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Государственное устройство РСФСР носило федеративный 
характер, субъектами федерации были национальные республики. 
Высшим органом власти Конституция провозглашала Всероссийский 
съезд Советов. Органами власти на местах являлись областные, 
губернские, у и волостные съезды Советов, формировавшие свои 
исполнительные комитеты. 
Компетенция центральных органов власти определялась 
следующим  образом. Всероссийский съезд Советов и ВЦИК 
утверждали: 

- изменения в Конституцию; 

- принятие в состав РСФСР; 

- объявление войны и заключение мира; 

- общее руководство внешней, внутренней и экономической 
политикой; 

- устанавливали общегосударственные налоги и повинности и т.д. 

Всероссийский съезд Советов обладал исключительным 
правом изменять Конституцию и ратифицировать мирные 
договоры.Характерно, что законодательную власть в РСФСР осуществляли 
сразу три высших органа: Всероссийский съезд Советов, ВЦИК и 
СНК.



В декабре 1917 г. ВЦИК и СНК приняли декреты, 
отменявшие всякие ограничения, узаконивавшие только 
гражданскую форму брака, устанавливавшие свободу 
развода. В сентябре 1918 г. ВЦИК принял Кодекс 
законен «Об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве». 

В кодексе подчеркивалось, что церковный брак не 
порождает никаких юридических последствий, переезд 
одного из супругов не влечет обязанности другого следовать 
за ним; отменялся принцип общности имущества супругов. 

Воспитание детей рассматривалось как общественная 
обязанность родителей, а не как их частное дело. 
Провозглашался принцип раздельности имущества 
родителей и детей, запрещалось усыновление.



В декабре 1917 г. ВЦИК принял постановление 
«О страховании на случай безработицы» 
и декрет «О страховании на случай болезни». 

Эти меры социальной защиты обеспечивались из 
фондов предприятий. 

В декабре 1918 г. был принят первый Кодекс 
законов о труде РСФСР (КЗоТ).

Действие кодекса распространялось на всех 
лиц, работающих по найму во всех секторах 
хозяйства. В кодексе закреплялись нормы 
труда и отдыха, устанавливались льготы для 
подростков и женщин.



ВЦИК в апреле 1918 г. принял декрет 
«Об отмене наследования», по которому 
все виды наследования (по закону и по 
завещанию) отменялись, наследственная 
масса ограничивалась суммой в 10 тыс. 
рублей (всё остальное имущество 
переходило в собственность государства) и 
поступала родственникам умершего в виде 
«меры социального обеспечения» на 
праве управления и распоряжения.

Декрет «Об отмене 
наследования»



В декабре 1919 г. Наркомюст принял Руководящие начала по 
уголовному праву РСФСР, ставшие первой попыткой 
обобщения практики судов и трибуналов. 

Система наказаний, предусмотренных кодексом, 
включала: общественное порицание, бойкот, исключение из 
коллектива, возмещение ущерба, конфискацию имущества, 
лишение политических прав, лишение свободы, расстрел и др. 

Уголовное право



Создание и развитие системы 
правоохранительных и репрессивных органов

Первым государственным актом, положившим начал 
формированию единой судебной системы, стал декрет СНК 
РСФСР ноя. 1917 г. - Декрет о суде № 1. Он упразднил все 
дореволюционные судебные органы, созданные еще 
судебной реформой 1864 г. Ликвидировались прокуратура и 
адвокатура, институт судебных следователей. Взамен их 
создавались местные коллегиальные суды, состоявшие из 
постоянного судьи и двух очередных народных 
заседателей. Состав суда избирался местными Советами.

Обвинителями, защитниками и поверенными в суде могли быть 
любые лица, пользующиеся гражданскими правами по 
Конституции. Предварительное следствие осуществляли судьи 
единолично.



В феврале 1918 г. ВЦИК принял Декрет о суде № 2, расширивший 
подсудность местных судов. Новой инстанцией стали окружные суды, 
состоявшие из трех постоянных членов и четырех народных 
заседателей (по гражданским делам) и двенадцати заседателей под 
председательством постоянного члена суда (по уголовным делам). 
Заседатели принимали решение не только о факте преступления, но и о 
мере наказания. Декрет воссоздавал следственные комиссии при 
окружных судах, избираемые местными Советами. Создавались 
коллегии правозаступников, члены которых поддерживали обвинение и 
осуществляли защиту в суде.

В июле 1918 г. СНК принял Декрет о суде № 3, далее расширявший 
компетенцию местных судов. Следственные комиссии переподчинялись 
местным Советам. Кассационные жалобы рассматривали Советы местных 
народных судей, сформированные из постоянных судей нижестоящих 
судов.

Создавался в Москве Кассационный суд для рассмотрения жалоб на 
решения и приговоры окружных судов. 



В конце ноября 1918 г. ВЦИК утвердил Положение о народном суде 
РСФСР, которое унифицировало судебную систему Республики. 

Учреждалась единая форма суда — народный суд, состоявший из 
одного народного судьи и нескольких (двух или шести) заседателей. 

Выборы судей осуществлялись местными Советами, заседатели 
утверждались исполнительными комитетами местных Советов. 

Кандидаты должны были пользоваться избирательными нравами и иметь 
опыт политической работы. В своей деятельности суды должны были 
руководствоваться декретами светской власти и «социалистическим 
правосознанием».



Принципами нового судебного права стали: 

- коллегиальность в принятии судебных решений, 
- уменьшение роли судебного профессионализма, 
- расширение судебного правотворчества, 
- вторжение в судопроизводство социальных и политических мотивов, 
- сближение судебной и властно-управленческой деятельности 

(советов).  

Декрет о суде №1 учреждал параллельно с местными судами 
особые суды «для борьбы против контрреволюционных сил» 
— революционные трибуналы. 

В их компетенцию входила борьба с контрреволюцией, 
мародерством, саботажем и прочими «злоупотреблениями 
торговцев, промышленников, чиновников». В их состав входили 
председатель и шесть заседателей, избираемых губернскими и 
городскими Советами.



С марта 1918 г. начинается 
формирование местных 
чрезвычайных комиссий, 
подчиненных ВЧК. Им 
предоставляюсь исключительное 
право на аресты, обыски, реквизиции 
и конфискации. Местные ЧК 
создавались в губерниях и уездах и к 
июлю 1918 г. существовали 
повсеместно.



В июне 1919 г. ВЦИК утвердил Положение о рабоче-
крестьянской милиции, возлагавшее на ее органы 
функции по охране общественного порядка, борьбе с 
преступностью, проведению следственных действий и 
дознаний по уголовным делам.

В систему органов милиции входили: городская и 
уездная милиция, промышленная, железнодорожная, 
водная, розыскная милиция. Милиция имела статус частей 
особого назначения при использовании ее в боевых 
действиях. Руководство системой осуществляло НКВД. 

Положение об общих местах заключения было принято 
Наркомюстом в ноябре 1920 г.



7 августа 1932 г. был принят Закон об охране 
социалистической собственности. 

Согласно ему за хищение (воровство) 
колхозного и кооперативного имущества 
вводился расстрел с конфискацией имущества 
или лишение свободы на срок не менее 10 лет с 
конфискацией имущества. 

Этот антиправовой закон назвали в народе 
«законом о пяти колосках».



Повторение:

• 1.Как понимал сущность диктатуры 
пролетариата В.И.Ленин?

• 2. Что такое революционное 
правосознание? 

• 3. Какие нарушения законности имели 
место в нашей стране в 1920—1950-е гг.? 

• 4. Были ли репрессии 1930-х гг. 
следствием нарушений законности в 
период революции и Гражданской 
войны?



Домашнее задание:§7

Тема для реферата:   

1. Какое влияние на общество 
оказывает резкая смена 
правовой системы?

 


