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Аннотация
В настоящем пособии рассматривается становление и развитие

отечественной политической и правовой системы в советский
период (октябрь 1917 декабрь 1991 гг.). Большое внимание
уделяется сравнительному анализу правового регулирования
общественных отношений на различных этапах существования
советского государства. При этом государственно-правовые
явления исследуются с точки зрения перспектив их применения
в современной юридической практике и государственном
строительстве.
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А. Б. Иванов
История отечественного

государства и права
(советский период)

 
Введение

 
«Без истории предмета нет его теории… подготовка пол-

ноценного юриста невозможна вне его творческого участия
в осмыслении хода исторического развития государствен-
но-правовых институтов и учреждений», – трудно что-либо
возразить словам, сказанным С. А. Егоровым, – ярким пред-
ставителем историкоправовой науки, продолжателем тради-
ций школы Демидовского юридического лицея. При прове-
дении занятий по «Истории отечественного государства и
права» на юридическом факультете, нельзя не заметить, что
студенты при подготовке к семинарам зачастую отдают пред-
почтение учебному пособию именно этого автора1. Сейчас,
по прошествии десяти с лишним лет после выхода пособия

1 Егоров С. А. История отечественного государства и права, IX – первая поло-
вина XIX века: Опыт проблемного изложения. Ярославль, 2000; Его же. История
отечественного государства и права, вторая половина XIX века – начало XX ве-
ка: Опыт проблемного изучения. Ярославль, 2004.



 
 
 

С. А. Егорова, можно с уверенностью сказать, что оно смог-
ло занять важное место в когорте классической учебной ли-
тературы, стало, что называется, «классикой жанра».

Настоящее учебное пособие является попыткой рассмот-
реть советский период в истории отечественного государства
и права, тем самым охватить эпоху, не затронутую указан-
ным автором. Необходимость издания такого пособия не вы-
зывает сомнений. Как показал опыт преподавательской ра-
боты, именно советская эпоха в силу большого объема фак-
тического материала вызывает у студентов наибольшие труд-
ности во время практических занятий и промежуточной ат-
тестации. Информация по советской эпохе, содержащаяся в
классических учебниках, не всегда должным образом струк-
турирована и последовательна. Во многих пособиях, на наш
взгляд, есть немало общих исторических сведений, не имею-
щих прямого отношения к развитию правовой системы, что
нередко дезориентирует студентов. Кроме того, многие ав-
торы уделяют больше внимания истории государственности,
при чем нередко в ущерб анализу правовых институтов. Сле-
дует также констатировать, что в учебной литературе до сих
пор не изжил себя классовый подход к пониманию государ-
ства и права (см., например, учебники под редакцией О. И.
Чистякова [10] и Ю. П. Титова [8]), что вряд ли можно счи-
тать оправданным.

В настоящем пособии используется проблемный подход
при рассмотрении государственно-правовых явлений, по-



 
 
 

казываются закономерности и особенности их развития на
каждом историческом этапе. Использование проблемного
подхода не только позволит дать студентам знания, но и
обеспечит формирование и развитие их познавательных ин-
тересов, творческого мышления. В пособии предпринима-
ются попытки персонифицировать историю советского пра-
ва, определить создателей наиболее значимых законодатель-
ных актов.

При изложении материала автор стремился рассматривать
советские государственно–правовые явления с точки зре-
ния перспектив их применения в современной юридической
практике и государственном строительстве, исходя из то-
го, что «Historia est magistra vitae» («история – учительни-
ца жизни»). Кроме того, важно было обратить внимание на
то, что корни современного российского отраслевого зако-
нодательства (семейного, трудового, уголовного и др.) ухо-
дят именно в советскую эпоху. Поэтому изучение советско-
го права позволит лучше усвоить отраслевые дисциплины во
время обучения на старших курсах.



 
 
 

 
Глава 1. Отечественное

государство и право в первые
годы советской власти

(октябрь 1917 – 1920 гг.)
 
 

§ 1. Создание Советского государства
 

Советская власть в России была установлена в результате
большевистского восстания 24–25 октября 1917 г. В ходе
этого переворота было свергнуто образованное в конце фев-
раля 1917 г. Временное правительство. Переход всей полно-
ты власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов был официально подтвержден решением II Всерос-
сийского съезда Советов 26 октября 1917 г. С установле-
нием советской власти было связано и образование Совет-
ского государства – Республики Советов (РСФСР).

Переход власти к Советам по стране осуществлялся по-
степенно, причем в одних регионах мирным, а в других –
насильственным путем. За период с 25 октября 1917 г. по
11 февраля 1918 г. советская власть была установлена в 90
губернских и других крупных городах. При этом прежний
государственный аппарат (министерства, судебные органы,



 
 
 

городские думы, земства и др.) упразднялся. Основная мас-
са дореволюционных органов была ликвидирована к началу
1918 г., а полностью они были упразднены в середине 1918 г.

Процесс формирования советской политической системы
закреплялся в правовых актах, принимавшихся новой вла-
стью. К их числу прежде всего относились: «Декрет о вла-
сти», принятый II Всероссийским съездом Советов 26 ок-
тября 1917 г.; Декларация прав народов России , приня-
тая СНК 2 ноября 1917 г.; Декларация прав трудящегося
и эксплуатируемого народа , принятая ВЦИКом 3 января
1918 г. и утвержденная III Всероссийским съездом Советов,
Декрет ВЦИК и СНК от 11 ноября 1917 г. «Об уничтоже-
нии сословий и гражданских чинов», Декрет СНК от 23
января 1918 г. «Об отделении церкви от государства »
и др.

Так, Декретом о власти было положено начало форми-
рованию нового государственного механизма: для управле-
ния страной создавалось рабочее и крестьянское правитель-
ство – Совет народных комиссаров (СНК), а также ор-
ганы отраслевого управления – народные комиссариаты
(комиссии). В Декларации прав народов России провозгла-
шалось уничтожение национального гнета, право наций на
самоопределение, свободное развитие национальных мень-
шинств и этнических групп, населявших территорию Рос-
сии. В Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого на-
рода закреплялись все произошедшие в стране изменения



 
 
 

после прихода к власти большевиков (национализация зем-
ли, промышленности и банков, всевластие советов и др.).
Эти преобразования определялись как основа для будущего
построения общества на социалистических началах. По сло-
вам О. И. Чистякова, данная Декларация фактически явля-
лась «малой, краткой, временной Конституцией Советского
государства»2.

Наиболее значимым актом, отразившим важнейшие соци-
ально-экономические и политические преобразования пер-
вых месяцев советской власти, стала Конституция (Ос-
новной Закон) Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики . Она была принята 10
июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов и вступила
в силу с 19 июля 1918 г. – с момента официального опубли-
кования. Конституция состояла из 90 статей, 17 глав и 6 раз-
делов. Она стала первым в истории отечественного государ-
ства Основным законом. Впервые вопрос о необходимости
разработки Конституции обсуждался на III Всероссийском
съезде Советов в январе 1918 г., однако активная работа по
ее подготовке проводилась с апреля 1918 г. после образова-
ния специальной комиссии под руководством председателя
ВЦИК Я. М. Свердлова.

В основу Конституции РСФСР 1918  г. была положена
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро-

2 История отечественного государства и права: в 2 ч. Ч. 2 / под ред. О. И. Чи-
стякова. М., 2010. С. 55.



 
 
 

да». Конституция основывалась на социалистических цен-
ностях. Она полностью зачеркивала весь предшествующий
государственноправовой опыт России. В соответствии со ст.
1 Конституции политической основой государства выступа-
ла система Советов, Россия объявлялась Республикой Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Согласно
ст. 2 Россия провозглашалась федеративным государством –
«федерацией Советских национальных республик» (факти-
чески Конституция закрепляла национально–территориаль-
ный принцип формирования государства). Одной из особен-
ностей Конституции РСФСР 1918 г. являлся ее временный
характер – согласно ст. 9 Конституции предстояло действо-
вать до «водворения социализма, при котором не будет ни
деления на классы, ни государственной власти».

К числу основных недостатков Основного закона 1918 г.
относилось неравенство прав и обязанностей граждан
РСФСР (в этом проявлялся ее классовый характер). С одной
стороны, Конституция закрепила важные положения об из-
бирательном праве, об уравнении в правах мужчин и жен-
щин, о равенстве граждан независимо от национальной при-
надлежности, о свободе слова и печати (ст. 14), собраний,
митингов и уличных шествий (ст. 15), свободе совести (ст.
13), праве на объединение (ст. 16) и на образование (ст. 17).
С другой стороны, перечисленные права и свободы гаранти-
ровались только трудящемуся населению, под которым по-
нимались прежде всего рабочие и беднейшее крестьянство.



 
 
 

Согласно ст. 64 Конституции правом избирать и быть из-
бранными в Советы обладали трудящиеся, достигшие 18-
летнего возраста. При этом в соответствии со ст. 65 Основ-
ного закона избирательных прав лишались лица, использо-
вавшие наемный труд с целью извлечения прибыли, священ-
нослужители, лица, жившие на нетрудовой доход (например,
на проценты с капитала, доходы с предприятий, поступле-
ния с имущества), частные торговцы, бывшие служащие по-
лиции, жандармерии и охранки и другие «нетрудовые эле-
менты» (таких лиц стали называть «лишенцами»). Кроме то-
го, избирательные права рабочих и крестьян тоже были не
равными. На выборах голоса городских жителей имели боль-
ший «вес» по сравнению с голосами сельских жителей в от-
ношении 1 к 5. В соответствии со ст. 14 Конституции РСФСР
1918 г. все технические и материальные средства к изданию
газет, брошюр, книг для выражения своих мнений предо-
ставлялись только рабочему классу и крестьянской бедноте.
Исключительно эти категории получали право на объедине-
ние и образование.

В Основном законе 1918 г., помимо прав и свобод, фикси-
ровались конституционные обязанности – в ст. 18 закрепля-
лась всеобщая обязанность трудиться (в ней также провоз-
глашался известный лозунг: «Не трудящийся да не ест!»), а в
ст. 19 – всеобщая воинская обязанность. Правда, последняя
обязанность отличалась для трудящихся (защита революции
с оружием в руках) и для нетрудовых элементов (отправле-



 
 
 

ние иных военных обязанностей).
Еще одним недостатком Основного закона 1918 г. являл-

ся его декларативный характер. Значительная часть поло-
жений Конституции была проникнута революционным па-
фосом и не могла применяться на практике. Например, в
ст. 3  устанавливалось, что республика ставит своей зада-
чей «уничтожение всякой эксплуатации человека челове-
ком, полное устранение деления общества на классы, бес-
пощадное подавление эксплуататоров, установление социа-
листической организации общества и победы социализма».
Первая отечественная Конституция закрепила следующую
систему органов власти в Советском государстве:

1. Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьян-
ских, красноармейских и казачьих депутатов . Он яв-
лялся высшим органом власти, принимавшим решения по
наиболее важным вопросам (например, V Съездом была
утверждена сама Конституция 1918 г.), при этом съезд был
уполномочен принимать на свое рассмотрение любые вопро-
сы. Съезд формировался из представителей нижестоящих
советов – городских советов и губернских съездов советов.
По Конституции съезд должен был созываться ВЦИКом не
реже двух раз в год, однако допускалась возможность созыва
чрезвычайных съездов.

2. Всероссийский центральный исполнительный
комитет Советов (ВЦИК). Формировался Всероссийским
съездом советов из его делегатов, был «всецело ответстве-



 
 
 

нен» перед съездом и в период между съездами считался
высшей властью в стране. ВЦИК являлся высшим законо-
дательным, распорядительным и контролирующим органом.
На практике именно ВЦИКом утверждались наиболее важ-
ные законодательные акты страны, например Семейно-брач-
ный кодекс РСФСР 1918 г. и Кодекс законов о труде РСФСР
1918  г. В Конституции упоминался и такой орган власти,
как Президиум ВЦИК (ст. 45), однако его правовой статус
не регламентировался. Позднее его место в системе органов
власти было определено VII Всероссийским съездом Сове-
тов (декабрь 1919 г.): он должен был вносить проекты декре-
тов на рассмотрение ВЦИК, наблюдать за исполнением его
постановлений. В период между заседаниями ВЦИК Прези-
диуму предоставлялось право издавать в порядке управле-
ния необходимые постановления от его имени.

3. Совет народных комиссаров РСФСР (СНК) . Яв-
лялся советским правительством, формировался ВЦИКом
«для общего управления делами Республики». Согласно ст.
38 Конституции СНК должен был принимать «все меры,
необходимые для правильного и быстрого течения государ-
ственной жизни», в том числе посредством издания декре-
тов, постановлений и инструкций. В состав СНК входили
председатель и народные комиссары. СНК был ответствен
перед Всероссийским съездом Советов и перед ВЦИКом.

4. Народные комиссариаты (наркоматы) . Формиро-
вались ВЦИКом «для руководства отдельными отраслями



 
 
 

управления». В соответствии со ст. 43 Конституции выделя-
лось 18 народных комиссариатов, каждый из которых воз-
главлял народный комиссар. При народном комиссаре со-
здавалась коллегия под его председательством. Народные
комиссары и коллегии были ответственны как перед СНК,
так и перед ВЦИКом.

5. На региональном уровне действовали областные, гу-
бернские, уездные и волостные съезды советов, а
также городские и сельские советы. Региональные сове-
ты обладали самостоятельностью в решении местных вопро-
сов (хозяйственных, административных, финансовых и др.),
но при этом должны были действовать в соответствии с акта-
ми вышестоящих органов. Они избирали свои исполнитель-
ные комитеты (исполкомы), которые занимались проведени-
ем в жизнь решений советов и всей текущей работой.

По Конституции РСФСР 1918 г. выборы были тайными,
но при этом не являлись всеобщими, равными и прямы-
ми. Исключение составляли лишь прямые выборы в низовые
(сельские и городские) советы. Депутаты последующих уров-
ней избирались на соответствующих съездах Советов. Сле-
дует отметить, что начиная с первых лет советской власти
определяющее влияние на управление государством оказы-
вали высшие партийные органы большевиков: ЦК РКП (б),
Политбюро ЦК РКП (б), Съезд партии, хотя формально Кон-
ституция 1918  г. не содержала сведений об этом. Также в
первой отечественной Конституции, в отличие от последую-



 
 
 

щих основных законов, отсутствовали сведения об органи-
зации судебной власти.

Следует обратить внимание, что практически на всем
протяжении существования РСФСР (СССР) система ор-
ганов власти строилась на принципе демократического
централизма. Данный принцип являлся альфой и омегой
советского государства. Он предусматривал формирование
«вертикали власти», при которой нижестоящие советы опи-
рались в своей работе на решения, принятые вышестоящи-
ми советскими органами, хотя при этом они обладали до-
статочно широкими полномочиями для решения вопросов
своего уровня. Также демократический централизм исклю-
чал возможность существования принципа разделения вла-
стей – в советском государстве официально не признавалось
наличие независимых и самостоятельных законодательных,
исполнительных и судебных органов власти, что расходит-
ся с принципами построения государственных органов в со-
временной России (см. ст. 10 Конституции РФ). Например,
в соответствии с положениями Конституции РСФСР 1918 г.
законодательными полномочиями обладили несколько орга-
нов – Всероссийский съезд Советов, ВЦИК (позднее также
Президиум ВЦИК) и даже правительственный орган – Сов-
нарком.

Еще одной яркой особенностью советской политической
системы, начиная с первых лет ее существования, являлось
отсутствие должности главы государства (до учреждения по-



 
 
 

ста Президента СССР в марте 1990  г.). Формально функ-
ции коллективного руководителя возлагались на постоян-
но действующий высший законодательный, распорядитель-
ный и контролирующий орган. Им в разное время являлись
ВЦИК, Президиум ЦИК СССР, Президиум Верховного Со-
вета СССР. Также в советский период отсутствовало поня-
тие «местное самоуправление» (муниципальная власть). В
настоящее время, в соответствии со ст. 12 Конституции РФ,
органы местного самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти. В СССР же к государственным
относились и низовые органы власти – городские, районные,
сельские советы и их исполнительные комитеты.

Отличительной особенностью депутатского статуса в Со-
ветском государстве был так называемый императивный
мандат, который предполагает тесную связь депутата и его
избирателей. Такой мандат (в отличие от характерного для
современной России свободного мандата) предусматривает
обязанность депутата выполнять свои предвыборные обеща-
ния, периодически отчитываться перед избирателями, кото-
рые при этом вправе отозвать депутата за ненадлежащее вы-
полнение им своих обязанностей (в настоящее время отзыв
депутата допускается только на муниципальном уровне).



 
 
 

 
Правоохранительные органы в
первые годы советской власти

 
Новая система органов охраны общественного порядка

начала создаваться еще до установления советской власти в
виде рабочей милиции, основанной на идее всеобщего во-
оружения трудящихся. 28 октября 1917 г. наркомат внутрен-
них дел принял постановление «О рабочей милиции», ко-
торая учреждалась при советских органах. Однако данный
акт во многом носил декларативный характер, не опреде-
лял структуру, принципы организации и правовое положе-
ние милиции3. В целом в первые месяцы советской власти
охрана общественного порядка осуществлялась нескольки-
ми органами параллельно: отрядами Красной гвардии, рабо-
чей милицией, рабочими и солдатскими дружинами, образо-
ванными местными советами, а также сохранявшейся неко-
торое время милицией Временного правительства.

12 октября 1918 г. наркоматы внутренних дел и юстиции
по поручению СНК РСФСР приняли Инструкцию «Об ор-
ганизации советской рабоче-крестьянской милиции »,
закрепившую основы ее организации и деятельности. Мили-
ция формировалась на основе классового подхода. В нее не
принимались лица, служившие в правоохранительных орга-

3 Исаев И. А. История государства и права России. М., 2009. С. 595.



 
 
 

нах в дореволюционную эпоху, а также совершившие пре-
ступления. Основной задачей милиции была охрана рево-
люционного порядка, обеспечение соблюдения закона все-
ми гражданами. Милиция проводила дознание по уголов-
ным делам, выполняла поручения судебных и следственных
органов, приводила в исполнение приговоры.

В русле общей политики по ликвидации «старого» аппа-
рата советским государством упразднялась и прежняя судеб-
ная система. 24 ноября 1917 г. СНК принял Декрет о су-
де № 1, в соответствии с которым ликвидировались окруж-
ные суды, судебные палаты и Сенат, приостанавливалась де-
ятельность мировых судов. Также по Декрету ликвидирова-
лись адвокатура, прокуратура, институт судебных следова-
телей и суд присяжных. На месте упраздненных судебных
органов создавались две группы судов:

1) местные народные суды, которым было подсудно
большинство гражданских и уголовных дел;

2) рабочие и крестьянские революционные трибу-
налы, которые создавались для борьбы с контрреволюцион-
ными преступлениями.

Новые суды формировались на основе выборов. Местные
судьи избирались населением определенной местности. При
этом судьями местных судов могли быть избраны и бывшие
мировые судьи. Революционные трибуналы избирались гу-
бернскими или городскими советами. В работе новых судеб-
ных органов, согласно положениям Декрета, должны были



 
 
 

принимать участие граждане в качестве народных заседате-
лей. Соответствующими советами составлялись списки оче-
редных заседателей и определялась очередность явки засе-
дателей на судебные заседания. В состав местного суда вхо-
дил судья и два очередных заседателя, в состав революцион-
ного трибунала – председатель и шесть очередных заседате-
лей. Для рассмотрения жалоб на решения местных судов со-
здавались уездные съезды местных судей.

Декрет о суде № 1 временно возложил предварительное
следствие на местных судей. Для производства следствия по
делам, подсудным революционным трибуналам, советы со-
здавали следственные комиссии. Также учреждались долж-
ности общественных обвинителей и защитников по уголов-
ным делам, а также должности поверенных – представителей
по гражданским делам, которыми могли быть «все неопоро-
ченные граждане обоего пола».

Декрет содержал ссылку на возможность применения до-
революционных законов. Местные суды могли обращаться к
старым законам лишь в случае, если они не были отменены
революцией, не противоречили декретам советской власти,
революционной совести и революционному правосознанию.
На практике ссылки на дореволюционные законы чаще име-
ли место не в местных, а в окружных судах, где среди судей
оставалось больше представителей дореволюционной судеб-
ной системы4.

4 См.: Коссов И. А. Становление народных судов и наркомат юстиции РСФСР



 
 
 

7 марта 1918 г. ВЦИК утвердил Декрет о суде № 2, ко-
торый учредил окружные народные суды для рассмотре-
ния дел, превышавших подсудность местного народного су-
да. Состав окружного суда формировался советами соответ-
ствующего уровня. Окружной суд имел уголовное и граж-
данское отделения.

29 мая 1918 г. по Декрету СНК при ВЦИКе создавался
Революционный трибунал для разбирательства наиболее
важных уголовных дел. Он состоял из председателя и чле-
нов, избиравшихся ВЦИК на три месяца, и рассматривал де-
ла без участия народных заседателей. В июне 1918  г. был
создан Кассационный отдел при ВЦИК для рассмотре-
ния жалоб и протестов на приговоры ревтрибуналов. Отдел
учреждался в составе председателя, назначавшегося СНК и
утверждавшегося ВЦИК, а также двух постоянных членов –
от наркомата юстиции и ВЦИК. Отдел был не вправе изме-
нить приговор, он мог либо утвердить его, либо направить
дело на новое рассмотрение. Изменить наказание или пре-
кратить уголовное преследование мог по ходатайству Касса-
ционного отдела лишь Президиум ВЦИК. В последнем фак-
те усматривается нарушение принципа независимости суда,
так как ВЦИК не являлся судебным органом.

20 июля 1918 г. СНК был принят Декрет о суде № 3,
которым четко разграничивалась подсудность местных и
окружных судов по уголовным и гражданским делам. Напри-

(1917–1922 годы): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 85.



 
 
 

мер, местные суды должны были рассматривать все граждан-
ские дела с ценой иска до 10 тыс. рублей. Интересно, что Де-
крет предписывал на лиц, приговоренных к лишению свобо-
ды, возлагать не только судебные издержки, но и «издержки
по содержанию их под стражей». В отличие от предшествую-
щих актов Декрет № 3 не содержал оговорки о возможности
использования судами дореволюционного законодательства,
тем самым предполагалось, что при рассмотрении дел сле-
довало руководствоваться только революционным правосо-
знанием и революционной совестью.

Таким образом, в первые месяцы после образования Со-
ветского государства была сформирована система общих су-
дов и система революционных трибуналов. Кроме того, в
данный период в РСФСР стали создаваться внесудебные ор-
ганы с судебными функциями. Так, 7 декабря 1917  г. по
декрету СНК при этом органе была образована Всерос-
сийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем. ВЧК занималась предварительным
расследованием указанной категории дел, выносила по ним
приговоры, а также приводила приговоры в исполнение. На-
личие внесудебных органов являлось серьезным недостат-
ком советской судебной системы. Оно противоречило де-
мократическим принципам судоустройства и судопроизвод-
ства, шло в разрез с положением о необходимости осуществ-
ления правосудия только судом.

После выхода Положения о народном суде РСФСР



 
 
 

(утверждено Декретом ВЦИК 30 ноября 1918 г.) судебная
система была реформирована5. Ранее закрепленная система
народные суды – революционные трибуналы была сохране-
на. При этом народные судьи стали избираться местными
советами, а заседателей утверждали исполкомы советов по
спискам, составленным рабочими организациями, волост-
ными и сельскими советами. При подборе судебных кадров
строго проводился классовый принцип – ими могли быть
только трудящиеся. Судом второй инстанции для народных
судов стал Совет народных судей, состоявший из народных
судей судебного округа.

Дознание по уголовным делам возлагалось на милицию,
а следствие – на следственные комиссии. В неотложных слу-
чаях следствие могло возлагаться и непосредственно на по-
стоянных судей. По Положению 1920  г. следственные ко-
миссии были упразднены, их функции стали осуществляться
народными следователями , работавшими при местных
отделах юстиции и при наркомате юстиции. Обвинение и за-
щиту (представительство) сторон на процессе осуществляли
специальные коллегии. Эти коллегии защитников, обвини-
телей и представителей сторон создавались при местных со-
ветах. Советы избирали членов коллегии, которые прирав-
нивались к должностным лицам и получали за работу зар-
плату (а не гонорар от клиентов). Данный порядок был изме-

5 21 октября 1920 г. ВЦИКом было утверждено новое Положение о народном
суде РСФСР.



 
 
 

нен Положением 1920 г., согласно которому коллегии были
упразднены. Защитниками приглашались граждане по спис-
кам, составляемым исполкомами местных советов, способ-
ные выполнять такие обязанности. Ими могли быть и кон-
сультанты, состоявшие при отделах юстиции. Обвинение по-
ручалось обвинителям, назначаемым губернскими исполко-
мами. В процессе могли участвовать и общественные обви-
нители.

К 1920 г. образовалось несколько групп революционных
трибуналов, осуществлявших правосудие по наиболее важ-
ным уголовным делам, прежде всего по делам о контррево-
люционных преступлениях. К ним относились: общие (тер-
риториальные), военно–революционные и военно–железно-
дорожные трибуналы. Так, правовой статус территориаль-
ных трибуналов определялся Положениями 1919 и 1920 гг.
Они действовали в губернских и других крупных городах,
как и народные суды, являлись выборными (члены трибуна-
лов избирались местными советами), состояли из председа-
теля и двух членов. Участие заседателей здесь не предусмат-
ривалось. Для производства предварительного следствия по
делам, подсудным трибуналам, при них создавались след-
ственные комиссии, которые назначались самими трибуна-
лами и находились в их подчинении.

Второй инстанцией для революционных трибуналов яв-
лялся Кассационный трибунал при ВЦИК. При ВЦИК также
действовал Верховный трибунал, который рассматривал де-



 
 
 

ла особой важности, передававшиеся ему Президиумом
ВЦИК. Управление судебной системой в данный период осу-
ществлял наркомат юстиции.



 
 
 

 
§ 2. Формирование советского права

 
Общей тенденцией развития права в Советском государ-

стве стало практически полное отрицание дореволюционно-
го правового опыта. В соответствии с идеологией большеви-
ков право как важный регулятор общественных отношений
в новых условиях временно сохраняло свое значение, но при
этом по мере строительства коммунистического общества,
оно (как и государство) должно было постепенно «отме-
реть», уступив свое место другим социальным регуляторам,
прежде всего моральным нормам (позднее в СССР был да-
же принят Моральный кодекс строителя коммунизма ).
В первые годы советской власти также получила достаточ-
но широкое распространение точка зрения на то, что совет-
ское право – это отмирающее буржуазное право, свертыва-
ющееся по мере успехов социалистического строительства6.
Сохранение права после установления советской власти бы-
ло прежде всего обусловлено наличием классовых противо-
речий. Новое право было призвано стать эффективным ин-
струментом «диктатуры пролетариата», средством подавле-
ния сопротивления «свергнутых классов» (буржуазии, поме-
щиков, торговцев и др.).

6  Подобной точки зрения в частности придерживался известный советский
ученый и государственный деятель Евгений Брониславович Пашуканис (1891–
1937).



 
 
 

Отрицательное отношение большевиков к дореволюцион-
ному, «эксплуататорскому» праву, тем не менее, не приве-
ло к полному отказу от него в первые месяцы существова-
ния Советского государства. Как уже отмечалось, Декрет о
суде № 1 1917 г. допускал возможность осуществления пра-
воприменительной деятельности на основе старых законов,
что, по сути, было обусловлено только одним – советская си-
стема права еще не была сформирована, находилась в зача-
точном состоянии. Очень скоро эта возможность была све-
дена на нет – Декрет о суде № 3 уже не содержал оговор-
ки о возможности использования «досоветского» законода-
тельства. В программе Коммунистической партии, принятой
в 1919  г., подчеркивалось, что, «отменив законы свергну-
тых правительств, Советская власть поручила выбираемым
Советами судьям осуществлять волю пролетариата, приме-
няя его декреты, а в случае отсутствия таковых или непол-
ноты их руководствоваться социалистическим правосо-
знанием». Практически это означало, что, если правопри-
менительные органы или должностные лица не могли опе-
реться на определенную норму права, они действовали так,
как им подсказывала революционная совесть, поступали так,
как считали полезным для революции. «Плох тот революци-
онер, – говорил председатель Совнаркома В. И. Ленин летом
1918 г., – который в момент острой борьбы останавливает-
ся перед незыблемостью закона. Законы в переходное время
имеют временное значение. И если закон препятствует раз-



 
 
 

витию революции, он отменяется или исправляется» 7.
Однако все же нельзя говорить о полном забвении совет-

ским государством прежнего правового опыта. Отдельные
положения и конструкции, выработанные в процессе доре-
волюционной правотворческой практики, выдержали испы-
тание временем и идеологией и впоследствии вошли в тек-
сты советских нормативно-правовых актов. Например, со-
ветским трудовым законодательством был заимствован ряд
положений фабричного законодательства об охране и об
оплате труда, советское семейное законодательство первона-
чально восприняло нормы 10 тома Свода законов Россий-
ской империи о брачном возрасте и раздельности имущества
супругов, советское гражданское законодательство 1920-х
гг. XX в. в вопросе о юридических лицах заимствовало от-
дельные положения законодательства второй половины XIX
в.

Особенностью правотворческой практики первых лет со-
ветской власти стало широкое местное нормотворчество, ко-
торое нередко противоречило актам центральных органов
власти. Население страны в данный исторический период ак-
тивно вовлекалось в общественную жизнь (через сеть мест-
ных советов), не имея при этом опыта государственной дея-
тельности. Зачастую необходимость в принятии местных ак-
тов была вызвана и тем, что акты из центра с большим опоз-

7 Ленин В. И. Выступление на V Всероссийском съезде Советов… // Ленин В.
И. Полн. собр. соч. М., 1967. Т. 36. С. 504.



 
 
 

данием поступали (или вообще не поступали) на места.
 

Гражданское право
 

В советском государстве в начальный период его суще-
ствования значение гражданского права в регулировании
имущественных отношений резко понизилось. Руководство
страны было убеждено, что данная отрасль права отжива-
ет свой век, поскольку частные хозяйственные отношения
в условиях строительства социализма рассматривались как
чуждое явление. «Мы ничего частного не признаем, – отме-
чал в одном из выступлений В. И. Ленин, – для нас все в
области хозяйства есть публично– правовое, а не частное» 8.
Классические положения дореволюционного гражданского
законодательства о частной собственности, сделках, пред-
принимательской деятельности в таких условиях перестали
быть актуальными. Кроме того, коммунистическая идеоло-
гия, лежавшая в основе политики советской власти, преду-
сматривала необходимость решительной борьбы с имуще-
ственным неравенством, с условиями, его формирующими.

Первым крупным актом в сфере гражданского права в со-
ветском государстве стал принятый II Всероссийским съез-
дом Советов 26 октября 1917 г. Декрет о земле. В данном
акте указывалось, что «право частной собственности на зем-

8 Ленин В. И. О задачах наркомюста в условиях новой экономической полити-
ки // Полн. собр. соч. Т. 44. М., 1967. С. 397.



 
 
 

лю отменяется навсегда; земля не может быть ни продавае-
ма, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо залог, ни ка-
ким–либо образом отчуждаема». Позднее Декретом ВЦИК
от 19 февраля 1918  г. «О социализации земли» и Кон-
ституцией РСФСР 1918  г. (ст. 3) земля, леса, недра и во-
ды были объявлены общенародным (национальным) досто-
янием. Указанные положения означали отказ советского го-
сударства от признания земли товаром, изъятие ее из граж-
данского оборота и общий запрет распространять на землю
универсальные механизмы частного права. Декретом о зем-
ле, а также принятым III Всероссийским съездом Советов
10 января 1918 г. «Основным законом о социализации
земли» закреплялся принцип уравнительного землепользо-
вания. В соответствии с ним все граждане России, желавшие
обрабатывать землю своим трудом, были вправе получить ее
на праве пользования по потребительской (в зависимости от
количества членов семьи) или по трудовой норме (в зави-
симости от числа трудоспособных в хозяйстве). Распределе-
ние земли было возложено на местные (волостные) земель-
ные комитеты.

Национализация земли получила юридическое оформле-
ние в Положении о социалистическом землеустрой-
стве от 14 февраля 1919 г., в ст. 1 которого указывалось, что
«вся земля в пределах РСФСР, в чьем бы пользовании она
ни состояла, считается единым государственным фондом».
Таким образом, единственным собственником земли было



 
 
 

признано Советское государство.
В целях борьбы с условиями, порождавшими имуще-

ственное неравенство, 27 апреля 1918 г. ВЦИК принял Де-
крет «Об отмене наследования» , по которому упраздня-
лось как наследование по закону, так и по завещанию. После
смерти собственника имущество становилось государствен-
ным достоянием РСФСР. При этом имущество, не превы-
шавшее по стоимости 10 тыс. рублей, поступало родствен-
никам умершего в виде меры социального обеспечения. Та-
кие же цели преследовал и Декрет ВЦИК от 20 мая 1918 г.
«О дарениях», который запретил дарение и иное безвоз-
мездное предоставление имущества на сумму свыше 10 тыс.
рублей. Таким образом, пресекалась возможность в обход
Декрета «Об отмене наследования» путем дарения передать
имущество при жизни собственника будущим наследникам.
20 августа 1918  г. был издан Декрет ВЦИК «Об отмене
права частной собственности на недвижимости в го-
родах»
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