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▪ Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа

▪  важнейший конституционный акт 
Советской республики, законодательно 
закрепивший завоевания Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и провозгласивший основные 
принципы и задачи социалистического 
государства. 



▪ Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа была принята 
12 (25) января 1918 г. III Всероссийским 
съездом Советов рабочих и солдатских 
депутатов, а затем 18 (31) января 1918 г. III 
Всероссийским съездом Советов.



▪ Декларация осуждала политику царизма, основанную 
на национальном неравенстве и шовинизме, и 
провозглашала политику добровольного и честного 
союза народов России на основе их взаимного 
доверия.

▪ В Декларации получило развитие решение I и II 
Всероссийских съездов Советов, провозгласивших 
право народов России на свободное самоопределение. 
Основными принципами деятельности Совета 
Народных Комиссаров по вопросу о национальностях 
провозглашались: равенство и суверенность народов 
России; право на свободное самоопределение, вплоть 
до отделения и образования самостоятельного 
государства; отмена национальных и национально-
религиозных привилегий и ограничений; свободное 
развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп.



▪ Декларация провозгласила 
Россию республикой Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, вся 
власть в которой должна принадлежать 
трудящимся и их уполномоченному 
представительству – Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 
Устанавливался федеративный принцип 
устройства Советского государства как 
свободного союза свободных наций.



▪ Основной задачей Советской власти 
Декларация объявила истребление любой 
эксплуатации человека человеком, полную 
ликвидацию деления общества на классы, 
подавление сопротивления 
эксплуататоров и установление 
социалистической организации общества.



▪ В Декларации были закреплены основные 
принципы советской внешней политики: 
политика мира, отмена тайных договоров, 
уважение к национальному суверенитету всех 
народов. Были одобрены провозглашенные 
Советом Народных Комиссаров 
независимость Финляндии, вывод войск из 
Ирана, объявление свободы самоопределения 
Армении и закон об аннулировании займов, 
заключенных царским и буржуазным 
Временным правительствами.



▪ В дальнейшем, в немного измененном 
виде Декларация была включена в 
Конституцию РСФСР 1918 г. в качестве ее 
первого раздела.



▪ «Табель о рангах всех чинов воинских, 
статских и придворных» — закон о 
порядке государственной службы в 
Российской империи (соотношение чинов 
по старшинству, последовательность 
чинопроизводства). Утверждена 24 января 
(4 февраля) 1722 императором Петром I, 
просуществовала с многочисленными 
изменениями вплоть до революции 1917 
года.



▪ В русском государстве в XVI - XVII веках существовала 
практика ведения «чинов» - разрядных книг, в 
которые ежегодно заносились записи о состоявшихся 
назначениях служилых людей на высшие военные и 
государственные должности и о царских поручениях 
отдельным должностным лицам.

▪ Первая разрядная книга была составлена в 1556 г. при 
Иване Грозном и охватывала все назначения за 80 лет 
с 1475 г. (начиная с княжения Ивана III). Книга велась в 
Разрядном приказе. В приказе Большого дворца 
параллельно велась книга «дворцовых разрядов», в 
которую заносились «повседневные записи» о 
назначениях и поручениях в придворных службах 
служилых людей.  Разрядные книги были отменены 
при Петре I, который ввел единую систему чинов, 
закрепленную Табелем о рангах 1722 г.



▪ При обращении к лицам, имевшим те или иные чины «Табели о рангах», лица равные 
по чину или нижестоящие были обязаны употреблять следующие титулы (в 
зависимости от класса):
«Ваше высркопревосходительство» — к лицам в чинах 1 и 2 классов;
«Ваше превосходительство» — к лицам в чинах 3 и 4 классов;
«Ваше високородие» — к лицам в чинах 5 класса;
«Ваше высокоблагородие» — к лицам в чинах 6–8 классов;
«Ваше благородие» — к лицам в чинах 9–14 классов.

▪ Кроме того, в России существовали титулы, употреблявшиеся при обращении к 
членам Императорского дома Романовых и лицам дворянского происхождения:
«Ваше императорское величество» — к императору, императрице и вдовствующей 
императрице;
«Ваше императорское высочество» — к великим князьям (детям и внукам 
императора, а в 1797–1886 гг. и правнукам и праправнукам императора);
«Ваше высочество» — к князьям императорской крови;
«Ваша светлость» — к младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, 
а также к светлейшим князьям по пожалованию;
«Ваше сиятельство» — к князьям, графам, герцогам и баронам;
«Ваше благородие» — ко всем остальным дворянам.

▪ При обращении к духовным лицам в России употреблялись следующие титулы:
«Ваше высокопреосвященство» — к митрополитам и архиепископам;
«Ваше преосвященство» — к епископам;
«Ваше высокопреподобие» — к архимандритам и игуменам монастырей, 
протоиереям и иереям;
«Ваше преподобие» — к протодиаконам и диаконам.



▪ "Он был титулярный советник,
▪ Она - генеральская дочь.
▪ Он робко в любви объяснялся,
▪ Она прогнала его прочь. 
▪ Ушел титулярный советник
▪ И пьянствовал с горя всю ночь –
▪ И в винном тумане носилась
▪ Пред ним генеральская дочь..."
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▪ УСТАВ О НАСЛЕДИИ 
ПРЕСТОЛА

5 февраля 1722 г.



▪ 16 февраля (или 5 февраля по старому 
стилю) 1722 г. Петр I, решая проблему 
преемственности власти и продолжения 
курса реформ, изменил порядок 
наследования российского престола. Чем 
заложил под него мину нестабильности на 
многие годы вперед. Хотя за 285 лет много 
воды утекло, а страна сильно изменилась, 
тот опыт достоин самого пристального 
внимания. Тем более что, создавая “под 
себя” “Устав о наследии престола”, царь-
реформатор им так и не воспользовался.
ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ 



▪ уже к началу 1725 г. стало очевидно, что 
петровский “Устав о наследии престола” не 
сделал политическую систему России более 
стабильной. Петр I скончался, так и не найдя 
выхода из создавшегося положения и не назвав 
имени своего наследника. Возможно потому, что 
не ждал скорой смерти.
К моменту кончины императора из 11 детей, 
родившихся во втором браке с Екатериной, в 
живых оставались лишь три их дочери - Анна, 
Елизавета и Наталья. В итоге российский престол 
перешел к Екатерине I, поддержку которой в 
судьбоносную минуту оказали князь Александр 
Меншиков, а также Преображенский и 
Семеновский полки...



▪ Манифест об отмене крепостного 
права 19 февраля 1861 года



▪ Крепостничество как самая полная и жестокая 
форма зависимости крестьян при феодализме 
прослеживается на Руси со II века. На всех 
этапах развития крепостничества сельское 
население ограничивалось в имущественных и 
личных правах. До конца ХVI в. 
крепостническая форма эксплуатации 
охватывала отдельные категории крестьян, 
при этом у них некоторое время оставалась 
возможность выхода (перехода от одного 
помещика к другому), что сопровождалось 
уплатой откупной пошлины. 



▪ Судебником 1497 г., рядом указов XV-XVI 
вв. были введены временные ограничения 
для выхода, увеличены размеры откупных 
пошлин, а указом 1597 года крестьянские 
выходы были запрещены, крестьяне 
вместе с имуществом и членами семей 
оказались в полной зависимости от 
помещиков-землевладельцев. 



▪ Уже в начале XIX в. в общественной жизни России 
вопросы ограничения и отмены крепостного 
права приобретали все большее значение. В 1803 
г. был принят Указ о вольных хлебопашцах, 
частично раскрепостивший незначительное 
число крестьян, в 1804-1819 гг. крепостничество 
было отменено в Остзейском крае. В 1810 г. 
Александр I поручил А.А. Аракчееву подготовить 
проекты освобождения крестьян, однако ни один 
них не был реализован. В правление Николая I 
вопрос об освобождении крестьян 
рассматривался (также безрезультатно) в 
нескольких комитетах. После поражения России в 
Крымской войне 1853-1856 гг. правительство 
Александра II отменило крепостное право 
Манифестом от 19 февраля 1861 года





▪ МАНИФЕСТ   О   ВОЛЬНОСТИ 
ДВОРЯНСТВА 



▪ Закон утвержден императором Петром III18 
февраля 1762 г. Его авторы не 
установлены, наиболее вероятные - 
генерал-прокурор А.И. Глебов и Р.И. 
Воронцов. 



▪ Манифест расширил сословные права и 
привилегии русских дворян и решал одну 
из главных проблем русского дворянства - 
отменял обязательную (преимущественно 
военную) службу, введенную Петром I. 



▪ По Манифесту 1762 г. государственная служба 
становилась личным делом дворянина, и он мог в 
любой момент ее покинуть, кроме офицеров в 
военное время. Манифест объявлял службу 
почетным долгом дворянства и призывал ее 
продолжать. Однако, воспользовавшись 
разрешением, многие дворяне сразу после 
обнародования документа подали прошения об 
отставке. Кроме этой привилегии, дворяне 
получили возможность беспрепятственно 
выезжать за границу и служить иностранным 
государям. Единственной сословной 
обязанностью провозглашалось получение 
достойного образования: дома, в российских или 
европейских учебных заведениях. 



▪ Манифест стал важнейшим событием 
в истории русского дворянства 18 в. 

Дворянин теперь мог свободно 
выбирать военную или гражданскую 

службу, занятия сельским хозяйством, 
наукой или другими видами 

деятельности. Манифест изменил 
отношения государства и дворянина, 

наделяя последнего ощутимой 
независимостью. 



▪ Указ о престолонаследии 
▪ был подписан императором Петром I 5 (16) 

февраля 1722 года. Указ отменял древний 
обычай передавать монарший престол 
прямым потомкам по мужской линии и 

предусматривал назначение 
престолонаследника по воле монарха. 
Указ о престолонаследии был отменён 

императором Павлом I в 1797 году.



▪ Указ явился следствием борьбы Петра I с 
сыном царевичем Алексеем (вокруг которого 
группировалась оппозиция). 

▪ После гибели Алексея в 1718 году Пётр не собирался 
передавать власть внуку Петру Алексеевичу, опасаясь 
прихода к власти партии противников реформ, а 
собрался решать этот вопрос в духе абсолютизма. 

▪ Пётр ссылался на прецеденты прошлого 
(назначение Иваном III в наследники сначала Дмитрия 
Внука, а затем Василия III) и собственный Указ о 
единонаследии 1714 г. 

▪ С идеологическим обоснованием такого 
престолонаследия выступил Феофан 
Прокопович («Правда воли монаршей»).



▪Декрет о мире
▪ Декрет о мире, первый декрет Советской 

власти, принятый Вторым Всероссийским 
съездом Советов рабочих и солдатских 
депутатов 26 октября (8 ноября) 1917. 



▪ Великая Октябрьская социалистическая 
революция победила в обстановке 
мировой империалистической войны. 
Вопрос о выходе из войны был наиболее 
важным для сотен миллионов людей. 



▪ Впервые в истории были провозглашены новые 
принципы международной политики мира и 
мирного сотрудничества, пролетарского 
интернационализма, признания полного 
равноправия всех народов, уважения их 
национальной и государственной 
независимости, невмешательства во внутренние 
дела др. стран. 

▪ Впервые в истории верховный орган власти 
признал законность и справедливость 
освободительной борьбы угнетённых народов.



▪ Правящие круги империалистических стран 
Антанты враждебно встретили советское 
мирное предложение. Они призывали к 
организации вооружённой интервенции в 
Советскую Россию. Д. о м. восторженно 
встретили народы России и зарубежных стран. 
9(22) ноября 1917 Ленин обратился по радио к 
солдатам и матросам с призывом выбирать 
уполномоченных и вступать в переговоры с 
неприятелем о перемирии.

▪ На фронтах стали заключаться "солдатские 
миры". В Великобритании, Франции, США 
прокатилась волна демонстраций, митингов с 
требованием мира, поддержки Советской 
России. После отклонения советских мирных 
предложений правительствами стран Антанты 
Советское правительство вынуждено было 
начать мирные переговоры с Германией 



▪ Основные положения декрета
▪ Советское рабоче-крестьянское правительство предлагает «всем 

воюющим народам и их правительствам начать немедленно 
переговоры о справедливом демократическом мире» — а 
именно, о «немедленном мире безаннексий и контрибуций», то 
есть без захватов чужих территорий и без насильственного 
взыскания с побеждённых материальных или денежных 
возмещений. Продолжение войны рассматривается как 
«величайшее преступление против человечества».

▪ Советское правительство отменяет тайную дипломатию, 
«выражая твёрдое намерение вести все переговоры совершенно 
открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному 
опубликованию тайных договоров, подтверждённых или 
заключённых правительством помещиков и капиталистов с 
февраля по 25 октября 1917 г», и «объявляет безусловно и 
немедленно отменённым» всё содержание этих тайных 
договоров.

▪ Советское правительство предлагает «всем правительствам и 
народам всех воюющих стран немедленно заключить 
перемирие» для проведения переговоров о мире и 
окончательного утверждения условий мира.





▪Декларация прав народов 
России 

▪ — один из первых документов Советской 
власти, принятый Советом народных 
комиссаров РСФСР 2 (15) ноября 1917 года.



▪ В Декларации были провозглашены четыре 
основные принципа национальной политики:

▪ равенство и суверенность народов России;
▪ право народов России на свободное 

самоопределение вплоть до отделения и 
образования самостоятельного государства;

▪ отмена всех и всяких национальных и 
национально-религиозных привилегий и 
ограничений;

▪ свободное развитие национальных 
меньшинств и этнографических групп, 
населяющих территорию России.



▪ Последствия этой декларации стали 
видны незамедлительно: на всём 
пространстве бывшей Российской империи 
начали создаваться «самостоятельные 
государства». 

▪ О своей независимости объявили 
Финляндия, Прибалтийские губернии, 
Украина, Кавказ, казачьи области. 

▪ Вскоре большевики, лишившись контроля 
над огромными территориями, были 
вынуждены вернуться к прагматичной 
политике воссоздания унитарного 
государства



▪ Таким образом, ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 
НАРОДОВ РОССИИ- принятая 
Советом Народных Комиссаров 15. XI 1917 
была первым законодательным 
документом, в котором получила своё 

выражение идея права наций на 
самоопределение и провозглашены 
основные принципы социалистического 
содружества наций в системе одного 
государства. 



▪ Высочайше утвержденное 
положение о выборах в 
Государственную Думу 

6 августа 1905 г.



▪ Революционные события начала 1905 года 
заставили самодержавие пойти на уступки 
требованиям общественности. 18 февраля 
императором Николаем II был издан рескрипт 
на имя министра внутренних дел А.Г. 
Булыгина, в котором объявлялось о 
намерении «привлекать достойнейших, 
доверием народа облеченных, избранных 
от населения людей к участию в 
предварительной разработке и обсуждении 
законодательных предположений» 



▪ Исполняя царский рескрипт, министерство 
внутренних дел под руководством А.Г. 
Булыгина разработало ряд проектов, которые 
затем были вынесены на рассмотрение 
особого совещания. По итогам работы 
совещания 6 августа были опуб ликованы 
«Манифест об учреждении Государственной 
думы», «Учреждение Государственной 
думы», а также «Положение о выборах в 
Государственную думу».



▪ Издание Манифеста от 17 октября 1905 г. 
потребовало пересмотра 
законодательства о Государственной 
Думе, других органах государственной 
власти, гражданских правах и свободах. 
Положение Манифеста о расширении 
избирательных прав было реализовано 
новым Законом о выборах в 
Государственную Думу от II декабря 1905 г.



▪Конституция Российской 
Федерации





▪ Конституц́ия Россий́ской Федерац́ии — 
высший нормативный правовой акт Российской 
Федерации. Принята народом Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года. Вступила в силу 
со дня официального опубликования 25 декабря 
1993 года. 

▪ Среди прочего упразднила Съезд народных 
депутатов России, Верховный Совет России и 
заменила их Федеральным собранием 
Российской Федерации, состоящим из Совета 
Федерации, в который входило по 2 
представителя от каждого субъекта Федерации, 
и Государственной думы, избираемой народом.



▪ Конституция обладает высшей юридической 
силой, закрепляющей основы 
конституционного строя 
России, государственное устройство, 
образование представительных, 
исполнительных, судебных органов власти и 
систему местного самоуправления, права и 
свободы человека и гражданина



▪ Непосредственно структуру Конституции России 
можно отобразить следующим образом:

▪ Преамбула
▪ Раздел первый
� Глава 1. Основы конституционного строя (статьи 1—16)
� Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 

17—64)
� Глава 3. Федеративное устройство (статьи 65—79)
� Глава 4. Президент Российской Федерации (статьи 80—93)
� Глава 5. Федеральное Собрание (статьи 94—109)
� Глава 6. Правительство Российской Федерации (статьи 

110—117)
� Глава 7. Судебная власть (статьи 118—129)
� Глава 8. Местное самоуправление (статьи 130—133)
� Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции (статьи 134—137)
▪ Раздел второй. Заключительные и переходные 

положения



▪ Конституция:
▪ закрепляет государственный строй, основные 

права и свободы, определяет форму государства 
и систему высших органов государственной 
власти;

▪ обладает высшей юридической силой;
▪ обладает прямым действием (положения 

конституции должны выполняться вне 
зависимости от того, противоречат ли им другие 
акты);

▪ отличается стабильностью, обусловленной 
особым, усложненным порядком принятия и 
изменения;

▪ является базой для текущего законодательства.



▪ 18 декабря 1708 был издан указ "Об 
учреждении губерний и о расписании к 

ним городов"



▪
Согласно этому указу вся территория страны 
была разделена на восемь 
губерний: 



▪ Московская включала в свой состав 39 городов, 
Ингерманландская (позднее С. - Петербургская) - 
29 городов (еще два 
города этой губернии - Ям-бург и Копорье были 
отданы во владение князю Меншикову) , 
К Киевской губернии было приписано 56 
городов, 
К Смоленской - 17 городов, 
К Архангелогородской (позднее Архангельской) - 
20 городов, 
К Казанской - 71 городской и сельский 
населенный пункт, 
К Азовской губернии, кроме 52 городов, были 
отнесены 25 городов, приписных к корабельным 
делам 
К Сибирской губернии было приписано 26 
городов, "да к Вятке 4 пригородка". 



▪Спасибо за внимание


