

данского законодательства Союза ССР и союзных республик 

✓  констатировалось построение развитого социалистического общества; 

✓ основу экономической системы составляла социалистическая собственность; 

✓ личная собственность допускалась лишь в ограниченных пределах и  только 

на трудовые доходы;  

✓ впервые в истории советского законодательства давалась классификация ос-

нований возникновения гражданских прав и обязанностей, а также классифи-

кация форм защиты гражданских прав;  

✓ закреплялось право на судебную защиту чести и достоинства; 

✓ был легализован договор хранения, уже использовавшийся на практике;  

✓ круг боковых наследников по закону ограничивался родными братьями и 

сестрами наследодателя;  

✓ запрет лишения наследства несовершеннолетних или нетрудоспособных де-

тей наследодателя, нетрудоспособных супругов, родителей и иждивенцев 

умершего: независимо от содержания полагалось не менее 2/3 доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 
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Основания возникновения обязательств 

Из договора Из причинения вреда 

Наследование 

По закону По завещанию 

✓ завещатель имел право передать наслед-

ство лицам, не входящим в число наслед-

ников по закону; 

✓ несовершеннолетние или нетрудоспо-

собные дети наследодателя, нетрудоспо-

собные супруг, родители и иждивенцы 

умершего наследовали, независимо от со-

держания завещания, не менее 2/3 доли, 

которая причиталась бы каждому из них 

при наследовании по закону 

Собственность 

 

Социалистическая 

Колхозно-

кооперативная 

Государ-

ственная 

Личная 

Общественных и проф-

союзных организаций 
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Уголовное право и процесс 

Принципы уголовного судопроизводства: 

✓ недопустимость привлечения к уголовной ответственности иначе как на ос-

нованиях и в порядке, установленных законом; 

✓ осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и 

судом; 

✓ участие народных заседателей и коллегиальность рассмотрения дел в суде; 

✓ независимость судей и подчинение их только закону; 

✓ гласность судебного разбирательства; 

✓ ведение судопроизводства на языке союзной или автономной республики; 

✓ обеспечение обвиняемому право на защиту; 

✓ был введен институт общественных обвинителей и общественных защитников 

25 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР принял Основы уго-

ловного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

25 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР принял Основы уго-

ловного законодательства Союза ССР и союзных республик 

Основные изменения 

✓  отменена уголовная ответственность за малозначительные деяния: напри-

мер, за проезд в товарных поездах и др.; 

✓ под преступлением понималось лишь деяние, прямо предусмотренное зако-

ном на момент совершения преступления: 

− был отменен институт аналогии, т. е. привлечение к уголовной ответ-

ственности за деяние, прямо не предусмотренное законом; 

− закон не имел обратной силы, если устанавливал наказуемость деяния 

или усиливал наказание; закон имел обратную силу, только если устранял или 

смягчал наказуемость деяния; 

✓ под преступлением понималось предусмотренное уголовным законом об-

щественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на совет-

ский общественный или государственный строй, личность, социалистический 

правопорядок; 

✓ принцип индивидуализации наказания в зависимости от степени вины лица, 

совершившего преступление; 

✓ был повышен возраст уголовной ответственности до16 лет; 

✓ смягчалась уголовная ответственность за малозначительные деяния; 

✓ максимальный срок лишения свободы снижен с 25 до 15 лет (20 – при за-

мене лишением свободы смертной казни); 

✓ был отменен ряд существовавших ранее наказаний, например, лишение из-

бирательных прав 
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Советское государство и право в период замедления темпов  

общественного развития (вторая половина 60-х – середина 80-х гг. XX в.) 
 

 

Начало 60-х было очень сложным и напряженным в мировой политике. 

Разразившийся Карибский кризис поставил мировое сообщество на грань ядер-

ной войны. В то же время мирное решение данной проблемы стимулировало 

дальнейшее поступательное развитие советско-американских отношений, насту-

пил период некоторой «разрядки напряженности». 

Во внутренней политике СССР с отставкой Н. С. Хрущева начинается но-

вый виток советской истории. На смену реорганизациям приходит консерватив-

ный курс. Нарастают негативные явления в экономике. Экстенсивность экономи-

ки способствовала нарастанию дефицита.  

Основной тенденцией в вопросах изменения системы государственного 

управления становится возврат к централизации Советского государства. Прежде 

всего процесс централизации коснулся сферы руководства хозяйством, особенно 

промышленностью. В 1965 г. система управления промышленностью переходит 

от территориального к отраслевому принципу. Совнархозы были ликвидированы, 

и управление промышленностью передано отраслевым министерствам, создан-

ным на общесоюзном и союзно-республиканском уровне. 

Централизация коснулась и области руководства культурой. В 1966 г. 

впервые было создано союзно-республиканское министерство просвещения. 

Централизация управления просвещением привела и к объединению педагогиче-

ской науки в масштабе Союза. Впервые в истории Советского государства была 

создана Академия педагогических наук СССР.  В июле 1973 г. были приняты 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образо-

вании. Они закрепили широкие права Союза в деле руководства этой сферой.  

Централизация коснулась также органов охраны общественного порядка и 

юстиции. В 1966 г. было создано союзно-республиканское Министерство охраны 

общественного порядка. Было восстановлено и централизованное управление ор-

ганами юстиции: в 1970 г. вновь создан Минюст СССР. 

 Заметные изменения произошли в системе Советов: в 1964 г. было ликвиди-

ровано разделение Советов на промышленные и сельские. В конце  

60-х – начале 70-х гг. была издана серия актов о местных Советах разных уровней. 

Итоги развития организации государственного единства были подведены 

Конституцией СССР 1977 г. и созданными на ее базе конституциями союзных и 

автономных республик. Несмотря на значительную преемственность, в основных 

положениях Конституции произошли определенные изменения. Характерной 

чертой развития государственного механизма являлось усиление партийного ру-

ководства. В Конституции 1977 г. партии посвящена специальная статья 6, что 

подчеркивало особую роль КПСС в обществе и государстве. Основным направ-

лением в развитии советского законодательства в рассматриваемый период стано-

вится продолжение кодификационных работ, которые затрагивают все отрасли 

права. Важной формой систематизации законодательства стало издание Свода 

законов СССР. Оно было направлено на дальнейшее совершенствование совет-

ского законодательства, укрепление правовой основы государственной и обще-

ственной жизни. Основой Свода законов являлась Конституция СССР. В Свод 

включались законодательные акты и важнейшие совместные постановления  

ЦК КПСС и Совета Министров СССР и постановления правительства СССР об-

щенормативного характера. 
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Конституция СССР 1977 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конституция (Основной Закон) СССР  

(утверждена VIII Чрезвычайным Съездом Советов 5 декабря 1936 г.) 

 
Раздел 2. Государство и личность 

 
Раздел 7. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор 

 
Раздел 4. Советы народных депутатов и порядок их избрания  

Раздел 5. Высшие органы государственной власти и управления 

СССР 

Раздел 6. Основы построения органов государственной власти и 

управления в союзных республиках 

 
Раздел 8. Герб, флаг, гимн и столица СССР 

 

 
Раздел 9. Действие Конституции СССР и порядок ее изменения 

 
Раздел 1. Основы общественного строя 

 
Радел 3. Национально-государственное устройство СССР 

Преамбула 
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Органы государственной власти и управления СССР  

по Конституции 1977 г.  
 

 

 

 

Права, свободы и обязанности граждан СССР,  

закрепленные в Конституции СССР 1977 г. 

Права Свободы Обязанности 

✓ на труд, отдых, охрану здоро-

вья, обеспечение в старости; 

✓ на жилище, образование; 

✓ на равноправие независимо от 

расы и национальности; 

✓ на участие в управлении гос-

ударственными делами, вно-

сить в государственные органы 

предложения об улучшении их 

деятельности, критиковать не-

достатки в работе; 

✓ на неприкосновенность лич-

ности, жилища и тайну пере-

писки, телефонных перегово-

ров; 

✓ объединение в общественные 

организации; 

✓ семья находится под защитой 

государства и пр. 

✓ совести; 

✓ слова, печати; 

✓ собраний и ми-

тингов, шествий 

и демонстраций 

✓ соблюдать Конститу-

цию и исполнять законы 

СССР; 

✓ добросовестно тру-

диться; 

✓ беречь социалистиче-

скую собственность; 

✓ оберегать интересы 

Советского государства; 

✓ служить в Вооружен-

ных Силах и защищать 

Отечество; 

✓ уважать правила соци-

алистического общежи-

тия; 

✓ заботиться о воспита-

нии детей; 

✓ беречь природу, охра-

нять ее богатства и пр. 

Верховный Совет СССР 

Совет Союза Совет Национальностей 

Президиум ВС СССР 

Совет Министров СССР 

Общесоюзные министерства Союзно-республиканские  

министерства 
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Изменения в советском праве во второй половине  

60-х – середине 80-х гг. XX в. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право 

Собственность 

Социалистическая 

Колхозно-

кооперативная 

Государ-

ственная 

Личная 

Общественных и проф-

союзных организаций 

Систематизация советского законодательства 

✓ издание Свода законов СССР: с 1976 г. началась подготовка Свода, изда-

ние которого осуществлялось до начала 90-х гг.; 

✓ в 1968 г. были приняты Основы земельного законодательства Союза ССР и 

союзных республик; 

✓ в декабре 1970 г. были приняты впервые в истории СССР Основы водного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, где получили правовую 

регламентацию вопросы использования вод для нужд населения и народного 

хозяйства, охраны вод от загрязнения и истощения, предупреждения и лик-

видации вредного воздействия вод, улучшения состояния водных объектов, 

укрепления законности в области водопользования;  

✓ в 1975 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о недрах; в 1977 г. – Основы лесного законодательства Союза 

ССР и союзных республик; 

✓ 23 октября 1980 г. Верховный Совет СССР ввел в действие Основы зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик об административных право-

нарушениях, с их изданием впервые было кодифицировано советское адми-

нистративное законодательство; в соответствии с общесоюзными Основами 

в союзных республиках были приняты кодексы об административных право-

нарушениях. В РСФСР такой кодекс был принят в 1984 г.; 

✓ одним из конституционных прав было закреплено право граждан на жили-

ще (ст. 44 Конституции СССР 1977 г.). В соответствии с этим Верховный 

Совет СССР 24 июня 1981 г. принял Основы жилищного законодательства 

Союза ССР и союзных республик, а несколько позднее – в 1983 г. – союзные 

республики приняли жилищные кодексы. Таким образом, впервые в истории 

советского государства было кодифицировано жилищное законодательство  

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовное право 

Особенности 

✓ в сфере уголовного права усиливались правовые гарантии при определении винов-

ности лица, совершившего уголовно-правовое нарушение. Статья 160 Конституции 

СССР 1977 г. гласила: «Никто не может быть признан виновным в совершении пре-

ступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору cyда, в 

соответствии с законом»; 

✓ уголовное законодательство характеризовалось гуманизацией в отношении лиц, 

осужденных к лишению свободы сроком до 3 лет, и ужесточением репрессий для 

особо опасных преступников – вплоть до смертной казни; 

✓ в указах Президиума Верховного Совета СССР, изданных в 1977 и 1982 гг., расши-

рялась возможность применения лишения свободы с обязательным привлечением 

осужденного к труду; 

✓ в целях обеспечения более дифференцированного подхода к правонарушениям в 

зависимости от личности и обстоятельств дела была расширена возможность отсроч-

ки исполнения приговора в отношении лиц, впервые осужденных к лишению свободы 

на срок до 3 лет; 

✓ в июле 1966 г. была повышена ответственность за совершение хулиганства, особен-

но сурово каралось злостное хулиганство, связанное с применением или попыткой 

применения оружия;  

✓ в 1973 г. были установлены строгие меры наказания вплоть до смертной казни за 

угон воздушного судна, если эти действия повлекли гибель людей или причинение 

тяжких телесных повреждений; 

✓ 4 марта 1965 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наказа-

нии лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступ-

лениях, независимо от времени совершения преступлений» 

Семейное право 

27 июня 1968 г. были приняты Основы законодатель-

ства ССР и союзных республик о браке и семье 

✓ брак признавался законным только при его заключении в органах загса; 

✓ брачный возраст для мужчин и женщин – 18 лет; 

✓ провозглашалась общность имущества, нажитого супругами во время брака, 

они имели равные права владения, пользования и распоряжения этим имуще-

ством; 

✓ расторжение брака производилось в судебном порядке, а в некоторых случа-

ях в упрощенном порядке – органами загса, было ограничено право мужчины 

на развод, так он не мог без согласия жены возбуждать дело о разводе во время 

беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка; 

✓ был восстановлен судебный порядок установления отцовства; 

✓ уделено значительное внимание установлению прав и обязанностей родите-

лей в отношении детей по их воспитанию и обязанностей детей в отношении 

родителей 
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Уголовный процесс 

✓ последовательно проводился принцип презумпции невиновности; 

✓ осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и 

судом;  

✓ открытое разбирательство дел во всех судах;  

✓ ведение судопроизводства на языке союзной или автономной республики, 

автономной области, автономного округа или на языке большинства населе-

ния данной местности;  

✓ обеспечение участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на кото-

ром ведется судопроизводство, полного ознакомления с материалами дела, 

участия в судебных действиях через переводчика и права выступать в суде на 

родном языке; 

✓ расширение участия защитника в уголовном процессе; 

✓ в 1969 г. принято «Положение о предварительном заключении под стра-

жу», где предварительное заключение рассматривалось как исключительная 

мера 
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Кризис и распад советского государства. Формирование новой  

Российской государственности и права 

(вторая половина 80-х гг. XX в. – настоящее время) 
 

Нарастание кризиса административно-командной системы в СССР опре-

делило поиск руководством путей его преодоления и содержание социально-

экономических преобразований, реформу политической системы. Изменения 

Конституции СССР 1977 г. были продиктованы возникновением новых полити-

ческих партий и общественных движений и, как следствие, становлением много-

партийной системы, появлением альтернативных выборов, отменой государ-

ственной цензуры, созданием новых институтов власти, установлением двух-

уровневой представительной системы – Союза народных депутатов СССР и Вер-

ховного совета СССР, учреждением поста президента СССР. 

Обостряются межнациональные отношения (Нагорный Карабах, 

Прибалтика, Средняя Азия). Происходит ослабление роли центра в 

регулировании межнациональных отношений. Во многих национальных 

республиках оппозиция образует «народные фронты» и берет курс на 

независимость и выход из состава СССР, что получило название «парад 

суверенитетов».  Попытки заключения нового Союзного договора оказались 

безуспешными и сопровождалось углублением процесса суверенизации союзных 

и автономных республик. 12 июня 1990 года была принята Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР.  

В ночь с 18 на 19 августа 1991 г. произошло выступление консервативного 

крыла руководства СССР, осуществившего попытку государственного 

переворота: в отсутствие президента СССР М. С. Горбачева, который был 

изолирован в Крыму, учреждался Государственный Комитет по чрезвычайному 

положению в стране (ГКЧП). Попытка государственного переворота закончилась 

провалом – 21 августа путч потерпел поражение. В ноябре 1991 года была 

запрещена деятельность КПСС.  

Августовские события обострили противоречия в стране. 8 декабря 1991 г. 

в Беловежской пуще (Белоруссия) руководителями России, Украины и 

Белоруссии было объявлено о прекращении существования СССР и создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ).  

Особенностью законодательства периода перестройки стала «война 

законов» вследствие провозглашения РСФСР верховенства российского 

законодательства над общесоюзным. 

После распада старой государственности руководство России встало на 

путь радикальных реформ. В октябре 1991 года Б. Н. Ельцин выдвинул 

экономическую программу реформ, основанную на либерализации (свободе) цен, 

ускоренной приватизации, земельной реформе с правом купли-продажи земли, 

реформировании банковской системы и т. п. В 1992 г. она начала осуществляться 

правительством Е. Т. Гайдара, что привело к значительному ухудшению уровня 

жизни, обострило обстановку в стране. 

Одним из основных направлений реформ стали приватизация и 

разгосударствление собственности. К осени 1994 г. было приватизировано около 

трети промышленных предприятий и две трети предприятий торговли и услуг. 
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Первый этап ее проводился на основе приватизационных чеков, бесплатно 

выданных всем гражданам России. С осени 1994 г. начался второй этап – 

свободная купля-продажа частным и акционированным предприятиям по 

рыночному курсу. Главным методом политики Е. Т. Гайдара был монетаризм – 

жесткая кредитно-финансовая политика, ограничение бюджета дефицита, 

прекращение финансирования убыточных предприятий. Были упразднены 

централизованная система распределения ресурсов, Госплан и Госснаб. 

Началось преобразование колхозов в производственные паевые 

товарищества и фермерские хозяйства. 27 октября 1993 г. был подписан Указ  

«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в 

России». Указ относил землю к обычной недвижимости и разрешал все 

предусмотренные законом операции с нею. Провозглашалось многообразие форм 

собственности. 

Серьезной проблемой для российского руководства стали 

межнациональные конфликты. В марте 1992 г. был подписан Федеративный 

договор, определивший отношения между субъектами Российской Федерации. 

На фоне сложной экономической ситуация в стране обострилась и 

политическая обстановка. В сентябре-октябре 1993 года противостояние 

законодательной и исполнительной власти достигло своего пика. 21 сентября 

президент РФ Б. Н. Ельцин подписал Указ о поэтапной конституционной 

реформе, в которой объявил о роспуске Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета, а также проведении в России референдума по проекту 

Конституции и выборов в новые законодательные органы. Верховный Совет не 

признал конституционным указ президента и принял решение лишить  

Б. Н. Ельцина его полномочий. Вооруженное противостояние с 3 по 4 октября 

1993 года завершилось победой президента. 

12 декабря 1993 года проводятся выборы в Федеральное собрание, и по 

итогам референдума была принята новая Конституция Российской Федерации. 

Основные тенденции в развитии права были определены демократизацией 

общества и переходом к рыночной экономике. В сфере гражданского права 

определяющим стал переход к многоукладности, ликвидация плановой системы 

хозяйства, расширение хозяйственной инициативы предприятий и граждан. Были 

приняты законы «О собственности в СССР» 1990 г.,  

«О предприятиях и предпринимательской деятельности» 1990 г. Произошла 

отмена государственной монополии на банковскую деятельность в 1990 г., на 

внешнеэкономическую деятельность. В сфере уголовного права произошли 

изменения и дополнения УК РСФСР 1960 г.: включение новых составов 

преступлений (захват заложников, незаконное помещение в психиатрическую 

больницу, нарушение законодательства о референдуме, воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов и др.); отмена ряда старых 

статей, предусматривавших уголовную ответственность за спекуляцию, 

предпринимательскую деятельность, коммерческое посредничество. 

Процесс формирования современной правовой системы, который был 

начат еще в условиях перестройки в рамках СССР, имел две ярко выраженные 

тенденции: во-первых, шло создание базы правового регулирования новых 

отношений, возникших в связи с существенными изменениями общественных 

отношений, экономического и политического строя; во-вторых, развернулась 

новая кодификация российского законодательства, основанная на происходящих 

изменениях. 
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Этапы перестройки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в государственном строе в период начала демократических 

преобразований в СССР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 1985 г. – январь 1987 г. 
Осуществление стратегии хозяйственного раз-

вития как главной экономической задачи, по-

пытка реанимации социалистического строя 

1987–1988 гг. Провозглашение политики гласности с целью 

демократизации политического режима 

1989 г. – август 1991 г. 
Кризис перестройки, связанный с расколом в 

лагере реформаторов и усилением сепаратизма 

союзных республик 

Август 1991 г. – декабрь 1991 г. Распад СССР и создание Союза Независимых 

Государств (СНГ) 

Президент СССР 

Съезд народных депутатов 

Верховный Совет СССР Верховный Суд 

СССР 

Прокуратура 

СССР 

Госарбитраж 

СССР 

Совет  

Союза 

Совет Нацио-

нальностей 

Президиум 

Кабинет Мини-

стров – Правитель-

ство СССР 

Министерства 

СССР 

Государственные 

комитеты СССР 

Комитет Конституцион-

ного надзора СССР 

Комитет Народного 

контроля СССР 

Государственный 

Совет СССР 
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Органы государственной власти России по Конституции 1993 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательная власть 

Федеральное  

собрание  

Совет  

Феде-

рации 

Государ-

ственная 

Дума 

Органы законода-

тельной власти субъ-

ектов федерации 

Исполнительная власть 

Президент РФ 

Правительство РФ 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

Органы исполнительной 

власти субъектов РФ 

Председатель  

Правительства РФ 

Судебная власть 

Конституци-

онный суд РФ 

Верховный 

Суд РФ 

Высший Ар-

битражный 

Суд РФ 

Совет  

безопасности РФ 

Полномочные представители 

Президента РФ 

Администрация 

Президента РФ 

Государственный Совет РФ 
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Изменения в праве в период начала демократических преобразований и 

формирования Российской государственности 
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Конституционное право 

Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. «Об изменении наименования гос-

ударства Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика» на наименование Российская Федерация – Россия 

 

Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. приня-

та Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

Закон РСФСР от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве РСФСР»  

✓ приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными 

актами СССР; 

✓ равные правовые возможности для новообразованных политиче-

ских партий, общественных организаций и объединений, в том числе 

и неформальных; 

✓ признала принцип разделения властей важнейшим в функциониро-

вании России как правового государства; 

✓ констатировала необходимость существенного расширения прав ав-

тономных республик, автономных областей и округов, равно как кра-

ев и областей 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

(принята I Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г.) 

 

 

Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. принята 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

22 ноября 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Декларацию прав 

и свобод человека и гражданина, вследствие чего в апреле 1992 г. бы-

ли внесены изменения и дополнения в Конституцию РСФСР 1978 г. 

Впервые в истории России Конституция декларировала, что: 

✓ общество и государство утверждают права и свободы человека, его 

честь и достоинство как высшую ценность; 

✓ права и свободы человека принадлежат ему от рождения; 

✓ общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам че-

ловека, имеют преимущество перед законами России; 

✓ перечень прав и свобод, закрепленный Конституцией, не является 

исчерпывающим и не умаляет других прав и свобод человека и граж-

данина; 

✓ единственная возможность законодательного ограничения прав и 

свобод человека и гражданина – только в целях защи-

ты конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав 

и интересов других людей в демократическом обществе; 

✓ запрет на лишение гражданства Российской Федерации 

http://be5.biz/terms/r6.html
http://be5.biz/terms/p16.html
http://be5.biz/terms/c44.html
http://be5.biz/terms/i23.html
http://be5.biz/terms/k11.html
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Гражданское право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон СССР «О государ-

ственном предприятии (объ-

единении)» 1988 г. 

Расширял самостоятельность государствен-

ных предприятий на основе полного хозяй-

ственного расчета и самофинансирования 

Законы «О приватизации гос-

ударственных и муниципаль-

ных предприятий в РСФСР» 

и «О приватизации жилищно-

го фонда» 1991 г. 

Предусмотрели возможность приватизации, 

т. е. отчуждения в частную собственность 

граждан и юридических лиц государствен-

ного и муниципального имущества 

Основы гражданского зако-

нодательства Союза СССР и 

союзных республик 1991 г. 

✓ граждане получили право заниматься 

предпринимательской деятельностью с при-

менением наемного труда; 

✓ разрешалось создание любых видов пред-

приятий, не противоречивших действующе-

му законодательству и не подотчетных гос-

ударству; 

✓ легализована частная собственность на 

средства производства и другое имущество 

в сфере производства 

Закон СССР «О кооперации» 

1988 г. 

Предусматривал создание кооперативных 

предприятий наряду с государственными 

Гражданский кодекс РФ 

1 января 1995 г. (ч. 1), 1 марта 1996 г. (ч. 2), 

1 марта 2002 г. (ч. 3), 1 января 2008 г. (ч. 4) 

Закон СССР «О собственно-

сти» 1990 г. 
Устанавливалось, что в СССР может суще-

ствовать собственность советских граждан, 

коллективная и государственная, собствен-

ность иностранных государств, международ-

ных организаций, иностранных юридических 

лиц и граждан, допускалось объединение 

имущества, находящегося в собственности 

граждан, юридических лиц и государства, 

образование на этой основе смешанных форм 

собственности 

Закон СССР «Об индивиду-

альной трудовой деятельно-

сти» 1986 г. 

Индивидуально-трудовая деятельность до-

пускалась в сфере кустарно-ремесленных 

промыслов, бытового обслуживания населе-

ния, а также в некоторых иных случаях 
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Уголовное право 

Изменения 

✓ появляются новые виды государственных преступлений: призывы к со-

вершению преступлений против государства, повреждение трубопроводов, 

применение биологического оружия, воспрепятствование деятельности 

конституционных органов власти и др.;  

✓ новые составы преступления против жизни, здоровья, свободы и достоин-

ства личности: похищение человека, захват заложников, незаконное поме-

щение в психиатрическую больницу; 

✓ новые составы преступления против прав и свобод граждан – нарушение 

законодательства о референдуме, воспрепятствование законной профессио-

нальной деятельности журналистов; 

✓ новые составы преступления против собственности: присвоение вверен-

ного имущества, хищение предметов, имеющих особую ценность, неправо-

мерное завладением чужим недвижимым имуществом и др.; 

✓  отмена ряда статей Уголовного кодекса: диверсия, особо опасные госу-

дарственные преступления, совершенные против другого государства тру-

дящихся, нарушение правил о валютных операциях и др.; 

✓ полностью теряет силу глава вторая, посвященная преступлениям против 

социалистической собственности;  

✓ в 1993 г. из видов наказаний исключаются условное осуждение к лише-

нию свободы с обязательным привлечением осужденного к труду, ссылка и 

высылка; 

✓ произошло сокращение числа составов преступлений, за которые в каче-

стве наказания предусматривалась смертная казнь; 

✓ в 1996 г. был принят новый Уголовный кодекс и введен в действие с 1 ян-

варя 1997 г.  

Процессуальное право 

Особенности 

✓ Основы законодательства СССР и союзных республик о судоустройстве 

от 1 декабря 1989 г. расширяли право граждан на защиту; 

✓ Закон «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов 

государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права 

гражданина» от 1 июля 1990 г. указывал конкретные механизмы обжалова-

ния гражданами противозаконных действий конкретных чиновников или 

коллегиальных решений органов управления 

http://be5.biz/terms/o2.html
http://be5.biz/terms/n9.html
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