
История государства и права России
Предмет, метод и периодизация истории государства и 
права России



Предмет науки истории государства и права 
России 

    Предметом науки истории государства и права 
России является изучение возникновения и развития 
типов и форм государства и права, институтов и 
механизмов государственной власти, а также правовых 
институтов конкретных государств у народов нашей 
страны в определенный исторический период

    
   



Предмет науки истории государства и права 
России

   История государства и права России исследует 
взаимодействие
• государственных структур;
• правовых институтов.

    Одной из задач науки истории государства и права 
России является изучение различных подходов в 
историографии



Основные методы изучения 

1. Исторический метод состоит в подходе к государству и 
праву как к развивающимся и изменяющимся по 
времени явлениям. «Связь времен» позволяет 
рассматривать все явления в единой исторической 
перспективе

2. Сравнительный метод заключается в сравнительном 
изучении государственно-правовых явлений России и 
других стран. При этом выявляются их общие черты, 
различия и особенности развития Могут сравниваться 
и отдельные государственно-правовые институты 
страны в процессе их эволюции.



Основные методы изучения

3. Системно-структурный метод эффективен при 
исследовании самоуправляющихся систем, состоящих 
из множества взаимодействующих элементов. Их 
анализ предусматривает изучение структуры 
элементов, их внутренних и внешних связей, 
выявление системообразующих элементов. 

4. Статистический метод используется при исследовании 
количественных сторон исторического процесса. 
Работа с числовыми показателями позволяет выявить 
протяженность, распространенность, темпы развития и 
другие стороны процесса



Основные методы изучения

5. Умозаключение по аналогии – это вывод о сходстве 
двух или более явлений в каких-либо определенных 
отношениях. Аналогия применяется в случаях изучения 
явлений, сведения о которых неточны, неполны или 
фрагментарны



Основные методы изучения

6. Экстраполяция предусматривает распространение 
выводов, полученных в ходе исследования одной части 
явления ( процесса) на другую его часть. 
Экстраполяция способствует  прогнозированию, 
особенно тогда, когда объектом исследования является 
исторический процесс. Выводы, полученные в 
результате исследования завершившейся ступени 
развития, помогают понять настоящее и предвидеть 
границы будущего



Особенности науки истории государства и 
права России

1. Наука историческая: часть истории человечества, 
тесно связанная с историей экономики, культуры и 
других областей человеческой деятельности

2. Наука юридическая: охватывает развитие всех 
аспектов эволюции государства, форму 
государственного единства и так далее, а также 
правовые институты

3. Наука политическая: предметом политологии является 
политическая система общества



Периодизация курса истории государства и 
права России 

1. Древнерусское государство и право ( IX – XII вв.)
2. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII – середина XV вв.)
3. Образование Московского государства и создание 

единой государственности и единой правовой системы 
(конец XV – XVII вв.)

4. Государство и право Российской империи (XVIII – I 
половинаXIX вв.)

5. Буржуазно-либеральная эволюция российской 
государственно-правовой системы ( II половина XIX – 
начало XX вв.)



Периодизация курса истории государства и 
права России

6. Советское государство и право (октябрь 1917 г. – 
начало 90-х гг.)

7. Становление новой постсоветской государственности и 
права ( 1991 г. – наше время)



Тема 2. Государство и право Древней 
Руси (IX – XII вв.)



Государство и право Древней Руси (IX –XII 
вв.)

Предыстория государства – военная демократия (VII-VIII 
вв.)

К ее признакам относятся:
• участие всех членов племенного союза в решении 

важных вопросов;
• особая роль народного собрания как высшего 

органа власти;
• всеобщее вооружение населения ( народное 

ополчение).



Возникновение Древнерусского государства

       В науке существует два основных подхода к вопросу о 
происхождении государства:

a) государство создается искусственно, чьей-то волей и 
поэтому процесс его формирования не обусловлен 
материальными отношениями и факторами. В частности, 
государство может возникнуть в результате насилия, 
согласно воле завоевателей. В таком случае оно 
представляет силу, навязанную обществу извне.

b) государство возникает естественно, в ходе исторических 
процессов: социально-экономическое развитие превращает 
общественную власть, которой располагали вожди и 
старейшины в первобытном обществе, в публичную, т.е. 
государственную власть. 



Норманская теория возникновения 
Древнерусского государства

    В XVIII в. В науке  сформировалась норманская 
теория происхождения государства у восточных славян. 
Ее авторами стали немецкие ученые, приглашенные в 
Российскую академию наук: Байер ( возглавлял кафедру 
истории), Миллер и Шлецер. 

В основу норманской теории был положен рассказ 
летописи «Повесть временных лет» о «призвании 
варягов и основании династии Рюриковичей».



Норманская теория возникновения 
Древнерусского государства

    Оценка норманской теории различна:

• одни исследователи считают известия летописи о 
призвании варягов достоверными;

• другие – полностью отрицают возможность видеть в 
этих известиях отражение реальных фактов



Процессы
 классообразования

Формирование
 племенных

 союзов

Распад
большой семьи

Перерастание родовой
общины в сельскую

Возникновение древнерусского государства 



Племенные союзы
 – военные объединения

князь дружина

«старшая» «младшая»

Возникновение древнерусского государства



Три крупнейших 
политических

 центра

Куяба
(южная группа с 

центром в Киеве)

Славда
(северная группа с 

центром в
Новгороде)

Артания
(юго-восточная 

группа с центром в 
Рязани)

Возникновение древнерусского государства



Киевская Русь – раннефеодальная 
монархия

    Раннефеодальная монархия — наиболее ранняя, 
исторически сложившаяся разновидность ограниченной 
монархии периода феодализма, при которой монарх 
осуществляем свою власть совместно с советом из 
наиболее богатых и знатных представителей 
формирующегося класса феодалов.



Киевская Русь – раннефеодальная 
монархия

Раннефеодальная монархия существовала на Руси с 
IX по XV вв. и характеризовалась следующими чертами:

a. сюзеренно-вассальные отношения между главой 
государстве и крупными феодалами;

b. деятельность главы государства (князя) 
направлялась особым органом — Советом при князе, 
куда входили наиболее крупные феодалы;

c. в центре сложилась дворцово - вотчинная система 
управления, на местах- система кормлений.



Особенности Древнерусского государства

1. Обширность территории вызывала необходимость 
установления более сильной власти Великого князя 
киевского и одновременно вела к большей 
самостоятельности общин;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Принятие православия вело к отсутствию борьбы за 
власть между верховной властью и церковью (сравните 
постоянные конфликты по этому поводу между Папой 
Римским и западноевропейскими монархами) и 
усилению власти князя за счет поддержки его церковью.



Высшие органы древнерусского государства

1. Князь, Великий князь киевский. Функции:высшие 
военные, административные, судебные, 
законодательные.

2. Совет при князе обладал теми же функциями, что и сам 
князь. Состав совета: военная знать, «старцы 
градские», высшее духовенство.

3. Вече – народное собрание, в составе которого 
взрослые мужчины. Созывается по мере надобности . 
Компетенция:вопросы войны и мира, смещение князя, 
выборы администрации.



Высшие органы древнерусского государства

4. Феодальный суд, созываемый для решения важных и 
спорных вопросов (вассалитет, разделение земель, 
вопросы войны и мира).

5. Местное управление осуществляется посадниками  
(наместниками) в городах и волостелями в сельской 
местности. Опиралось на военные гарнизоны, 
руководимые тысяцкими, сотниками и десятскими.
Представители князя обладали следующими 
полномочиями: осуществляли сбор дани и пошлин, 
исполняли правосудие, устанавливали  и взимали 
штраф и др. Вместо жалованья за службу они имели 
право оставить часть собранного с населения



Судебные органы
Древнерусского государства

Судебные функции выполняли:
• органы власти и управления в центре и на местах ( 

князья, посадники , волостели и т.д. );
• церковь, которая судила: 

a. зависимое население своих земель (по всем 
категориям дел) ; 

b. духовенство (по всем категориям дел);
c. население (по некоторым категориям дел: 

преступление против религии, нравственности и т.
д.).



Общественное устройство Киевской Руси

• Великие и удельные князья;
• Бояре (родоплеменная знать);
• «Градские люди» (горожане), делимые на «лучших» 

(зажиточных) и «черных» (т.е. бедных);
• Смерды – сельское население, свободные люди, 

имевшие пашню и свое хозяйство;
• Закупы – феодально-зависимое население;
• Челядь – рабы – пленники;
• Холопы – люди, ставшие рабами по другим причинам 

(самопродажа, женитьба на рабыне и т.д.)



Формы права

    Формы права на ранних этапах существования 
государства: 
• основная форма - правовой обычай, основывающийся 

на обычаях догосударственного периода 
существования общества;

• нормативно-правовой акт, который по мере развития 
государства начинает играть все большую роль.



Сфера действия обычного права

Сфера действия норм обычного права:
a. семейно-брачные отношения (формы заключения  

дохристианского брака, порядок наследования);
b. имущественные отношения (порядок заключения 

сделок, способы обеспечения выполнения 
обязательств);

c. уголовное право (кровная месть);
d. межобщинные отношения и внутриобщинные 

отношения;
e. государственно-правовые отношения. 



Источники нормативно-правового акта

Источниками нормативно-правового акта являются:
• обычное право;
• судебная практика;
• иностранное право ( прежде всего, византийское 

церковное право);
• первые нормативные акты – результат законодательной 

деятельности князей.



Нормативно-правовые акты

1. Русская правда – важнейший памятник древнерусского 
права;

2. Древнерусские княжеские уставы и уставные грамоты;
3. Договоры Руси с греками (907, 911, 944, 971 гг.): 

регулирование торговых отношений, порядок 
разрешения гражданско-правовых споров, виды 
наказаний за уголовные преступления.

   



    Уставная грамота - документ, устанавливающий 
повинности феодально - зависимого населения, а 
применительно к церковным - документ, закрепляющий 
взаимоотношения светской и церковной властей в связи 
с конкретным случаем в определенном княжестве и на 
определенное время.

    Уставы - памятники более сложного состава, 
закрепляющие взаимоотношения государства и 
церковных властей на длительное время.

Нормативно-правовые акты



Русская Правда

    Русская правда – комплекс юридических документов 
XI-XII вв.

Составные части Русской правды:
• Древнейшая правда (около 1015 г.);
• Правда Ярославичей (около 1072 г.);
• Устав Мономаха (около 1120-1130 гг.).



Русская правда

    Русская правда - памятник феодального права, 
дошедший до нас в виде 127 списках (копий).

    
    По близости содержания списки разделены на три 

группы:
• Краткая Русская правда (до 1054 г.);
• Пространная Русская Правда (1113 г.);
• Сокращенная Русская правда ( середина XV в.).



Краткая Русская правда (до 1054 г.)

• Правда Ярослава
Состоит из 18 статей. В ней были обобщены важные нормы 

обычного и судебного права. Она не давала преимущества 
феодалу, устанавливала кровную месть за убийство. Феодал, 
боярин и крестьянин пользовались правом кровной мести по 
отношению друг к другу.

• Правда Ярославичей
Была составлена после восстания в Киеве на съезде князей 

Ярославичей. Проводила основной принцип феодального права 
— права привилегий. Она отменяла кровную месть и 
устанавливала штраф за убийство. Размер штрафа зависел от 
социального положения потерпевшего. Защищала интересы 
феодалов.



Пространная Русская Правда (1113 г.)

• Суд Ярослава
Это сборник правовых норм, в который входили отдельные 

постановления князей и имеющаяся к тому времени судебная 
практика. Принцип феодального права был выражен со всей 
определенностью: кровная месть окончательно отменяется, 
зашита феодалов укрепляется.

• Устав Мономаха
Был учрежден на съезде феодалов после подавления 

Киевского восстания (1113 г.). Обновил прежнее 
законодательство, ввел новые нормы, которые были направлены 
на защиту интересов феодала. В то же время были сделаны 
уступки для простого народа. Выл снижен процент по долгам, 
облегчено положение закупов.



Сокращенная Русская правда 
(середина XV в.).

Отобранные и частично переработанные 
применительно к условиям Московского государства 
многие нормы пространной Русской Правды.



Объекты и субъекты преступлений 
(по Русской правде)

    Объекты преступлений – личность и имущество.
Объективная сторона преступления охватывала как 
покушение на преступление, так и преступление 
оконченное.

    Субъекты преступления – все физические лица, не 
исключая рабов.
Субъективная сторона преступления включала умысел 

или неосторожность, хотя четкого разграничения форм 
вины еще не существовало.



Виды преступлений по Русской Правде

Виды преступлений по Русской Правде:
• против телесной неприкосновенности (ранение, побои, 

отнятие руки, ноги, глаза);
• против чести: оскорбление действием (вырывание 

бороды, усов, выбивание зубов, толкание) и словом;
• против имущества: кража — «татьба», кража из 

закрытого помещения, конокрадство, порча межевых 
знаков, поджог жилого и нежилого помещений;

• против церкви: церковная кража; разграбление могил; 
посечение крестов; ввод в церковь животных и птиц; 
колдовство; моление в рощах, у воды и т.д..



Система наказаний по Русской Правде

1. Смертная казнь в Русской Правде не упоминается, 
согласно летописи она все же имела место;

2. Поток и разграбление – высшая мера наказания, которая 
заключалась в конфискации имущества и обращение 
преступника и членов его семьи в рабство. Применялась 
за убийство в разбое, поджог и казнокрадство.

3. Вира – денежное взыскание, назначаемое за убийство. 
Поступала в княжескую казну.

4. Головничество – денежное взыскание в размере виры, 
взимаемое в пользу семьи убитого.



Система наказаний по Русской Правде

5. Урок – определенное денежное возмещение в пользу 
потерпевшего за причиненный ему ущерб.

6. Продажа – штраф, размер которого определялся в 
зависимости от тяжести преступления. Продажа взималась в 
пользу князя



Основные четы обязательственного, 
семейного и наследственного права

• Гражданская правоспособность возникала с момента 
рождения, гражданская дееспособность – по достижении 
совершеннолетия ( очевидно, 15 лет).

• Прекращение правоспособности – смерть или получение 
статуса холопа.

• Основные субъекты имущественных отношений – все 
свободные, включая иностранцев.

• Объекты правового регулирования – вещи и действия 
третьих лиц, связанные с либо передачей имущества, 
либо с личными услугами.



Обязательственное право в Древнерусском 
государстве

Обязательства периода Киевской Руси имели ряд 
особенностей, отличающих их от периода позднего 
феодализма.
1. В более поздний период обязательства вели к установлению 

прав на действия обязанных лиц. В период же Древнерусского 
государства они вели к установлению прав на личность 
обязанных лиц.

2. Обязательства возлагались не только на обязанное лицо, они 
падали и на лиц его семьи (жену, детей).

3. Неисполнение обязательств могло иметь своим последствием 
превращение обязательного лица в холопа. Так, закуп, не 
желавший выполнить обязательство по этому договору или 
ушедший от своего хозяина, превращался в полного холопа    (ст. 
56).



Брачное и семейное право

1. Устанавливалась моногамная семья, браку 
предшествовало обручение, считавшееся 
нерасторжимым. Для вступления в брак надо было 
иметь определенный возраст, он был низок: 14-15 лет 
для мужчин и 12-13 лет для женщин. Другим 
требованием для действительности брака являлись 
свободная воля ,брачующихся и согласие родителей. 
Требовалось отсутствие родства и свойства в 
известных степенях. Церковь, кроме того, ограничивала 
число последовательно заключаемых браков: она не 
допускала вступления в третий брак.



Брачное и семейное право

2. Условия расторжения брака: 
• прелюбодеяние (жены, но не мужа);
• посещение женой игрища;
• похищение имущества мужа или наводка вору;
• и т.д.



Наследственное право

Наследство – «заднúца» или статок.
Наследование осуществлялось по закону и по 

завещанию.
Форма завещания –устная, но возможно и 

письменное оформление.



Суд и процесс в Киевском государстве

• В древнерусском государстве не делалось различий 
между гражданским и уголовным правом, отсюда не было 
различий в судопроизводстве.

• Суд не был отделен от администрации: судьями были 
князья, посадники, волостели.

• Вспомогательные судебные должностные лица: вирник, 
ябедник, метельник, мечник.

• Стадии процесса: «заклич», «свод», «гонение следа»
• Система доказательств: собственное признание, 

послухи, видоки, присяга, жребий.



Тема 3. Государство и право Руси в 
период феодальной раздробленности 
( XII – XIV вв.)



Причины распада Киевской Руси

• Экономические причины ( система натурального 
хозяйства, слабость товарного обмена)

• Социально-политические причины ( «оседание» дружин 
на земле, изменения в системе государственного 
управления);

• Внешнеполитические причины (вторжение татаро-
монголов, исчезновение товарного пути «из варяг в 
греки»



Особенности 
Новгород - Псковской земли

• Быстрое развитие крупного боярского землевладения;
• Высокий уровень развития ремесел и торговли;
• Политическая независимость от Киева, складывание 

феодальной республики



Особенности развития государства и общества 
в условиях феодальной раздробленности

• Связь между политической властью и владением землей;
• Развитие иммунитета – освобождение боярских вотчин 

от княжеского управления и суда;
• Иерархическая структура земельной собственности и 

феодальная «лестница»;
• Дворцово-вотчинная система управления



Общественный строй Новгород - Псковской 
республики

• Феодалы – духовные и светские ( монастыри, иерархи, 
бояре, «житьи люди», «своеземцы»);

• Городское население ( купцы, ремесленики, «молодшие 
люди»)

• Феодально-зависимое население ( смерды, половники, 
холопы)



Государственный строй Новгород -Псковской 
республики

• Высший орган – вече ( собрание жителей Новгорода и 
Пскова)

• Совет господ – постоянно действующий орган, реальный 
носитель верховной власти Новгорода и Пскова

• Высшие должностные лица – князь, архиепископ, 
посадник, тысяцкий.



Феодальное право Новгород - Псковской 
республики

Источники права:
• Русская Правда;
• обычное право;
• княжеские уставы и грамоты;
• Псковская Судная грамота.



Псковская Судная грамота

Псковская судная грамота (1467 г.):
• кодекс феодального права;
• большая системность в изложении норм;
• определение некоторых общих положений и понятий;
• более развитая система обязательственного права.



Характеристика уголовного права по Псковской 
Судной грамоте

Преступление – причинение ущерба не только 
частной собственности, но и государству.

Субъект преступления – все лица, независимо от 
социального происхождения.

Система преступлений:
• Против государства: измена,  «перевет»;
• Против судебных органов: тайный посул судье, 

оскорбление должностного лица;
• Против собственности: татьба, грабеж, разбой, 

кража, поджог, конокрадство;
• Против личности: убийство, нанесение побоев, 

оскорбление действием



Судопроизводство в Новгород – Псковской 
республике

• Возрастание роли суда.
• Вызов ответчика повесткой.
• Изменение системы доказательств: кроме названых в 

Русской Правде добавились судебный поединок и 
письменные доказательства

• Институт судебного представительства для женщин, 
монахов, стариков и детей

• Оформление решение суда судной грамотой



Тема 4. Образование Русского  
централизованного государства и 
развитие права 
( XIV – середина XVI вв.)



Сущность централизации

• Объединение русских земель вокруг нового центра – 
Москвы.

• Создание централизованного государственного аппарата, 
новой структуры власти в Московском государстве



Особенности процесса государственной 
централизации

• Сильные деспотические тенденции в структуре и 
политике власти

• Опора самодержавной власти  - не на союз городов с 
дворянством, на поместное дворянство

• Закрепощение крестьянства и усиление сословной 
дифференциации



Факторы централизации

• Рост феодального землевладения и появление поместья
• Развитие экономики и товарно-денежных отношений
• Борьба с внешней опасностью.



Изменения в государственном аппарате и 
государственной идеологии

Изменения в государственном аппарате 
и государственной идеологии

Формирование новых
 атрибутов церкви

Боярская дума

Царь – высший
 источник власти

Состав и принципы 
формирования

компетенция

Местное управление и система кормлений



Центральные органы управления

• Формирование ведомства дворцовых путей 
Путь – определенный хозяйственный комплекс, ведение 
которого  поручалось отдельным боярам).

• Появление приказов – постоянно действовавших 
административно - судебных учреждений.

К середине XVI в. приказная система  полностью 
вытесняет дворцово-вотчинную.



Общественный строй Московского 
государства в XIV  - середине XVI вв.

• Бояре – высшее служивое сословие: бывшие удельные 
князья и бояре, имеющие вотчину

• Дворянство – служивое сословие, получающее за службу 
поместья

• Духовенство
• Посадские люди – тягловое сословие: гости, торговые 

люди гостинных и суконных сотен, мелкие торговцы и 
ремесленники

• Крестьянство – основное тягловое сословие: 
чернотягловые ( на земле Великого князя), 
частновладельческие, дворцовые,  холопы 



Развитие русского феодального права 
(XV – середина XVI вв.)

Источники права:
• Русская правда в Сокращенной редакции
• Великокняжеское законодательство
• Нормативные акты Боярской Думы
• Постановления Земских соборов
• Распоряжения приказов
• Судебник 1497 г.



Судебник 1497 г. 

Судебник 1497 г. содержал 100 глав – статей

Цели:
• распространить юрисдикцию Великого князя на всю 

территорию централизованного государства;
• ликвидировать правовые суверенитеты отдельных 

земель, уделов и областей.



Судебник 1497 г. 

Особенности:
• нормы права излагались без четкой системы;
• открыто закреплялись привилегии господствовавшего 

сословия;
• устанавливалось неравное положение зависимых 

сословий;
• более подробную регламентацию получили судебный 

процесс, уголовно-правовые и имущественные 
отношения;

• расширен круг субъектов преступления, разработана 
форма вины;

• усилились черты розыскного процесса.



Виды преступлений по Судебнику 1497 г.

• Преступления против государства— «крамола» 
(политическая деятельность против государства), 
«подым» (организация волнений, мятежей), заговор, 
брань в адрес государя;

• Должностные преступления — взяточничество, 
злоупотребления властью;

• Имущественные преступления — татьба, разбой, грабеж. 
Различается татьба простая и квалифицированная 
(церковная и «головная», т. е. похищение людей);

• Преступления против личности — убийство 
(душегубство), оскорбление действием и словом.



Тема 5. Государство и право России в 
период сословно-представительной 
монархии (середина XVI – середина XVII 
вв.)



Государство и право России в период сословно-
представительной монархии

Сословно-представительная монархия  - разновидность 
ограниченной монархии периода феодализма, при 
которой власть монарха сочеталась с органами 
сословного представительства дворян, духовенства и 
горожан.



Основные черты сословно-
представительной монархии

• отношения подданства, сменившие отношения 
вассалитета-сюзеренитета;

• деятельность царя направлялась Боярской думой, 
которая помимо знати включала в себя представителей 
дворянства;

• созыв Земских соборов;
• приказная система управления, заменившая дворцово-

вотчинную систему;
• система губного и земского самоуправления на местах, 

заменившая систему кормлений.



царь

Боярская дума
Представители 

сословий
 и территорий

Церковная 
иерархия

Земский собор

Органы государственной власти в 
России в период  сословно-
представительной монархии



Управление

Местное управлениеЦентральное 
управление

Государственное управление в России в 
период  сословно-представительной 
монархии



Центральные органы управления в 
России в период  сословно-
представительной монархии

Центральное управление

Приказ тайных
 дел приказы Челобитный 

приказ

дворцово -
финансовые военные

судебно – 
административные

центрально-
областные

государственно-
церковные специальные



Местные органы управления в России в 
период  сословно-представительной 
монархии

Местное управление

Самоуправление Приказно-
воеводская система

Губные
избы

Общее самоуправление

Земские
 избы воевода

приказная изба
Полицейско – 

судебная функция
Финансово-

налоговые функции
Административные, 

полицейские,
 военные функции



Правовая политика в России в период  
сословно-представительной монархии

Правовая политика

Государственная централизация

Реформы Закрепощение 
крестьян

Борьба с 
оппозиционным 

боярством

Борьба с экономическим 
могуществом  церкви

Укрепление 
служивого 
сословия

военные

финансовые

администра-
тивные

опричнина



Этапы закрепощения крестьян

• Судебник 1497 г. - введение ограничения перехода крестьян от 
одного хозяина к другому «Юрьевым днем» при условии уплаты 
«пожилого»;

• Судебник 1550 г.  - подтверждение "Юрьева дня" и увеличение 
"пожилого";

• 1581 г. -  введение «заповеди»(запрета) на переход в «Юрьев день»;
• 1581-1592 гг.  - составление писцовых книг ( перепись населения)
• 1597 г. - введение «урочных лет», т. е. установление срока сыска 

беглых в течение 5 лет;
• 1607 г.  - «урочные лета» увеличены до 15 лет;
• Соборное уложение 1649 г.;
• отмена «урочных лет», введение бессрочного сыска беглых.



Общая характеристика права

Источники права:
• Акты Земских соборов;

Указы царя и Боярской думы;
• Акты собраний сословных представителей (например, 

Новоторговый устав 1667 г.);
• Стоглав
• Соборное уложение 1649 г. 



Соборное Уложение 1649 г. как свод 
феодального права

Предпосылки появления:
• Изменения в общественно-политических отношениях;
• Обострение классовой борьбы.

Особенности:
• Первый печатный кодекс России;
• Систематизировано и обновлено все российское 

законодательство;
• Наметилось разделение правовых норм по отраслям и 

институтам;
• Сохранение казуальности в изложении норм права;
• Открытое закрепление привилегий господствующего слоя



Соборное Уложение 1649 г.

Гражданское право

Получает дальнейшее закрепление право феодальной собственности  на землю

собственность 
государства или царя 

(дворцовые земли, 
земли  черных 

волостей)

вотчинное 
землевладение 

(родовые, жалованные, 
купленные)

поместья, которые 
давались за службу, 
главным образом за 

военную

Залог
Законодатель устанавливает правило: в 
случае нарушения срока возврата долга 
залогодателю собственность на 
имущество переходит залогодателю

Поручительство
В законе указывалось, что 
поручитель, пострадавший из-за 
недобросовестности лица, за 
которое он поручился, вправе 
взыскать с него все убытки



Соборное Уложение 1649 г.

Виды преступлений
Преступление 

против 
религии

Система наказаний

устрашение

Преступление 
против государя 

и государства

Преступление 
против боярского 

управления и суда

Преступление 
против 

частных лиц

Преступление 
имущественное

смертная казнь членовредительные и 
болезненные наказания

Уголовное право



Соборное Уложение 1649 г.

Процессуальное право

Формы судебного процесса
состязательный следственный

повальный обыск
Состоял в опросе людей о 
личности подозреваемого или 
обвиняемого

пытка
Применялась не только по 
уголовным, но и по гражданским 
делам с целью получения признаний 
обвиняемого



Соборное Уложение 1649 г.

Право наследования

       Важной стороной правового статуса вотчинного землевладения было 
право наследования вотчины, но вотчинники не имели по Соборному 
уложению отчуждать свои земли церкви.
       Родовые и купеческие вотчины не наследовались бездетной вдовой. 
       Вотчины наследовали сыновья, а после их смерти – дочери. 
       При наследовании вотчины несколькими сыновьями право 
наследования принадлежало им в равной доле



Тема 6. Формирование и эволюция 
абсолютизма в России. Развитие 
российского права 
( вторая половина XVII-XVIII вв.)



Определение абсолютизма

Абсолютизм – форма правления, при которой верховная 
власть принадлежит всецело и нераздельно 
(неограниченно) царю. Царь издает законы, назначает 
чиновников, собирает и расходует деньги без всякого 
участия народа в законодательстве и контроле за 
управлением



Реформа высших органов власти 

I. 1699 - 1710 гг. - частичные преобразования в системе 
высших государственных органов, в структуре местного 
самоуправления, военная реформа. 

II. 1710 - 1719 гг. - ликвидация прежних центральных 
органов власти и управления, создание новой столицы, 
Сената, проведение первой областной реформы. 

III. 1719 - 1725 гг. - образование новых органов 
отраслевого управления для коллегий, проведение 
второй областной реформы, реформы церковного 
управления, финансово-налоговые реформы, создание 
правовой основы для всех учреждений и нового 
порядка прохождения службы.



Государственный строй России при абсолютной 
монархии ( конец XVII – первая четверть XVIII 
вв.)

1. Монарх – источник всей исполнительной власти, глава 
государственных  учреждений, верховный судья, 
верховный главнокомандующий. Ему принадлежит и 
высшая законодательная власть.

2. Сенат – учрежден в 1711 г. как высший орган управления 
общей компетенции. Состав: 9 сенаторов и обер-
секретарь.

3. Прокуратура и фискалитет – органы, имеющие 
специальные контрольные функции



Государственный строй России при абсолютной 
монархии ( конец XVII – первая четверть XVIII 
вв.)

5. Коллегии – центральные органы управления, возникшие 
в результате перестройки приказной системы. Высшее 
судебное ведомство – Юстиц-коллегия.

6. Складывание трехзвенной системы местного 
управления: уезд-провинция-губерния.



Органы самоуправления Городское население
• посадские сходы,
• магистраты

Цеховые организации состояли из:
• старшины;
• мастеров;
• подмастерьев;
• учеников.

«регулярные 
граждане»:
• 1-ая гильдия 
(банкиры,   купцы, 
доктора, 
художники);  

•  2-ая гильдия 
(ремесленники, 
портные, сапожники, 
мелкие торговцы)

«подлые 
люди»:
Категория 
наиболее 
социально 
незащищенного 
слоя населения

Развитие административной 
централизации в социальной структуре 
общества



Изменения в социальной структуре 
общества

Крестьяне :
1711 г. – устанавливались 
льготы торгующим в 
городах
1721 г. – купцы приписы-
вали их к мануфактурам, 
покупали с деревнями
1722 г. – запрещается 
торговать в городах
1726 г. - выдача паспортов 
крестьянам-отходникам
1731 г. – запрещено 
торговать в портах, 
выпускать товары, брать 
подряд

Дворяне:
1714 г. – Указ о 
единонаследии
1722 г. – «Табель о рангах» 
Петра I
1736 г. – срок 
государственной службы – 
25 лет
1762 г. – отмена 
обязательной дворянской 
службы

Церковь:
1701 г. – учрежден 
монастырский приказ
1721 г. – полный контроль 
Синода
1722 г. – вступление в 
духовное сословие жестко 
регламентируется
1737 г. – часть духовенства 
подвергается военному 
призыву
1764 г. – указ, лишивший 
церковь всех вотчин, 
монастыри и епархии 
переведены на штатные 
оклады



Развитие права в России в конце XVII – 
первой половине XVIII вв.

Источники права:
• Соборное Уложение 1649 г.
• Регламенты – законодательные акты, определявшие общую 

структуру, штаты, функции и направления деятельности 
государственных органов управления.

• Манифесты, издавшиеся в особо торжественных или важных 
случаях.

• Уставы - сборники законов, объединяющие нормы права, 
относившиеся к определенной сфере государственной 
деятельности.

• Указы, предоставлявшие собой акты, содержащие правовые нормы 
и административные предписания, которые были направлены на 
решение конкретного дела или случая.



Результаты кодификационной работы 
первой четверти XVIII в.

• Артикул воинский 1715 г., представляющий собой 
уголовный кодекс. Каждый артикул описывал отдельный 
вид правонарушения и назначал определенную санкцию;

• Краткое изображение процессов или судебных тяжб  
1715 г. - процессуальный кодекс;

• Генеральный регламент 1720 г.  -  сборник 
административного законодательства;

• Пункты о вотчинных делах 1725 г. - обобщение судебной 
практики и толкования законов о наследовании.



Артикул воинский 1715 г
(24 главы, 209 артикулов - статей)

Виды преступлений:
• религиозные;
• государственные;
• должностные;
• воинские;
• против порядка управления и суда;
• против благочиния;
• против личности;
• имущественные преступления;
• против нравственности.



Цели наказания: устрашение, возмездие, 
изоляции преступников и эксплуатация 
их труда

Виды наказания:
• смертная казнь;
• телесные наказания (членовредительные, болезненные и 

клеймение);
• каторжные работы;
• тюремное заключение;
• лишение чести и достоинства;
• имущественные наказания (конфискация имущества, 

штраф, вычет из жалования);
• церковное покаяние;



Развитие государственной системы во второй 
четверти XVIII в.

- Верховный тайный совет (1726-1730): решение вопросов 
внутренней и внешней политики, законодательные 
полномочия.

- Кабинет министров (1730-1741): вначале выполнила 
совещательные функции, с 1735 г. сосредоточила в своих 
руках все государственное  управление.

- Кабинет ее Величества (с 1741г.)(при Елизавете), 
Императорский совет (при Петре III), Совет при 
высочайшем дворе (при Екатерине II)/

- Снижается роль Сената как высшего органа управления
- Развивается и укрепляется система губернского и 

местного управления.



«Просвещенный абсолютизм»

Просвещенный абсолютизм – политический режим, 
характерный для стран с медленным развитием 
капитализма.
В его основе:
• Преодоление феодальных порядков благодаря 

политике монархов, руководствующихся идеями 
философов – просветителей

• Монархия – единственно возможная для России 
форма правления

• Монарх – блюститель законов, стремящийся к 
установлению «законной монархии»

• В целях укрепления законности необходимо 
проведение правовой реформы



Государственные реформы периода 
«просвещенного абсолютизма »

• Реформа Сената 1763 г.
Сенат превращен в центральное административное учреждение, 
разделен на 6 департаментов, в каждом департаменте дела 
решаются коллегиально, при разногласиях переносятся в общее 
собрание

• Реорганизация коллегиальной системы 1784 г.
В 1784-1786 гг. было предложено реформировать систему 
центрального управления, перенеся центр тяжести в губернии, 
разукрупнив местные органы самоуправления

• Судебная реформа 1775 г.
Введение сословной судебной системы

• Совет при Высочайшем дворе 1768 г.
Образован в качестве совещательного органа по вопросам 
преимущественно внешней политики



Законодательная деятельность Екатерины II

• «Наказ» 1766 г.
1. Общие принципы устройства государства
2. Основы государственного законодательства                                                                                                                                                                                                                            
3. Уголовное право и судопроизводство
4. Основные положения сословно-правовой организации
5. Юридическая техника, теория, законодательно-правовая 

реформа
6. Основы административно-полицейского управления
7. Регулирование финансовой системы



Законодательная деятельность Екатерины II 
(продолжение)

• «Жалованная грамота городам» 1785 г.
К магистратам присоединены: городской голова и дума (общая и 
шестигласная)

• «Жалованная грамота дворянству» 1785 г.
Заключительный акт закрепления привилегированного положения 
дворянского сословия

• Учреждения о губерниях 1775 г.
Введение в провинциях принципов сословного самоуправления

• Устав о благочинии 1781 г.
Регламентировал структуру полицейских органов, их систему, 
основные направления деятельности, перечень наказуемых деяний



Сословно- правовые преобразования в XVIII в.

Дворяне

Указ о единонаследии 1714 г., «Табель о рангах» 1722 г., «Манифест о 
вольности дворянства» 1762 г.. «Жалованная грамота дворянству» 1785 г.

дворянское звание
• передавалось по 
наследству;
• уголовное 
преступление
вело к лишению
дворянского звания

Права

личные
• права на 
защиту 
чести, личности,
жизни;
• освобождение
от телесных   
наказаний

имущественные
• полное право 
собственности на 
приобретение, 
пользование, 
наследование 
любого имущества

Судебные
• личные права дворян ограни-
чены только судом;
• дворянина судил равный 
по сословию господин;
• сословное самоуправление
дворянства



Сословно- правовые преобразования в XVIII в.

Мещане

Мещанское сословие создано путем 
узаконении, касающихся управления городов

личные
• право на охрану чести, 
личности, достоинства;
• право на перемещение 
и выезд за границу

Права

имущественные
• право собственности на
принадлежащее
имущество;
• право на  владение
предприятиями; 
• право на торговлю

обязательственные
• мещане должны жить 
(иметь дом) в городе;
• не подлежали подушной 
подати и рекрутчине;
• мещане не могли владеть 
землей

Регламент Главного магистрата 1719 г.,
«Наказ» Екатерины II 1767 г., 
«Жалованная грамота городам» 1785 г.



Сословно- правовые преобразования в XVIII в.

Городское население
записанные 

в
гильдии 
купцы

настоящие 
городские
обыватели

именитые 
граждане

состоявшие
в цехах 

ремесленник
и

иногородние 
и

иностранные 
купцы

прочее
посадское
население



Сословно- правовые преобразования в XVIII в.

Крестьяне

1. Государственные

1. Сельское положение 1785 г. Права
1 и 2 
•  имели право на защиту в суде;
•  полное владение {не распоряжение) землями;
•  полная собственность в движимом имуществе

1, 2, 3
•  имели права нанимать рабов;
•  обучать своих детей (крепостные с разрешения помещика);
•  заниматься мелкой торговлей и кустарными промыслами;
•  права наследования,  распоряжения имуществом для крестьян были ограничены

2. 
•  подлежали суду помещика ( по 
уголовным делам – 
государственному
суду);
•  имущественные права ограничива -
лись необходимостью получения 
разрешения от помещика

2. Свободные 3. Крепостные



Тема 7. Развитие государственной 
системы и права российской 
империи в первой половине XIX в. 



Государственный строй

• Царь – самодержавный неограниченный монарх
• Государственный совет (1810 г.)
• Комитет министров ( 1802 г.)
• Собственная императорская канцелярия
• Министерство двора
• Сенат
• Синод



Местное управление

Местное управление существовало на основании 
Учреждения о губерниях 1775 г.

Губернии - 300 - 400 тысяч человек мужского пола.

Уезд – 20 -30 тысяч  человек мужского пола.



Систематизация российского 
законодательства в первой половине  
XIX в.

Задачи кодификации: 
• законы должны строиться на «непоколебимых 

основаниях права»;
• законы должны определять основы государственного 

строя (структуру и компетенцию государственных 
органов, права и обязанности подданных);

• законы должны определять основы судопроизводства и 
судоустройства;

• законы должны быть расположены по строгой системе.



Свод законов 1832 г.

Свод законов 1832 года состоял из 8 разделов:
1. Основные государственные законы.
2. Учреждения: центральные, местные и устав 

государственной службы.
3. Законы правительственных сил.
4. Законы о состояниях.
5. Законы гражданские и межевые.
6. Уставы государственного благоустройства.
7. Уставы благочиния.
8. Законы уголовные.



Система преступлений по 
Уложению о наказаниях уголовных и 
исправительных (1845 г.)

• Преступления против государства: восстания, измена, 
посягательства на жизнь царя и его семьи.

• Преступления против религии.
• Преступления против порядка управления: 

злоупотребление властью, разглашение служебных тайн, 
подделка документов и др.

• Преступления против личности: убийства, нанесения 
увечий, ран, истязания и др.

• Имущественные преступления: завладение чужим 
недвижимым имуществом, грабеж, разбой, воровство, 
поджог и др.

• Преступления против семьи: насильственный или 
обманный брак, прелюбодеяние и др.



• Уголовные: смертная казнь, ссылка на каторгу и 
поселение в Сибирь, сопровождались лишением всех 
прав состояния.

• Исправительные: лишение всех особенных прав и 
преимуществ и ссылка на жительство в Сибирь или 
другие губернии, арест, выговор, замечание, внушение 
или денежное взыскание

Система наказаний по 
Уложению о наказаниях уголовных и 
исправительных (1845 г.)



Тема 8. Государство и право 
Российской империи в период 
перехода к буржуазной монархии 
(вторая пол. XIX в.)



Причины проведения буржуазных реформ 
второй половины XIX в.

• во второй половине XIX в. в России продолжали 
развиваться капиталистические отношения;

• крепостное право сдерживало дальнейшее развитие 
экономики и промышленности;

• социальные противоречия вели к усилению 
крестьянского движения;

• поражение России в Крымской войне, показавшее всю 
глубину отставания России от буржуазной Европы, 
нанесло еще один удар по феодально-крепостническому 
строю.



Крестьянская реформа 1861 г.

• Наделение землей осуществлялось по добровольному соглашению 
помещика и крестьянина.

• Вся земля в 34 губерниях делилась на 3 категории: нечерноземная, 
черноземная и степная 
Спорные вопросы решались с привлечением мирового посредника

• Временнообязанное состояние могло быть прекращено по 
истечении девятилетнего срока с момента выпуска манифеста.
В 1883 г. положение потеряло силу для основной массы крестьян

• В 1863 и 1866 гг. положения реформы были распространены на 
удельных и государственных крестьян                                                                                                                                                                            

• Для кредитования реформы были образованы Крестьянский и 
Дворянский банки



Основные акты судебной реформы 
1864 г.

• Учреждение судебных установлений;
• Устав уголовного судопроизводства;
• Устав гражданского судопроизводства;
• Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.



Принципы судоустройства и судопроизводства

• Отделение суда от администрации
• Создание четкой системы судебных инстанций
• Отделение предварительного следствия от судебного
• Несменяемость судей и следователей
• Создание всесословного суда
• Равенство всех перед судом
• Введение присяжных заседателей
• Установление прокурорского надзора



Тема 9. Российская история в первые 
десятилетия XX века: попытка 
установления парламентской монархии 
(1900 – февраль 1917 гг.)



Общественный строй России в начале XX века

Все лица, проживавшие на территории России, 
делились на :

• природных обывателей (коренных граждан),
• инородцев (кочевые народы и пр.), 
• иностранцев.

Природные обыватели делились на четыре сословия: 
дворяне, духовенство, городские обыватели, сельские 
обыватели.



Столыпинская аграрная реформа

Основные направления:
• разрушение крестьянской общины и закрепление за 

крестьянами земли в частную собственность 
• переселение крестьян на восточные окраины России с 

целью ослабить земельный «голод» в центральных 
губерниях.

Итоги реформы:
• развитие производительных сил в деревне;
• специализация земледелия и рост его интенсификации;
• усиление дифференциации крестьянства;
• выделение из общины четверти хозяйств.



Изменения в государственном строе России в 
период революции 1905-1907 гг.

• Учреждение Государственной думы ( февраль 1906 г.)
• Реформа Государственного совета
• Упразднение Комитета министров, создание Совета 

министров ( 1906г)
• Учреждение Совета государственной обороны (1905 г.)
• Учреждение военно-полевых судов (1906 г.)



Развитие права в 1905 – февраль 1917 гг.

Главный источник права – закон.
По пространству действия законы делились на:
• общие – действовавшие на территории всего 

государства;
• местные – действовавшие на определенной части 

государства;
• особенные – действовавшие в отношении определенной 

категории дел.



Государственный аппарат в годы первой 
мировой войны

• Наделение Совета министров чрезвычайными 
полномочиями (1914 г.)

• Милитаризация экономики России
• Образование военно-промышленных комитетов во главе с 

Центральным военно-промышленным комитетом (1915 г.)
• Создание особых совещаний и их комиссий на местах (1915 

г.)
• Образование Всероссийского земского союза и 

Всероссийского городского союза (1914 г.)
• Создание Всероссийского союза земств и городов (Земгор). 
• Министерская «чехарда»



Тема 10. Государство и право России в 
период буржуазно-демократической 
республики (февраль – октябрь      1917 г.)



Государство и право России в период 
буржуазно-демократической республики 
(февраль – октябрь 1917 г.)

• 27 февраля - Февральская революция. Свержение 
самодержавия в России

• 27 февраля -  Начало деятельности Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Образование 
Временного комитета Государственной думы во главе с 
М.В.Родзянко

• 2 марта - Образование Временного правительства во 
главе с Г.Е.Львовым. Отречение Николая II от престола в 
пользу своего брата великого князя Михаила 
Александровича

• 3 марта - Отречение, великого князя Михаила 
Александровича от престола



Деятельность Временного правительства

1. Декларированы политические и гражданские права и 
свободы граждан, введена свобода политических партий, 
политических объединений и организаций, 
профессиональных союзов.

2. Декларировалось равенство граждан, независимо от 
пола, вероисповедования и национальности.

3. Начата подготовка к созыву Учредительного собрания



Деятельность Временного правительства

4. Начата подготовка к проведению земельной реформы, 
сформирована система земельных комитетов.

5. Утверждены права фабрично-заводских комитетов
6. Учреждено Юридическое совещание
7. Реорганизована судебная система



Тема 11. Возникновение советского 
государства. Создание основ советского 
права (октябрь  1917 - 1920 гг.)



Предпосылки революции

Политические: распад российской государственности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Экономические: кризис экономики.
• Идеологические: кризис идеологии (распространение 

атеизма, отсутствие привлекательных для народа 
лозунгов) Временного Правительства

• Субъективный фактор: усиление роли большевиков в 
политической жизни государства.



Создание советской государственной системы

Роспуск Учредительного собрания

Всероссийский съезд Советов рабочих 
и крестьянских депутатов. 

Совет крестьянских депутатов

Чрезвычайный съезд крестьянских депутатов

Второй Всероссийский съезд Советов

Избрание правительства — 
Совета народных комиссаров (СНК)

Образование Высшего Совета
 Народного Хозяйства (ВСНХ)



Советское государственное устройство

Третий съезд Советов

Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет 

(ВЦИК) - высший орган 
власти в стране: президиум,

 отделы, комиссии

Декрет ВЦИК от июня 1918 г. 
«Создание волостных 

и сельских комитетов бедноты»

«Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народах»

Основные положения:
•  статус России
•  государственное предоставление
    независимости Финляндии
    и самоопределения Армении

Декрет СНК 



Источники ( формы) советского права

1. Нормативные акты: 
• законы (в том числе конституционные)
• подзаконные акты.
Подзаконные акты принимались наркоматами, 
местными Советами, общественными организациями, -
судами 2-ой инстанции.

2.  Дореволюционные нормы права: 
• нормативные акты (использовались частично)
• нормы обычая (сохранялись).

3. Правосознание трудящихся масс.



Основные черты советского законодательства

1. множественность законодательных актов;
2. среди органов, принимающих подзаконные акты: 

общественные организации, суды 2-ой инстанции;
3. особенности формы;
4. местницизмы;
5. особенности действия норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.



Формирование системы репрессивных органов

Декреты о суде № 1-3

Особенности их
работы: 
ускоренное 
судопроизводство, 
право вынесения 
высшей меры,
социальные 
критерии
при назначении 
наказания

Март 1920 г. — новое положение о ревтрибуналах упразднило специальные 
следственные комиссии; возложив их функций на органы ВЧК и особые отделы

Революционные трибуналы создаются на территории всей страны 

В мае 1918 г. 
были 
созданы 
Центральный 
ревтрибунал
и Кассационный 
отдел при ВЦИК

Создавались 
военные 
трибуналы 
высшего звена 
(воен. трибуналы
фронтов, округов, 
корпусов и 
дивизий)

В октябре 1919 г. 
при ВЧК 
создается
Особый 
Революционный 
Трибунал



Формирование системы репрессивных органов

Пограничные ЧК

Октябрь 1918 г. – ВЦИК утверждает
«Положение о ВЧК и местных ЧК»

ЧК в армии и флотеТранспортные ЧК

С марта 1918 г. началось формирование местных органов ВЧК 

Кон. 1921 г. – нач. 1922 г. ВЧК преобразовывается в ГПУ



Формирование системы репрессивных органов

Главное управление рабоче-
крестьянской  милиции.
НКВД РСФСР возглавило 
систему органов милиции

Создавались
местные 
управления 
милиции

Создано центральное
управление 
уголовного
 розыска

В октябре 1918 г. началась подготовка по образованию органов милиции

В июне 1920 г. ВЦИК утвердил Положение о рабоче-крестьянский
 милиции, завершив создание системы органов милиции:

Городская 
и 

еуздная

промышленная
 милиция

водная
милиция

Розыскная
 милиция

железнодорожна
я

 милиция



Конституция РСФСР 10 июня 1918 г.

Состояла из шести разделов:
I. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа»;
II. Общие положения Конституции РСФСР;

III. Конструкция Советской власти (организация Советской 
власти в центре и на местах);

IV. Активное и пассивное избирательное право;
V. Бюджетное право;

VI. О гербе и флаге РСФСР.



Развитие советского госаппарата в период 
гражданской войны

• Тенденция к усилению централизации в управлении 
страной

• Отрицание принципа разделения властей и отсутствие 
четкого разграничения полномочий в Конституции 
РСФСР между высшими государственными органами

• Концентрация власти в руках СНК
• Падение роли съездов Советов и ВЦИК
• Создание Совета Рабоче-крестьянской обороны ( позже 

Совет труда и обороны)



Тема 12. Советское государство и 
право в годы новой экономической 
политики (1921 - 1928 гг.)



Причины перестройки государственного 
аппарата

Перестройка государственного аппарата была вызвана:
• отказом от старых догм
• развитием федерации
• развитием советских органов.



Реорганизация советского госаппарата в 
условиях нэпа

• Уточнена компетенция ВЦИК, увеличен его состав
• Разграничена компетенция СНК, СТО, Малого 

совнаркома
• Создана Государственная  общеплановая комиссия 

(Госплан)
• Ликвидирована система «главкизма»
• ВЧК преобразована в ГПУ (Государственное 

политическое управление)
• РКИ объединена с ЦКК ЦК РКП(б)



Реорганизация юстиции и правоохранительных 
органов 

1922 г. — Положение о прокурорском надзоре
Функции прокуратуры:
• осуществление надзора от имени государства за 

законностью действия всех органов власти, 
хозяйственных, общественных и частных организаций и 
частных лиц;

• наблюдение за деятельностью следственных органов и 
деятельностью ГПУ;

• поддержание обвинения в суде;
• наблюдение за правильностью содержания заключенных 

под стражей



Реорганизация юстиции и правоохранительных 
органов 

1922 г. — Положение об адвокатуре
Функции адвокатуры:
• оказание юридической помощи гражданам;
• защита интересов граждан в суде.



Реорганизация юстиции и правоохранительных 
органов 

1922 г. - Положение о нотариате и арбитражных комиссиях
Функции нотариата:
• регистрация сделок с недвижимостью и другим 

имуществом
Функции арбитражных комиссий:
• рассмотрение имущественных споров, касающихся 

государственных органов и хозяйственных организаций



Реорганизация юстиции и правоохранительных 
органов 

1922 г. - Положение о судоустройстве РСФСР
Создание единой судебной системы:

1. Народные суды
• народный суд в составе постоянного народного судьи 

и народных заседателей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• губернский суд;
• Верховный суд РСФСР и его коллегии;

2. Специальные суды: военные трибуналы, военно-
транспортные трибуналы, арбитражные комиссии и др.



Образование СССР (1922 г.)

Причины:
1. Необходимость объединения экономических ресурсов 

республик
2. Обеспечение независимости республик и возможность 

успешно решать внешнеполитические задачи

Предпосылки:
1. Наличие в республиках советской власти
2. Общественная собственность на средства производства



Кодификация законодательства 
в 1920-е годы 

Кодификация законодательства в 20-е годы вызвана:
• накоплением за годы Советской власти огромного 

количества нормативных актов, многие из которых 
противоречили друг другу;

• требованием становления единой революционной 
законности и единообразного применения законов на 
всей территории страны;

• необходимостью урегулировать те общественные 
отношения, которые в предшествующий период времени 
регулировались либо революционным правосознанием, 
либо дооктябрьскими правовыми актами.



Конституция СССР 1924 г.

Декларация об образовании СССР
Указывалось на:
• особый характер национальной политики советского 

государства;
• причины объединения советских республик;
• принципы их объединения — добровольность и 

равноправность



Конституция СССР 1924 г.

Договор об образований СССР
1. О предметах ведения верховных органов власти СССР.
2. О суверенных правах союзных' республик и о союзном гражданстве.
3. О съезде Советов СССР.
4. О Центральном Исполнительном Комитете СССР.
5. О Президиуме ЦИК СССР.
6. О Совете Народных Комиссаров СССР.
7. О Верховном суде СССР.
8. Об объединенном государственном политическом управлении.
9. О союзных республиках.

10. О гербе, флаге, столице СССР.



Конституция СССР 1924 г.

    По Конституции в исключительном ведении Союза 
находились:

• внешние сношения и торговля;
• решение вопросов о войне и мире;
• организация и руководство вооруженными силами;
• общее руководство и планирование экономики и 

бюджета;
• разработка основ законодательства



Формирование административно-
командной системы в СССР.

• сосредоточение государственной 
власти в руках партии;

• использование правящей элитой 
насилия и идеологическая 
порабощенность населения;

• Культ личности И.В. Сталина. 



Основные черты сталинизма (разновидности 
тоталитаризма)

• сращивание партийного и государственного аппарата;
• унификация общественной жизни, формирование 

авторитарного способа мышления, монополия партии на 
средства массовой информации;

• укрепление единоличной власти Сталина
• система абсолютной зависимости человека от 

государства и его карательных органов (массовые 
репрессии, уничтожение гражданских прав);

• укрепление репрессивного аппарата (учреждения 
Особых совещаний, создание ГУЛАГа).

• создание системы принудительного труда осужденных и 
спецпереселенцев.



Создание системы несудебных органов

• февраль 1923 г. – учреждение судебной коллегии ОГПУ 
(рассмотрение дел о диверсиях, вредительстве и т.д.)

• ноябрь 1934 г. – образование при НКВД Особого 
совещания-органа, который мы в административном 
(внесудебном) порядке применять к «лицам, 
признаваемым общественно опасными»,ссылку, высылку 
и заключение.

• 1934 г. – создание комиссии НКВД СССР и Прокуратуры 
СССР по следственным делам («двоек»)



Функционирование репрессивной машины

• Массовое раскулачивание крестьянства в условиях 
форсированной коллективизации

• Апрель 1933 г. – Постановления СНК СССР «Об 
организации трудовых поселений»

• Декабрь 1934 г. – постановление ВЦИК и СНК СССР «о 
порядке ведения дел, о подготовке и совершении 
террористических актов» (короткие сроки расследования, 
невозможность обжалования)

• 1934 г. – постановление ЦИК СССР «О рассмотрении дел 
о преступлениях, расследуемых НКВД СССР и его 
местными органами»

• Май 1939 г. –процесс по делу высшего командирования 
армии (Якир, Блюхер, Тухачевский и т.д.)



Тема 13. Государство и право в 
условиях становления и укрепления 
командно-административной 
системы ( 1929 – 1941 гг.)



Конституция CCCP 1936 г. 

1. Общественное устройство
2. Государственное устройство
3. Высшие органы государственной власти СССР
4. Высшие органы государственной власти союзных республик
5. Органы государственного управления СССР
6. Органы государственного управления союзных республик.
7. Высшие органы государственной власти Автономных республик
8. Местные органы государственной власти
9. Суд и прокуратура.

10. Основные права и обязанности граждан
11. Избирательная система
12. Герб, флаг, столица
13. Порядок изменения Конституции



Конституция CCCP 1936 г.

Принципы конституционного строя СССР

1. Основа политической системы СССР .— Советы депутатов 
трудящихся

2. Право союзных республик свободного выхода из СССР
3. Единое гражданство для граждан всех союзных республик
4. Существование двух форм собственности на средства 

производства: 
• государственная (общенародная
• колхозно-кооперативная

5. Труд в СССР является обязанностью каждого способного к труду 
гражданина

6. Отделение церкви от государства и школы от церкви
7. Обязанность всех граждан выполнять Конституцию СССР  :



Конституция CCCP 1936 г.

Новшества
• Всеобщее и равноправное избирательное право
• Право на труд и отдых
• Право на образование
• Свобода слова, печати, собраний н митингов, шествий и 

демонстраций
• Неприкосновенность личности и жилища, тайна переписки
• Депутатская неприкосновенность
• Независимость судов
• Равенство полов
• Равенство всех рас и национальностей
• Всеобщая воинская обязанность
• Порядок изменения Конституции



Основные тенденции развития советского 
права в 1930-е годы

• Влияние на развитие права объективных факторов 
(складывание административно-командной системы)

• Широкая трактовка понятий «закон» и 
«законодательство»

• Принятие постановлений правительства совместно с ЦК 
ВКП(б)

• Сужение гражданских прав для основной массы 
населения, нарушение законности

• «Актуализация» закона



Темы 14 и 15. Советское государство и право 
в период Великой отечественной войны в 
послевоенные годы ( июнь 1941 – начало 
1950-х гг.)



Изменения в государственной системе СССР

• июль 1941 г. – Создание Государственного комитета обороны
• лето 1941 г. – Создание Совета по делам эвакуации
• сентябрь – ноябрь 1941 г. - Образование новых наркоматов
• декабрь 1941 г.  – Преобразование Совета по делам эвакуации в  

Управления по делам эвакуации
• ноябрь 1942 г. – Создание Чрезвычайной государственной комиссии
• июль 1943 г. –  Вводится деление военнослужащих на рядовой, 

сержантский,  офицерский состав и генералитет, вводятся новые 
знаки различия



Изменения в правовой системе 
(1941 – 1945 гг.). 

Уголовное право
• апрель 1911 г. -  Для специальных субъектов уголовного права 

(«фашистских преступников и их пособников») вводятся особые 
меры наказания — смертная казнь через повешение и каторжные 
работы

• июль 1941 г. - Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
ответственности за распространение в военное время ложных 
слухов, возбуждающих тревогу среди населения»

• январь 1942 г. - Уголовное наказание за уклонение от воинского 
учета

• декабрь 1942 г. - Расширяется состав такого преступления, как 
спекуляция (в нее включается продажа махорки и самогона в 
больших количествах)

• июнь 1943 г. —Указ об ответственности за хищение горючего
• ноябрь 1943 г. - Указ «Об ответственности за разглашение 

государственной тайны или за утрату документов, содержащих 
государственную тайну»



Изменения в правовой системе 
(1941 – 1945 гг.) 

 Трудовое право
• июнь 1941 г. - Введена трудовая повинность
• декабрь 1941 г. - Уголовная ответственность за самовольный уход с 

работы
• февраль 1943 г. - Указ «О мобилизации всего трудоспособного 

селения для работ в производстве и строительстве»
• апрель 1942 г. - Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) был 

повышен обязательный минимум трудодней для колхозников (как 
взрослых, так и подростков).

• апрель 1942 г. - Постановление о мобилизации горожан на 
сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы  и МТС

• август 1943 г. - Постановление СНК СССР и ЦК. ВКП(б) «О 
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации»



Развитие государственно - политической 
системы в конце 1940 – начале 1950-х гг.

• Переименование Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 
Советские Вооруженные Силы

• Преобразование Совета Народных Комиссаров СССР в 
Совет Министров СССР

• Создание комиссии законодательных предположений 
Верховного Совета

• Замена отраслевого принципа управления 
территориальным, создание совнархозов

• Упразднение особых трибуналов, усиление роли 
прокуратуры

• Создание Комитета государственной безопасности



Изменения в праве
(конец 1940 – начало 1950-х гг.)

• Гражданское право: расширение полномочий 
собственников, усиление роли договоров в 
хозяйственной жизни

• Семейное право: усиление государственной 
регламентации жизни семьи: запрещение браков с 
иностранцами, усложнение разводов

• Трудовое право: ликвидация последствий военного 
времени, внимание к поощрениям работников

• Земельное право: усиление внимания к охране природы.
• Уголовное право: развитие норм особенной части.



Тема 16. Советское государство и право в 
период либерализации социалистического 
строя 
(1953 - 1964 гг.)



Реорганизация структуры госаппарата

• разукрупнение министерств и преобразование комитетов 
в министерства;

• образование четырехзвенной структуры органов 
управления: главк – управление – отдел – сектор;

• упразднение многих структурных звеньев министерств, 
трестов, контор;

• сокращение численности аппарата;
• замена утраченного принципа управления 

территориальным;
• создание совнархозов.



Реформы в сфере сельского хозяйства

• ликвидация МТС, передача сельхозтехники в 
собственность колхозов, введение обложения;

• отмена обязательных поставок колхозами сельхоз 
продукции, замена их госзакупками;

• повышение закупочных цен на сельхоз продукцию;
• укрепление колхозных хозяйств, укрепление районный 

парторганизаций;
• перестройка системы местных органов власти, 

утверждение положения о местных советах.



Советское государство и право в период 
либерализации социалистического строя 
(1953 - 1964 гг.)

• Демократизация государственной жизни. «Оттепель».
• Повышение роли советов, активизация их деятельности
• Пересмотр полномочий и объема деятельности 

Верховного суда СССР
• Замена участковой системы народных судов народным 

судом города (района)



Тема 17. Нарастание кризиса 
социалистической государственности и права 
( середина 60-х годов – август 1991 г.)



Развитие конституционного законодательства. 
Конституция СССР 1977 г.

Конституция СССР 1977 г. состоит из 9 разделов (21 
глава – 174 статьи):

1. Основы общественного строя и политики
2. Государство и личность
3. Национально-государственное устройство
4. Советы народных депутатов
5. Высшие органы власти и управления
6. Основы построения органов государственной власти и 

управления в союзных республиках
7. Правосудие, арбитраж, прокурорский надзор
8. Герб, флаг и столица
9. Действие Конституции и порядок ее применения



• Вся власть принадлежит 
народу

• Основа политической 
системы – Советы

• Государственный суверенитет
• Общественное 

самоуправление
• Широкое международное 

сотрудничество
• Право союзных республик 

выхода из СССР

• Равноправие всех граждан
• Единое гражданство для 

граждан всех союзных 
республик

• Бесклассовое 
коммунистическое общество

• Наиболее полное 
удовлетворение растущих 
материальных и духовных 
потребностей человека

Конституция СССР 1977г. 

Принципы конституционного строя



Конституция СССР 1977 г.. 

Новшества.
1. Всенародное обсуждение и референдум
2. Новые гражданские права

• право на обжалование действий должностных лиц:
• право на судебную защиту от посягательства на честь и 

достоинство;
• право на критику действий государственных и общественных 

организаций:
• право на охрану здоровья;
• право на жилище;
• право на пользование достижениями культуры;
• право на свободу творчества

3. Охрана земли, водных ресурсов, растительности и животного 
мира



Изменения в законодательной системе

• 1957 г. - Расширяется компетенция Верховного Совета 
СССР. Наряду с увеличением бюджета ВС утверждал 
ежегодные и долгосрочные хозяйственные планы 

• 1966 г. - Увеличивается число постоянных комиссий 
Верховного Совета СССР (до 16)

• 1978 г. - Принят закон «О выборах в Верховный Совет 
СССР» 

• 1979 г. - Принят закон «О порядке отзыва депутата 
Верховного Совета СССР»

• 1979 г. - Принят закон «О статусе народных депутатов в 
СССР»



Законотворческая и кодификационная работа

• 1959 г. - Принят закон «О бюджетных правах Союза ССР 
и союзных республик». Составил основу финансового 
законодательства                                                                                                                                                                                                                      

• 1960 г. - Принят новый Уголовный кодекс РСФСР 
• 1960 г. - Принят новый Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР
• 1964 г. - Принят новый Гражданский кодекс РСФСР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• 1964 г. - Принят новый Гражданско-процессуальный 

кодекс РСФСР                                                                                                                                                                                                   
• 1968 г. - Приняты Основы земельного законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Законотворческая и кодификационная работа

• 1969 г. - Приняты Основы законодательства о 
здравоохранении

• 1970 г. - Приняты Основы водного законодательства 
• 1973 г. - Приняты Основы законодательства о народном 

образовании
• 1975 г. - Приняты Основы законодательства о недрах  
• 1977 г. - Приняты Основы лесного законодательства
• 1980 г. - Приняты Основы законодательства об 

административных правонарушениях



Причины «перестройки» 
(апрель 1985 г. – 1991 г. )

• Экономические: неэффективность административно-
командной системы ( чрезмерная централизация 
управления экономикой, отсутствие заинтересованности, 
приказные методы регулирования) 

• Внешнеполитические: тенденция к изоляции, война в 
Афганистане, технологические отставание от США.

• Внутриполитические: концентрация власти в руках 
партийного аппарата, развал партии (коррупция), 
недееспособность, расцвет бюрократии.



Стратегические цели «перестройки»

• демонтаж командно-административной системы;
• обеспечение разнообразия форм собственности;
• создание саморегулирующегося хозяйственного 

механизма при сохранении направляющей роли 
государства;

• повышение экономической активности личности;
• открытость для окружающего мира;
• новое политическое мышление.



Изменения в гражданском, трудовом, аграрном, 
уголовном и процессуальном праве.

• июнь 1987 г. – Закон «О государственном предприятии» 
(расширение прав предприятий, перевод на хозрасчет)

• ноябрь 1986 г., май 1988 г. – Закон о легализации 
частной предпринимательской деятельности в ряде 
производственных и сервисных областей.

• март 1990 г. – Закон «О собственности в СССР» (вводил 
«собственность граждан, коллективную и 
государственную)

• апрель 1990 г. – Закон «Об основах экономических 
отношениях Союза ССР, союзных и автономных 
республик (разграничения полномочия Союза и 
республик в сфере экономики и финансов)



Изменения в гражданском, трудовом, аграрном, 
уголовном и процессуальном праве.

• июнь 1990 г. – Закон «О предприятиях в СССР» 
(перечислялись виды предприятий: индивидуальные, 
кооперативные, в форме акционерного или иного 
хозяйственного общества)

• октябрь 1990 г. – Закон «Об общественных 
объединениях»

• декабрь 1990 г. – Закон «О профессиональных союзах».



Изменения в политической системе в период 
«перестройки»

• Восстановление  двухуровневой системы 
представительных органов

• Учреждение поста Президента СССР
• Указ о департизации
• Создания  Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (ГКЧП), август 1991 г.



Тема 18. Становление новой российской 
государственности и постсоветской 
правовой системы 
( август 1991 г. – наше время)



Этапы политического развития России после 
распада СССР

• 22 ноября 1991 г. – Принятие Декларации прав и свобод 
человека и гражданина

• 8 декабря 1991 г. – Подписание соглашения о создании 
Союза независимых государств (СНГ)

• 25 декабря 1991 г. – Принятие Верховным Советом 
РСФСР официального  названия республики – 
Российская Федерация (Россия)

• 21 марта 1992 г. – Подписание субъектами Российской 
Федерации  федеративного  договора.



Этапы политического развития России после 
распада СССР

• 31 марта 1992 – Изменения в структуре Российской 
Федерации. Разграничение предметов ведения между 
центром и субъектами федерации

• 2 сентября 1993 г. – Роспуск Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации.

• 2 - 4 октября 1993 г. – Трагические  события в г. Москве
• 12 декабря 1993 г. – Принятие новой Конституции 

Российской Федерации
• 11 января 1994 г.  – Начало работы Федерального 

Собрания Российской Федерации



Признаки правового государства(по 
Конституции РФ 1993 г.)

• принцип разделения властей (органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны;

• принцип верховенства права и закона (все граждане 
государства, все должностные лица, органы 
государственной власти должны исполнять законы, за их 
нарушение несут ответственность);

• принцип верховенства Конституции (Конституция РФ 
имеет высшую юридическую силу, а законы и другие 
правовые акты не должны ей противоречить)

• принцип независимости судебной власти (вмешательство 
органов государственной власти в работу судебных 
органов запрещено и преследуется по закону)



Признаки правового государства(по 
Конституции РФ 1993 г.)

• принцип приоритета международного права 
(общепризнанные нормы международного права и 
международные договоры РФ являются частью ее 
правовой системы);

• «человек, его права и свободы – высшая ценность 
государства» (согласно Конституции России, человеку 
гарантированы личные, политические, экономические, 
социальные и культурные неотчуждаемые права).



Основные тенденции развития российского 
права (1991 г. – наше время)

1. Характерная черта – «пестрота» источников
2. Работа по обновлению всего российского 

законодательства
3. Активные кодификационные работы:

• 1994 г. – первая часть ГК РФ
• 1995 г. – Арбитражный процессуальный кодекс
• 1995 г. – Водный кодекс РФ
• 1996 г. – Уголовно-исполнительный кодекс
• 1997 г. – Лесной кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ
• 1998 г. – Градостроительный кодекс РФ, Бюджетный 

кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ.



• http://prezentacija.biz/
• Отличные готовые ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ для всех.


