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1. Предмет, задачи и методы изучения истории государства и права России

История  государства  и  права  как  научная  дисциплина  изучает  эволюцию  структур,

институтов и механизмов государственной власти, развития системы в целом, отдельных отраслей,

институтов и норм права.

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.

Задачами  науки  истории  государства  и  права  России  является  изучение  возникновения  и

развития  государственно-правовых  институтов  на  территории  России  их  взаимообусловленность  и

преемственность. Одной  из  задач  науки  истории  государства  и  права  России  является  изучение

различных подходов к историографии.

Основными  методами  изучения  истории  государства  и  права  России  являются:  исторический,

сравнительный, системно-структурный, статистический, аналогия и экстраполяция.

Исторический метод подходит к государству и праву как к развивающимся и изменяющимся во

времени явлениям. Данный метод выявляет основные элементы изучаемого объекта и происходящие в

нем изменения с целью раскрытия их содержания и взаимоотношений.

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.

В результате сравнительного анализа можно проследить изменения .этих понятий и выявить их

причины.

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.

Статистический  метод  используется  при  исследовании  количественных  сторон  исторического

процесса.  Работа  с  числовыми  показателями  позволяет  выявить  протяженность,

распространенность, темпы развития и другие стороны процесса.

Умозаключение  по  аналогии  —  это  вывод  о  сходстве  двух  или  более  явлений  в  каких-либо

определенных  отношениях,  сделанный  на  основании  их  сходства  в  других  отношениях.  Аналогия

применяется в случаях изучения явлений, сведения о которых неточны, неполны или фрагментарны.

Экстраполяция  предусматривает  распространение  выводов,  полученных  в  ходе  исследования

одной  части  явления  (процесса)  на  другую  его  часть.  Экстраполяция  содействует

прогнозированию,  особенно  тогда,  когда  объектом  исследования  является  исторический  процесс.

Выводы, полученные в результате исследования завершившейся ступени развития, помогают понять

его настоящее и предвидеть границы будущего.

2. Периодизация истории государства и права России

Периодизация курса истории государства и права России обусловлена несколькими факторами.

Главные из них – развитие социально-экономического уклада общества (уровень экономического и

технического развития, формы собственности)  и государственное развитие. Правоведа в  истории

прежде всего должны интересовать государственно-правовые формы, факты и явления.

Историю государства и права России можно разделить на следующие периоды:

Древняя Русь (IX - XII вв.);

период самостоятельных феодальных государств Древней Руси (ХII-ХIV вв.);

Русское (Московское) государство (XV—XVII вв.);

Российская Империя периода абсолютизма (XVIII — середина XIX в.);

Российская Империя периода перехода к буржуазной монархии (середина XIX — начало XX в.);

Россия в период буржуазно-демократической республики (февраль — октябрь 1917 г.);

период социалистической революции и создание Советского государства (1918—1920 гг.);

переходный период, или период нэпа (1921—1930 гг.);

период государственно-партийного социализма (1930 — начало 1960-х гг.);

период кризиса социализма (1960—1990 гг.);

период реставрации капитализма (с 1990 г. по настоящее время).

Данная  периодизация  курса  в  значительной  степени  условна.  Особенности  дробления  на

последних  этапах  истории  государства  и  права  России  объясняются  исключительной  значимостью

исторического материала для анализа современных проблем.

3. Образование Древнерусского государства

Возникновение  Древнерусского  государства  связано  с  разложением  первобытно-общинного

строя,  которое  переживают  племена  восточных  славян  в  VI  веке.  Родоплеменные  и

кровнородственные отношения сменяются территориальными, политическими и военными связями.

По  мере  разделения  труда  и  возрастании  его  производительности  появляется  возможность

эксплуатации  чужого  труда.  В  сельской  общине  начинается  процесс  социального  расслоения,

выделения верхушки, богатевшей за счет эксплуатации соседей и использования рабского труда.

К VIII в. на территории славянских племен было образовано 14 племенных союзов. Во главе

союза стояли князь и княжеская дружина.

Формой общественных отношений славян в VII—VIII вв. выступала военная демократия. К ее

признакам относятся:

• участие всех членов племенного союза в решении важнейших вопросов;

• особая роль народного собрания как высшего органа власти;



• всеобщее вооружение населения (народное ополчение). Господствующий класс складывался из

старой родоплеменной аристократии — вождей, жрецов, старейшин — и богатых членов общины.

Преследуя  военно-политические  цели,  племенные  союзы  объединялись  в  еще  более  крупные

образования  —  «союзы  союзов».  Источники  свидетельствуют  о  существовании  в  VIII  в.  трех

крупных политических центров:

Куяба — южная группа славянских племен (Киев); 

Славия — северная группа (Новгород); 

Артания — юго-восточная группа (Рязань).

Древнерусское  государство  образовалось  в  882  г.  в  результате  объединения  под  властью

Киева  двух  крупнейших  славянских  государств  —  Киевского  и  Новгородского.  Позднее  киевскому

князю подчинились другие славянские племена — древляне, северяне, радимичи, уличи, тиверцы,

вятичи  и  поляне.  Древнерусское  (Киевское)  государство  по  своей  форме  было  раннефеодальной

монархией.

Оно  просуществовало  до  середины  XII  в.  Во  второй  половине  XI  —  начале  XII  в.  на  его

территории  стали  образовываться  княжества-полугосударства:  Киевское,  Черниговское,

Переяславское.

4. Киевская Русь

Сформировавшееся  к  середине  X  в.  государственное  образование,  получившее  название

«Киевская Русь», представляло собой конгломерат племенных территорий («городовых областей»),

объединенных Киевом на основе, выражаясь современным языком, конфедеративного союза. 

По  форме  правления  Киевская  Русь  была  раннефеодальной  монархией.  Во  главе  государства

стоял  великий  князь.  Его  функции  на  раннем  этапе  существования  Древнерусского  государства

заключались  в  организации  вооруженных  сил,  командовании  ими,  в  сборе  дани  и  налаживании

внешней  торговли.  В  дальнейшем  большее  значение  приобретала  деятельность  князя  в  области

управления:  назначение  местной  администрации,  княжеских  агентов,  законодательная  и  судебная

деятельность, руководство внешними сношениями и т. д.

Доходы  князя  складывались  из  феодальных  повинностей,  дани  (подати),  судебных  пошлин,

уголовных штрафов (вир и продаж) и других поборов.

Взаимоотношения  с  другими  князьями  строились  на  основе  крестных  грамот,  в  которых

определялись права и обязанности великого князя и князей-вассалов (защита последних, оказание

им помощи, их помощь великому князю и т. п.).

Великокняжеский  престол  передавался  по  наследству:  сначала  по  принципу  старшинства  —

старшему в роду, а затем «отчины» — сыну.

Великий  князь  в  своей  деятельности  опирался  на  совет  крупных  феодалов  —  бояр  и

духовенство.  Хотя  совет  и  не  имел  четко  определенной  компетенции,  бояре  вместе  с  князем

решали важнейшие вопросы управления, внешней политики, суда, законодательной деятельности  и

др.

При  князе  состоял  совет  из  бояр  и  «княжих  мужей».  Руководство  отраслями  княжеского

дворцового  хозяйства  возлагалось  на  тиунов  и  старост.  Со  временем  они  превращаются  в

управляющих отраслями княжеского хозяйства. На смену десятичной системе управления  приходит

дворцово-вотчинная,  при  которой  политическая  власть  принадлежит  собственнику

(боярину-вотчиннику). Формируются два центра власти — княжеский дворец и боярская вотчина.

В  раннефеодальной  монархии  важную  государственную  и  политическую  роль  играет  народное

собранию  —  вече.  В  вече  участвовали  все  свободные  жители  города  (посада)  и  примыкающих

поселений  (слобод).  К  компетенции  вече  относились  вопросы  налогообложения,  обороны  города,

организации  военных  походов  и  избрания  князей.  Исполнительным  органом  веча  был  совет,

состоявший из городского патрициата, старейшин и др.

Местное  управление  осуществлялось  посадниками  (наместниками)  в  городах  и  волостелями  в

сельской  местности,  и  опиралось  на  военные  гарнизоны,  руководимые  тысяцкими,  сотниками  и

десятскими.

Представители  князя  обладали  следующими  полномочиями:  осуществляли  сбор  дани  и  пошлин,

исполняли  правосудие,  устанавливали  и  взимали  штрафы  и  др.  Вместо  жалованья  за  службу  они

имели  право  оставить  часть  собранного  с  населения  себе.  Такая  система  управления  получила

название системы кормлений.

Органом  местного  крестьянского  самоуправления  являлась  территориальная  община  —  вервь.

Вервь  XI—XII  вв.  сочетала  в  себе  элементы  соседской  и  семейной  общин  и  представляла  собой

конгломерат  мелких  поселений.  К  компетенции  верви  относились  вопросы  перераспределения

земельных наделов, налогово-финансовые вопросы, полицейский надзор, решение судебных споров,

расследование преступлений и исполнение наказаний. Государство, используя вервь в фискальных,

полицейских  и  административных  целях,  было  заинтересовано  в  дальнейшем  сохранении  общинной

структуры.

Судебных органов как особых учреждений еще  не  существовало.  Судебные  функции  выполняли

органы  власти  и  управления  в  центре  и  на  местах  —  князья,  посадники,  волостели  и  другие

представители княжеской власти.

Оформлялась  церковная  юрисдикция.  Церковь  судила:  зависимое  население  своих  земель,

духовенство  по  всем  категориям  дел,  население  государства  по  некоторым  категориям  дел

(преступления против религии, нравственности и т. п.).

Вооруженные  силы  включали:  дружину  великого  князя,  дружины  местных  князей,  феодальное

ополчение и народное ополчение.

В 988 г. на Руси в качестве государственной религии было принято христианство.  Русская

православная церковь организовывалась как епархия Константинопольского патриарха. Духовенство



разделялось  на  «черное»  (монашеское)  и  «белое»  (приходское).  В  качестве  организационных

центров выступали епархии, приходы и монастыри.

Устанавливается  порядок  сбора  десятины  в  доход  церкви.  Ей  предоставлялось  право  на

приобретение  земель,  населенных  деревень,  осуществление  суда  по  некоторым  категориям  дел  и

др.

5. Возникновение и развитие древнерусского права

Древнейший источник права – обычай. Когда обычай санкционируется государственной властью

(а  не  просто  мнением,  традицией),  он  становится  нормой  обычного  права.  Эти  нормы  могут

существовать как в устной, так и в письменной форме.

На  раннем  этапе  развития  Древнерусского  государства  действовали  нормы  обычного  права,

т.е.  обычаи,  санкционированные  государственной  властью.  По  мере  усиления  роли  государства

возрастало значение законодательной деятельности князей. Еще одним источником права являлась

судебная практика.

Наиболее  ранние  письменные  источники  русского  права  —  это  договоры  Руси  с  Византией,

заключенные  в  907,  911,  945  и  971  гг.  В  этих  международно-правовых  актах  нашли  отражение

нормы  византийского  и  древнерусского  права,  относящиеся  к  международному,  торговому,

процессуальному  и  уголовному  праву.  Договоры  Руси  с  Византией  обычно  составлялись  в  двух

экземплярах:  один  —  на  древнерусском  языке,  второй  —  на  греческом  языке.  Затем  стороны

обменивались договорами.

В  текстах  договоров  упоминались  смертная  казнь,  штрафные  санкции  и  другие  наказания.

Регламентировались  также  право  найма  на  службу,  меры  по  поимке  беглых  рабов,  регистрации

отдельных товаров и др.

К числу древнейших источников права относятся  также  церковные  уставы  князей  Владимира,

Ярослава, Всеволода и некоторых других (X—XI вв.).

Эти  документы  определяют  положение  церкви  в  государстве,  устанавливают  юрисдикцию

церковных органов и судов, содержат нормы о брачно-семейных отношениях, преступлениях против

церкви, нравственности и семьи.

Государство  передавало  церкви  «десятину»  (десятую  часть  доходов),  что  фиксировалось  в

уставах. В них устанавливался Церковный судебный иммунитет, т. е. освобождение зависимых от

церкви  людей  от  подсудности  княжескому  суду,  и  определялись  пределы  церковной  судебной

юрисдикции (дела о богохульстве, колдовстве, изнасиловании, оскорблении словом и др.).

Основным  правовым  документом  Древнерусского  государства  был  сборник  правовых  норм,

получивший  название  Русской  Правды.  Он  представляет  собой  целый  комплекс  юридических

документов  XI—XII  вв.,  составными  частями  которого  являлись  Древнейшая  Правда  (около  1015

г.), Правда Ярославичей (около 1072г.), Устав Мономаха (около 1120— 1130 гг.).

Русская  Правда  в  зависимости  от  редакции  подразделяется  на  Краткую,  Пространную  и

Сокращенную.

Краткая Правда — древнейшая редакция Русской Правды, которая состояла из двух частей. Ее

первая часть была принята в 30-е гг. XI в. и связана с именем князя Ярослава Мудрого (Правда

Ярослава).  Вторая  часть  была  принята  в  Киеве  на  съезде  князей  и  крупнейших  феодалов  после

подавления восстания низов 1068 г. и получила название Правды Ярославичей.

Краткая  редакция  Русской  Правды  содержит  43  статьи.  Характерными  особенностями  первой

части Краткой Правды (ст. 1—18) являются следующие: действие обычая кровной мести, отсутствие

четкой  дифференциации  размеров  штрафов  в  зависимости  от  социальной  принадлежности

потерпевшего. Вторая часть (ст. 19—43) отражает процесс развития феодальных отношений: отмена

кровной мести, защита жизни и имущества феодалов повышенными мерами наказания и т. д. Большая

часть статей Краткой Правды содержит нормы уголовного права и судебного процесса.

Пространная  Правда  была  составлена  после  подавления  восстания  в  Киеве  1113  г.  Она

состояла  из  двух  частей  —  Устава  князя  Ярослава  и  Устава  Владимира  Мономаха.  Пространная

редакция Русской Правды содержит 121 статью.

Пространная Правда — это более развитый кодекс феодального права, в котором закреплялись

привилегии  феодалов,  зависимое  положение  смердов,  закупов,  бесправие  холопов  и  т.  д.

Пространная  Правда  свидетельствовала  о  процессе  дальнейшего  развития  феодального

землевладения, уделяя много внимания охране права собственности на землю и другое имущество.

Отдельные  нормы  Пространной  Правды  определяли  порядок  передачи  имущества  по  наследству,

заключения  договоров.  Большинство  же  статей  относятся  к  уголовному  праву  и  судебному

процессу.

Сокращенная Правда сложилась в середине XV в. из переработанной Пространной Правды.

6. Субъекты права в Русской Правде

В  Русской  Правде  содержится  ряд  норм,  определяющих  правовое  положение  отдельных  групп

населения.  По  ее  тексту  достаточно  сложно  разграничить  правовой  статус  правящего  слоя  и

остального  населения.  Исходя  из  определенных  привилегий,  закрепленных  в  нормах  Русской

Правды,  предусматривающих  уголовную  ответственность  и  порядок  наследования,  можно  выделить

князей, бояр, княжьих мужей, княжеских тиунов, огнищан. В этом перечне не все лица могут быть

названы  феодалами,  можно  говорить  лишь  об  их  привилегиях,  связанных  с  особым  социальным

статусом, приближенностью к княжескому двору и имущественным положением.

Основная масса населения разделялась на свободных и зависимых людей, также существовали

промежуточные  и  переходные  категории.  Юридически  и  экономически  зависимыми  группами  были

посадские  люди  и  смерды-общинники  (они  уплачивали  налоги  и  выполняли  повинности  только  в

пользу государства).

Городское (посадское) население делилось на ряд социальных групп – боярство, духовенство,



купечество, «низы» (ремесленники, мелкие торговцы, рабочие и проч.).

Смерды  –  основная  группа  участников  правоотношений  по  своей  сущности  являющаяся

неоднородной.  Наряду  со  свободными  были  и  зависимые  («крепостные»)  смерды,  находящиеся  в

кабале  и  услужении  у  феодалов.  Свободный  смерд-общинник  обладал  определенным  имуществом,

которое  мог  завещать  детям  (землю  –  только  сыновьям).  При  отсутствии  наследников  его

имущество  переходило  общине.  Закон  защищал  личность  и  имущество  смерда.  За  совершенные

проступки и преступления, а также по обязательствам и договорам он нес личную и имущественную

ответственность. В судебном процессе смерд выступал полноправным участником.

Закуп  –  является  более  сложной  юридической  фигурой.  Закуп  –  человек,  работающий  в

хозяйстве  феодала  за  «купу»,  т.е.  заем,  в  который  могли  включаться  различные  ценности  –

земля,  скот,  зерно,  деньги  и  прочее.  Этот  долг  следовало  отработать,  причем  установленных

нормативов  и  эквивалентов  не  существовало.  Объем  работы  определялся  кредитором.  Поэтому  с

нарастанием процентов, на заем кабальная зависимость усиливалась и могла продолжаться долгое

время. 

Закон охранял личность и имущество закупа, запрещая господину беспричинно наказывать его

т  отымать  имущество.  Если  сам  закуп  совершал  правонарушение,  ответственность  была  двоякой:

господин уплачивал за него штраф потерпевшему, но сам закуп мог быть «выдан головой»,  т.е.

превращен в полного холопа. Его правовой статус резко менялся. За попытку уйти от господина

не расплатившись закуп обращался в холопа.

В качестве свидетеля в судебном процессе закуп мог выступать только в особых случаях: по

малозначительным делам или в случае отсутствия других свидетелей. Закуп был той юридической

фигурой,  которая  наиболее  ярко  иллюстрировала  процесс  закабаления,  закрепощения  свободных

общинников.

Холоп – наиболее бесправный субъект права. Его имущественное положение особое – все, чем

он  обладал,  являлось  собственностью  господина.  Все  последствия,  вытекающие  из  договоров  и

обязательств,  которые  заключал  холоп  (с  ведома  хозяина),  также  ложились  на  господина.

Личность холопа как субъекта права фактически не защищалась законом. За его убийство взимался

штраф, как за уничтожение имущества, либо господину в качестве компенсации передавался другой

холоп.

Самого  холопа,  совершившего  преступление,  следовало  выдать  потерпевшему  (можно  было

просто убить на месте преступления). Штрафную ответственность за холопа всегда нес господин.

В судебном процессе холоп не мог выступать в качестве стороны (истца, ответчика, свидетеля).

Ссылаясь на его показания в суде, свободный человек должен был оговориться, что ссылается на

«слова холопа».

Холопом  можно  было  стать  в  результате:  самопродажи  в  кабалу,  рождения  от  холопа,

женитьбе,  поступлении  в  услужение  к  господину,  но  без  оговорки  о  сохранении  статуса

свободного  человека,  совершения  преступления,  бегства  закупа,  злостного  банкротства,

попадания в плен.

7. Характеристика гражданско-правовых отношений по Русской Правде

Древнерусское  законодательство  знало  довольно  развитую  систему  норм,  регулирующих

имущественные отношения, т.е. то, что сегодня называют гражданским правом. В Русской Правде

отражаются  отношения  собственности.  Предусмотрена  правовая  защита  как  недвижимого,  так  и

движимого  имущества.  В  Русской  Правде  упоминаются  договоры  купли-продажи  (людей,  вещей,

коней, самопродажи), займа (денег, вещей), кредитования (под проценты или без), личного найма

(в  услужение,  для  выполнения  определенной  работы),  хранения,  поручения  (выполнять

определенные  действия),  подряда  и  проч.  Форма  заключения  договоров  была  устной,  они

заключались при свидетелях, на торгу или в присутствии мытника.

В  области  гражданско-правовых  отношений  Русская  Правда  довольно  точно  определяет  и

различает различные институты из области вещного и обязательственного права.

Закон отличает сдачу имущества на временное хранение («поклажа») от займа, при котором

заемное имущество используется заемщиком; простой беспроцентный заем (ссуду) от дачи денег в

рост из определенного условленного процента; краткосрочный процентный заем от долгосрочного;

заем от торговой комиссии и вклада в торговое предприятие с целью получения дивиденда.

В  Русской  Правде  закреплены  нормы,  регулирующие  обязательственные  отношения,  которые

возникали из договоров или из причинения вреда. За не выполнение обязательств должник отвечал

имуществом, а иногда и своей свободой.

Наследственное право характеризуется сословным положением участников правоотношений. Так,

у  бояр  и  дружинников  наследовать  могли  и  дочери,  у  смердов  же  при  отсутствии  сыновей

имущество считалось вымороченным и поступало в пользу князя. 

Наследование происходит в основном по закону, но возможно и по завещанию. Завещания были,

конечно, устными.

При наследовании по закону, т.е. без завещания, преимущества имели сыновья умершего. При

их  наличии  дочери  не  получали  ничего.  Однако  сыновья,  получившие  наследство  обязаны  были

обеспечить  приданным  незамужних  сестер.  Наследственная  масса  делилась  поровну,  но

преимущество имел младший сын, которому переходил двор отца. Незаконные дети наследственных

прав не имели, но если их матерью была раба-наложница, то они вместе с ней получали свободу.

Не предусмотрено наследование родителей после смерти детей, а также братьев и сестер. Не

упоминается  наследование  мужа  после  жены  и  наоборот.  Но  жена  после  смерти  мужа  остается

управлять  общим  хозяйством,  пока  оно  не  будет  разделено  между  детьми.  При  этом,  вдова

получает определенную сумму на прожиток. Если же вдова вторично выходит замуж, она ничего не

получает из наследства первого мужа.

Семейное  право  развивалось  в  Древней  Руси  в  соответствии  с  каноническими  правилами.  С



введением  христианства  устанавливаются  новые  принципы  семейного  права  –  моногамия,

затрудненность  развода,  бесправие  внебрачных  детей,  наказание  за  внебрачные  связи.  Брачный

возраст:  для  невесты  –  12-13  лет;  для  жениха  –  14-15  лет.  Брак  заключался  по  согласию

родителей.  Заключению  брака  предшествовало  обручение.  Брак  совершался  и  регистрировался  в

церкви.  Жена  имела  определенную  самостоятельность  и  могла  полностью  распоряжаться  своим

приданным. Дети полностью зависели от родителей, особенно от отца.

8. Характеристика уголовного права по Русской Правде

Русская  Правда  под  преступлением  понимала  обиду,  т.  е.  причинение  морального  или

материального ущерба определенному лицу или группе лиц.

Объектами  преступления  являлись  личность  и  имущество.  Объективная  сторона  преступления

охватывала как покушение на преступление, так и оконченное преступление.

Субъектами преступления были все лица, кроме холопов.

За  холопов,  составлявших  собственность  господ,  отвечали  хозяева.  Закон  не  устанавливал

возрастной ценз для субъектов преступления.

Субъективная  сторона  преступления  включала  умысел  или  неосторожность,  хотя  четкого

разграничения форм вины еще не существовало.

Русская  Правда  обозначала  понятие  соучастия,  но  еще  не  разделяла  ролей  соучастников

(подстрекатель,  исполнитель, укрыватель и т.  д.). Если преступление совершалось  несколькими

лицами, то ответственность для соучастников устанавливалась одинаковой.

Закон знал понятие рецидива — повторности преступления.

Система наказаний по Русской Правде выглядит следующим образом.

Смертная казнь в Русской Правде не упоминается, хотя согласно летописям она имела место.

Поток  и  разграбление  являются  высшей  мерой  наказания  и  заключаются  в  конфискации

имущества и обращении преступника и членов его семьи в рабство. Эти наказания назначались в

трех случаях — за убийство в разбое, поджог и конокрадство.                                 

 

Вира — денежное взыскание в размере 40 гривен, назначаемое за убийство. Вира могла быть

одинарная  (за  убийство  простого  свободного  человека)  или  двойная  (за  убийство  человека  с

привилегиями). Вира поступала в княжескую казну.

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

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

Все остальные преступления наказывались продажей — штрафом, размер которого определялся в

зависимости от тяжести преступления. Продажа взималась в пользу князя.

Судебный  процесс  носил  обвинительно-состязательный  характер.  Дело  начиналось  по  жалобе

(иску) потерпевшей стороны. Истец и ответчик обладали равными правами, судопроизводство было

гласным  и  устным,  большая  роль  в  системе  доказательств  принадлежала  ордалиям,  присяге  и

жребию.

Процесс  делился  на  три  стадии.  Первая  стадия  носила  название  заклич  и  состояла  в

объявлении  о  совершившемся  преступлении  (например,  о  пропаже  имущества).  Он  производился  в

людном месте, где объявлялось о пропаже вещи, обладавшей индивидуальными признаками, которую

можно было опознать. Если пропажа обнаруживалась по истечении трех дней с  момента  заклича,

тот, у кого она находилась, считался ответчиком.

Второй стадией процесса являлся свод. Свод осуществлялся до заклича или в течение трех

дней после него. Лицо, у которого обнаружили пропавшую вещь, должно было указать, у кого эта

вещь  была  приобретена.  Свод  продолжался  до  тех  пор,  пока  не  доходил  до  человека,  не

способного дать объяснение, где он приобрел эту вещь.

Третья  стадия  судебного  процесса  —  гонение  следа  —  состояла  в  поиске  доказательств  и

преступника.  Так  как  в  Древней  Руси  еще  не  появились  специальные  розыскные  органы  и  лица,

гонение следа осуществляли потерпевшие, их близкие, члены общины и добровольцы.

Система доказательств по Русской Правде состояла из: свидетельских показаний «видоков» и

«послухов»;  вещественных  доказательств;  ордалий  (испытаний  огнем,  водой,  каленым  железом);

присяги.

9. Русские княжества в условиях феодальной раздробленности

Причины, вызвавшие распад Киевской Руси, разнообразны. Среди экономических главной можно

назвать  сложившуюся  к  этому  времени  систему  натурального  хозяйства.  При  данной  системе

отдельные хозяйственные единицы, такие как семья, община, княжество и др., изолировались друг

от друга. Каждая из них была самообеспечивающейся, потреблявшей весь произведенный продукт.

Вследствие этого товарный обмен не получил широкого распространения.

Наряду с экономическими причинами можно выделить и социально-политические. Представители

феодальной  верхушки,  превратившись  из  военной  элиты  в  землевладельцев,  добивались

политической независимости. Начался процесс оседания дружины на землю.

В  этот  период  происходят  изменения  в  системе  государственного  управления  —  на  смену

десятичной системе приходит дворцово-вотчинная. Формируются два центра управления — дворец и

вотчина.

В  процессе  распада  Киевского  государства  существенную  роль  играли  и  внешнеполитические

причины.  Главными  из  них  были:  вторжение  монголо-татар  и  исчезновение  торгового  пути  «из

варяг в греки» (из Скандинавии в Византию), объединявшего вокруг себя славянские племена.

В  XIII  в.  Киевское  княжество  окончательно  утратило  свое  значение  славянского

государственного  центра.  Сформировался  конгломерат  феодальных  государств:



Ростово-Суздальское,  Смоленское,  Рязанское,  Муромское,  Галицко-Волынское,  Переяславское,

Черниговское, Полоцко-Минское, Турово-Пинское,   Тмутараканское,   Киевское,   Новгородская

земля.  Внутри  этих  княжеств  происходил  процесс  дробления  на  еще  более  мелкие  феодальные

образования.

Ростово-Суздальское княжество вышло из состава Киевского государства в 30-е гг. XII в. Во

второй половине  XII  в.  столицей  княжества  стал  Владимир,  куда  впоследствии  переместилась  и

резиденция  великого  князя.  Власть  Владимирского  князя  распространялась  на  большую  часть

территории Северо-Восточной Руси. Характерными особенностями этого княжества являлись сильная

власть князя и большое количество объединенных княжеством городов.

Общественный строй Владимиро-Суздальского княжества был типичен для этого периода.

Господствующим классом являлся класс феодалов, в который включались бояре, дети боярские

и  слуги  вольные.  Большую  роль  играло  духовенство,  имевшее  крупные  земельные  владения.  В

документах XII в. упоминаются и дворяне, которыми назывались княжеские слуги, получавшие за

свою службу вознаграждение в виде денежного или земельного пожалования.

Так как на территории Владимиро-Суздальского княжества находилось много крупных городов,

городское население имело значительное политическое влияние.

Феодально-зависимое  население  состояло  из  крестьян,  живших  на  землях,  принадлежавших

князьям, боярам и другим феодалам.

Возглавлял Владимиро-Суздальское княжество великий князь, обладавший большим политическим

влиянием.  В  своей  деятельности  он  опирался  на  совет,  состоявший  из  бояр  и  духовенства,

княжескую дружину и феодальные съезды. Для решения важных вопросов могло созываться народное

собрание — вече.

Во  Владимиро-Суздальском  княжестве  существовала  дворцово-вотчинная  система  управления.

Она  характеризуется  следующими  чертами:  во  главе  системы  стоял  дворецкий;  на  местах

представителями  княжеской  власти  были  посадники  (наместники)  и  волостели,  осуществлявшие

функции управления и суда; вместо жалованья за службу они получали «корм» — часть собранного

с населения.

Во  Владимирской  земле  действовала  Русская  Правда.  В  конце  XIII  —  начале  XIV  в.  было

составлено Правосудие митрополичье, включавшее ряд норм Русской Правды и новые положения.

В  XIII  в.  Владимиро-Суздальское  княжество  и  другие  русские  земли  были  завоеваны

монголо-татарскими  племенами.  Результаты  экономического  и  политического  развития  русских

земель  в  этот  период  не  пропали  —  именно  на  земле  бывшего  Владимирского  княжества  возник

новый  политический  центр  —  Москва,  которому  принадлежала  ведущая  роль  в  создании  единого

Русского государства.

Новгородская  и  Псковская  земли  были  расположены  на  северо-западе  Руси.  До  XII  в.

Новгородская  земля  входила  в  состав  Киевской  Руси.  В  начале  XII  в.,  предположительно  в

1136г.,  бояре  Новгорода,  воспользовавшись  восстанием  городских  низов  и  крестьянства  против

князя,  захватили  власть  и  установили  свое  политическое  господство.  В  Новгороде  сложился

республиканский (феодальный) строй.

Псковская земля была частью Новгородской республики до середины XIV в. В 1348 г. Псков,

выросший  в  крупный  торговый  и  ремесленный  центр,  отделился  от  Новгорода  и  также  стал

феодальной республикой.

Особенности  общественной  и  политической  систем  Новгорода  и  Пскова  определялись

своеобразием их экономического развития. Господствующее положение занимали бояре —  феодалы,

крупные  землевладельцы.  Новгородское  (псковское)  боярство  было  тесно  связано  с  торговлей  с

западными и русскими княжествами, ремеслом, эксплуатацией населения зависимых земель.

Интенсивное  развитие  ремесел  и  торговли  привело  к  появлению  широкого  среднего  класса

новгородско-псковского общества, в который входили «житьи люди», «своеземцы» и купечество. К

«житьим  людям»  относились  средние  феодалы,  также  занимавшиеся  торговлей  и  ростовщичеством.

«Своеземцами»  назывались  мелкие  землевладельцы,  обрабатывавшие  землю  самостоятельно  или

сдававшие  ее  в  аренду.  Купечество  объединялось  в  сотни  (гильдии)  и  торговало  с  русскими

княжествами и с заграницей.

Городское население состояло из купцов и ремесленников — «старейших» и «черных людей».

Новгородское  (псковское)  крестьянство  состояло  из  смердов-общинников,  половников  —

зависимых крестьян, работающих за часть продукта на господской земле, закладников и холопов.

В Новгороде и Пскове сложилась необычная  для  средневековой  Руси  форма  государственного

правления — феодальная республика.

Государственное  управление  Новгородом  и  Псковом  осуществлялось  вечем  —  собранием

полноправных жителей мужского пола. Формально вече было высшим органом власти, решавшим все

важнейшие  экономические,  политические,  военные,  судебные  и  административные  вопросы.  В

полномочия  веча  входило  избрание  князя.  Решения  на  собраниях  должны  были  приниматься

единогласно. Имелась вечевая администрация — вечевые дьяки, вечевая изба.

Реальная власть в Новгороде и Пскове принадлежала боярскому совету, включавшему знатных

бояр  и  представителей  городской  администрации.  Председательствовал  в  совете  архиепископ.

Боярский  совет  являлся  организационным  и  подготовительным  органом.  К  его  компетенции

относились: подготовка законопроектов, вечевых решений, контрольная деятельность, созыв вече,

подготовка повестки дня, подбор кандидатур избираемых на вече должностных лиц и др.

Вооруженные силы включали княжескую дружину, владыческий полк и городское ополчение.

Высшими  должностными  лицами  Великого  Новгорода  были  посадник,  тысяцкий,  архиепископ  и

князь.

Посадник  избирался  вечем  на  один-два  года  из  знатных  бояр.  Он  председательствовал  на

вече, руководил боярским советом, ведал администрацией, внешнеполитическими делами; вместе с

князем осуществлял вопросы управления, суда и командования вооруженными силами.



Тысяцкий избирался на вече из знатных представителей аристократии. Он занимался вопросами

торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение и решал другие вопросы управления,

помогая посаднику.

Архиепископ  избирался  из  монахов,  выходцев  из  боярской  среды.  Он  был  хранителем

государственной  казны,  контролером  торговых  мер  и  весов.  Основная  же  роль  архиепископа

сводилась к главенству в церковной иерархии.

Князь приглашался на княжение гражданами. Предварительно его кандидатура обсуждалась на

боярском совете и затем вносилась на утверждение в вече. Главной целью князя была организация

защиты республики от внешних врагов. Военную, судебную и административную деятельность князь

осуществлял вместе с посадником.

Территория Новгородского государства делилась на пятины, управление в которых строилось

на началах местной автономии. Каждая пятина была приписана к одному из пяти концов Новгорода:

Плотницкому,  Словенскому,  Загородскому,  Неревскому  или  Гончарскому.  Пятины  делились  на

волости, волости — на погосты. Центром самоуправления пятины являлся пригород.

Одним  из  пригородов  был  Псков,  выросший  в  самостоятельный  политический  центр,  вокруг

которого сложилось Псковское государство. Государственная организация Пскова была похожей на

новгородскую:  вечевая  система,  выборный  князь,  два  степенных  посадника;  шесть  «концов»,

двенадцать пригородов.

Большое  влияние  на  развитие  права  Новгородской  и  Псковской  республик  оказала  Русская

Правда.  Важными  правовыми  документами  были  княжеские  уставы  и  грамоты.  Среди  других

источников  следует  отметить  договоры  города  с  князьями,  судебную  практику  и  иностранное

законодательство.

Новгородская и Псковская судные грамоты появились в результате кодификации в XV в.

От Новгородской судной грамоты XV в. сохранился отрывок, содержащий нормы судоустройства

и процессуального права.

Псковская  судная  грамота  XV  в.  сохранилась  полностью.  Грамота  представляет  собой

кодификацию  псковского  законодательства,  принятую  вечем  в  1467  г.  На  ее  содержание

существенное влияние оказало законодательство Новгорода, так как до середины XIV в. Псков был

городом  Новгородского  государства.  Псковская  судная  грамота  состоит  из  120  статей,

регламентирующих гражданско-правовые отношения, судоустройство и судебный процесс, уголовное

право.

Новгородская и Псковская судные грамоты отражают более высокую ступень в развитии права

по  сравнению  с  законодательством  Древнерусского  (Киевского)  государства.  Содержание  грамот

характеризуется  большой  системностью  в  изложении  норм;  законодатель  дает  определение

некоторый  общих  положений  и  понятий.  В  целом  Новгородская  и  Псковская  судные  грамоты

представляют собой кодексы феодального права, закреплявшие привилегии господствующего класса

и неравное положение зависимых сословий.

Вещное  право  разделяло  имущество  на  «отчину»  и  «живот»,  т.  е.  недвижимое  и  движимое

имущество соответственно. К способам приобретения права собственности относились: переход по

договору  купли-продажи,  истечение  срока  давности  владения,  получение  по  наследству,

пожалование и др.

Обязательственное  право  регламентировало  следующие  виды  договоров:  купля-продажа,

дарение, залог, займ, мена, поклажа, имущественный и личный наем.

Договор  мог  заключаться  как  в  устной,  так  и  в  письменной  форме.  Его  оформление

осуществлялось  в  присутствии  священника  или  свидетелей.  Для  заключения  некоторых  договоров

требовался заклад, поручительство или обязательное письменное оформление.

Право Новгорода и Пскова знает наследование по закону и по завещанию. К наследникам по

закону относились: переживший супруг, дети, родители, братья и сестры. Необходимо отметить,

что сын лишался наследства, если отказывался содержать родителей и уходил из дому.

Для  оформления  завещания  требовалось  составить  «запись»  —  письменный  документ,  который

передавался на хранение в Софийский собор в Новгороде или Троицкий собор в Пскове.

Преступлением в соответствии с Псковской судной  грамотой  являлось  причинение  ущерба  не

только частным лицам, но и государству. Таким образом, складывалось понятие преступления как

общественно опасного деяния.

Субъектом преступления признавались все лица независимо от социального происхождения. В

случае  совершения  преступления  несколькими  лицами  соучастники  несли  одинаковую

ответственность.

Система преступлений выглядит следующим образом:

• против государства: измена, «перевет»;

•  против  судебных  органов:  тайный  посул  судье,  насильственное  вторжение  в  судебное

помещение, оскорбление судебного должностного лица;

•  имущественные: татьба — простая, квалифицированная или неоднократная; грабеж, разбой,

кража, поджог, конокрадство;

• против личности: убийство, нанесение побоев, оскорбление действием.

За  совершение  государственных  и  иных  наиболее  опасных  преступлений  устанавливалось

наказание в виде смертной казни. Совершение других преступлений чаще всего каралось штрафом,

размер которого зависел от тяжести преступления.

Процесс носил обвинительно-состязательный  характер.  Судопроизводство  Новгорода  и  Пскова

регламентировалось более подробно и четко, чем в Русской Правде.

В  соответствии  с  судными  грамотами  возрастала  роль  суда  и  судебных  должностных  лиц.

Ответчик  вызывался  на  суд  повесткой.  В  случае  сопротивления  к  нему  применялся  привод.

Свидетели вызывались в суд при помощи судебных агентов.



Изменилась система доказательств. К упомянутым в Русской Правде судебным доказательствам

(свидетельские  показания,  вещественные  доказательства,  ордалии,  присяги)  добавились  новые:

судебный  поединок  и  письменные  доказательства  («доски»  —  частные  расписки  и  «записи»  —

официально заверенные документы).

Возникает  институт  судебного  представительства  для  защиты  интересов  женщин,  монахов,

стариков и детей.

Судебное  делопроизводство  возлагалось  на  дьяков.  Решение  суда  оформлялось  судной

грамотой.  Сторона,  выигравшая  дело,  получала  «правую»  грамоту.  Разрешенные  судом  дела  не

подлежали пересмотру.

10. Золотая Орда
Монгольская империя — центральноазиатское государство, завоевавшее в первой половине XIII

в. огромную территорию Евразийского континента, от Тихого океана до Центральной Европы.

В  1206  г.  на  курултае  —  собрании  представителей  монгольской  знати  —  хан  Темучин

(Темуджин) был избран ханом всех монголов, получив титул Чингисхана. Была создана огромная и

сильная армия, в войсках введена железная дисциплина.

Вскоре  Чингисхан  начал  проводить  захватническую  политику.  В  последующие  пять  лет

монгольские отряды, объединенные Чингисханом, покорили земли соседей, а к 1215 г. завоевали

Северный  Китай.  При  помощи  поступивших  на  службу  наместников  Северного  Китая  была  создана

эффективная  администрация.  В  1221  г.  орды  Чингисхана  разгромили  основные  силы  хорезмского

шаха и покорили Среднюю Азию. Были также завоеваны Кавказ и Восточная Европа.

В 1237 г. войска хана Батыя, внука Чингисхана, вторглись в русские земли. Были покорены

такие города, как Рязань, Москва, Владимир, Чернигов, Киев. До Новгорода монголы не дошли.

В  1241  г.  монголы  напали  на  Польшу  и  Венгрию.  Поляки  и  тевтонские  рыцари  потерпели

поражение.  Однако  из-за  борьбы  за  ханский  престол  Батый  прекратил  наступление  и  ушел  в

южнорусские степи.

В 40-х гг. XIII в. на огромной территории от Иртыша до степей Волги и Дуная было основано

государство,  получившее  название  Золотой  Орды.  Обособление  Орды  от  империи  Чингисхана

произошло в конце XIII в.

Золотая Орда представляла собой феодальное государство. Для нее были характерны следующие

особенности:

• кочевой и полукочевой характер общества;

• большая роль племенных вождей;

• иерархия кочевого землевладения. 

Господствующим  классом  являлся  класс  феодалов  («белая  кость»),  включающий

монголо-татарскую кочевую аристократию.

Первую группу феодалов составляли хан и царевичи из  рода  Джучи  —  первого  хана  Золотой

Орды.  Во  вторую  группу  входили  наиболее  крупные  феодалы  —  беки  и  найоны.  Третья  группа

феодалов  состояла  из  тарханов  —  людей,  занимавших  невысокие  должности  в  государственном

аппарате.  Четвертую  группу  составляли  нукеры  —  они  входили  в  ближайшее  окружение  своего

господина и находились на его иждивении.

После принятия ислама, в качестве государственной религии значительную роль стало играть

мусульманское духовенство.

Феодально-зависимое  население  называлось  «черной  костью»  и  включало

кочевников-скотоводов, земледельцев и жителей городов.

Крестьянское  население  разделялось  на  крестьян-общинников,  имевших  свой  инвентарь,

надворные постройки (собанчи) и т.д., и обедневших членов крестьянской общины (уртакчи).

Еще  при  жизни  Чингисхан  разделил  империю  на  4  улуса,  во  главе  которых  поставил  своих

сыновей.  Золотую  Орду  возглавлял  хан,  обладавший  сильной  деспотичной  властью.  Он  избирался

курултаем — съездом монгольской аристократии.

Центральными органами отраслевого управления в золотоордынском государстве были диваны.

Их работу координировал визирь — номинальный глава правительства. Высшими должностными лицами

в улусах были эмиры, в армии — бакоулы и темники. Местное управление осуществляли баскаки и

даруги.

Военная организация Золотой Орды основывалась на десятичной системе. Все население было

разделено  на  десятки,  сотни,  тысячи  и  тьмы;  командирами  этих  подразделений  являлись

десятники, сотники, тысячники и темники. Основным родом войск монголов была легкая и тяжелая

кавалерия.

Основными источниками права Золотой Орды были следующие:

собрание монгольских законов и обычаев — Великая Яса Чингисхана;

обычное право монгольских племен;

нормы шариата;

грамоты, ярлыки, повеления местным управителям и т. п.;

«сокровенное сказание».

Наследственные  и  брачно-семейные  отношения  основывались  на  обычном  праве  и  традициях.

Так,  обычай  требовал  выкупить  жену  у  ее  родителей,  имуществом  после  смерти  мужа  управляла

главная жена до тех пор, пока сыновья не достигнут совершеннолетия и т. д.

Для уголовного права характерно то, что законы Ясы были крайне жестоки. Их неисполнение

часто  каралось  смертной  казнью  либо  членовредительством.  С  особой  жестокостью  наказывались

воинские преступления.

Судебный процесс носил состязательный характер. Помимо свидетельских показаний, клятвы,

поединка  применялась  пытка,  использовался  принцип  круговой  поруки  и  групповой

ответственности.



11. Образование Русского централизованного государства
Процесс образования единого Русского государства выразился:

—  в объединении ранее независимых государств-княжеств в одно — Московское княжество;

— в изменении характера государственности и создании централизованного государственного

аппарата.

Процесс  объединения  земель  вокруг  Московского  княжества  начался  в  конце  XIII  в.  и

закончился в начале XVI в.  К Москве были присоединены Новгородская и  Псковская  республики,

Рязанское княжество, Смоленск и многие другие территории.

Следует  отметить,  что  Русское  государство  складывалось  как  многонациональное.  Наряду  с

русскими  землями  в  состав  централизованного  государства  входили  территории,  где  проживали

карелы, коми, мордва, удмурты и другие народы.

Новый  государственный  аппарат  Русского  централизованного  государства  сформировался  к

середине XVI в.

Возглавлял Русское государство великий князь, с конца XV в. он стал именоваться государем

всея Руси.

В  XIII—XIV  вв.  великий  князь  был  типичным  монархом  раннефеодального  государства.  Он

возглавлял  иерархию,  состоявшую  также  из  удельных  князей  и  бояр.  Взаимоотношения  между

последними  и  великим  князем  определялись  заключенными  договорами,  которые  предоставляли

широкие феодальные привилегии и иммунитеты князьям, боярам и монастырям.

По  мере  централизации  государства  и  подчинения  отдельных  княжеств  Московскому  великому

князю его власть значительно возросла. В XIV—XV вв. происходит резкое сокращение иммунитетных

прав, удельные князья и бояре становятся подданными великого князя.

Одним из средств укрепления великокняжеской власти,  а  также  упорядочения  финансов  была

денежная реформа, проведенная в начале XVI в. Ее основное значение заключалось в том, что она

вводила  в  государстве  единую  денежную  систему,  чеканить  монету  мог  только  великий  князь,

деньги удельных князей изымались из обращения.

Великий князь, еще не имея абсолютной власти, управлял государством при поддержке совета

боярской аристократии — Боярской думы.

Боярская  дума  была  постоянно  действовавшим  органом,  основывавшимся  на  принципе

местничества (замещение государственной должности связывается с происхождением кандидата, со

знатностью его рода). Дума вместе с князем осуществляла законодательную, административную и

судебную деятельность.

Состав Боярской думы на протяжении XIV—XVI вв. постоянно менялся. В нее входили путные

бояре, тысяцкий, окольничий, «бояре введенные», думные дворяне, думные дьяки, дети боярские и

др.

В XIII—XV вв. продолжала действовать дворцово-вотчинная система управления. Важная роль в

ней принадлежала княжескому двору во  главе  с дворецкими  и дворцовыми ведомствами — путями.

В  XIV  в.  существовали  конюший,  соколичий,  стольничий,  ловчий  и  другие  пути,  возглавляемые

соответствующими  путными  боярами.  Постепенно  эти  придворные  чины  превращались  в

государственные должности.

Централизация государства, расширение территории и усложнение социально-экономического и

политического развития потребовали создания специального управленческого аппарата.

В результате начиная с конца XV в. происходит становление новых органов центрального и

местного  управления  —  приказов.  Они  представляли  собой  постоянно  действовавшие

административно-судебные  учреждения,  компетенция  которых  распространялась  на  всю  территорию

государства.  Были  созданы  Посольский,  Поместный,  Разбойный,  Казенный,  Ямской  и  другие

приказы.

Приказы совмещали административные, судебные и финансовые функции. Они имели свои штаты,

приказные  избы,  делопроизводство,  архивы.  Приказы  возглавлялись  боярами,  в  состав  также

входили приказные дьяки, писцы и специальные уполномоченные.

К середине XVI в. приказная система управления окончательно вытесняет дворцово-вотчинную.

Местное  управление  до  конца  XV  в.  основывалось  на  системе  кормлений  и  осуществлялось

наместниками великого князя в городах и волостелями в сельской местности.

Компетенция  наместников  и  волостелей  четко  не  определялась.  Они  занимались

административными, финансовыми и судебными делами. Вместо жалованья за службу они имели право

оставить себе «корм» — часть собранного с населения. Срок пребывания в должности сначала не

был ограничен.

С централизацией Русского государства положение кормленщиков изменилось: устанавливались

определенные  размеры  «корма»,  регламентировались  права  и  обязанности  кормленщиков,  срок  их

деятельности стал составлять от 1 до 3 лет, ограничивались судебные права и др.

В начале XVI в. учреждаются новые дворянские и земские органы — губные и земские избы. В

их компетенцию входили финансовые, полицейские и судебные функции.

Специальных судебных органов еще не существовало. Суд не был отделен от администрации, и

судебные  функции  осуществляли:  великий  князь,  Боярская  дума,  дворцовые  ведомства,  приказы,

наместники, волостели и церковный суд. С созданием губных органов большинство уголовных дел

было отнесено к их компетенции.

Формируется  система  обжалования  решений  суда  —  центральные  органы  могли  рассматривать

жалобы на решения местных судов.

В конце XV — начале XVI в. была проведена реорганизация вооруженных сил, которые стали

теперь  включать  феодальное  ополчение,  дворянское  поместное  ополчение,  народное  ополчение  и

княжеское дворцовое войско.



12. Общественный строй Русского государства XV-XVI вв.
Крупнейшим феодалом был великий князь. Он владел дворцовыми землями, которые принадлежали

ему и его семье непосредственно, и черносошными (чернотяглыми) землями, которые принадлежали

князю как главе государства. Крестьяне Дворцовых земель несли оброк (барщину) и управлялись

дворцовыми слугами, а крестьяне черносошных земель несли повинности в пользу великокняжеской

власти и управлялись его наместниками.

Удельные  князья  по  мере  централизации  государства  и  подчинения  княжеств  Московскому

великому  князю  становились  крупными  вотчинниками,  а  затем  подданными  великого  князя,

обязанными ему службой.

Бояре  —  крупные  землевладельцы  —  также  были  вассалами,  а  затем  и  подданными  великого

князя.

Бояре  возглавляли  Государев  двор,  представлявший  собой  военно-административную

корпорацию,  выросшую  из  дружины  времен  Древнерусского  государства.  В  середине  XV  в.  этот

орган разделился на Дворец — хозяйственно-административную организацию, обеспечивавшую нужды

великого князя и его семьи, и Двор, ставший организационным ядром вооруженных сил Московского

княжества.

В рассматриваемый период происходят разрушение вассальных отношений и замена их службой

великому  князю.  По  мере  объединения  земель  и  укрепления  великокняжеской  власти  изменялся

правовой  статус  бояр:  было  отменено  право  отъезда  к  другому  сюзерену,  вотчины  стали

приобретать  характер  условного  землевладения,  были  сокращены  феодальные  иммунитет  и

привилегии.

Бояре  входили  в  состав  Боярской  думы,  занимали  важнейшие  должности  в  системе  органов

управления  государством,  в  вооруженных  силах  и  т.  д.  Однако  с  возрастанием  роли  дворян

влияние  бояр  постепенно  уменьшалось.  Уравнение  вотчин  и  поместий  сблизило  эти  социальные

группы.

Дворяне представляли собой служилое сословие. Они владели землей на поместном праве, т.

е. условно, за службу и на время службы. Владельцы поместных земель не могли их отчуждать и

передавать  по  наследству,  не  входили  в  Боярскую  думу,  не  могли  получать  высшие  чины  в

дворцовом управлении и быть Наместниками.

Постепенно  дворянство  становилось  все  более  многочисленным  сословием,  связанным  с

великокняжеской  властью  и  становившимся  ее  важной  политической  опорой.  Дворянство  было

заинтересовано  в  усилении  власти  единого  государя,  равно  как  и  великий  князь  был

заинтересован в поддержке такой многочисленной социальной группы.

Монастыри  и  церковь  в  XV—XVII  вв.  являлись  одними  из  крупнейших  землевладельцев  —  они

владели  1/3  земель  в  Русском  государстве.  Духовенство  становится  влиятельной  политической

силой и связывает свою политику с великим князем, с идеологией самодержавного государства.

Духовенство  разделялось  на  «черное»  (монашеское)  и  «белое»  (приходское).  Церковные

феодалы  пользовались  определенными  привилегиями—  не  платили  государевых  податей,  подлежали

только церковному суду, их жизнь и имущество защищались усиленными мерами наказания и т. д.

В  начале  XVI  в.  иммунитеты  были  ограничены:  земли  монастырей  и  церквей  перестали

освобождать от уплаты податей,  из юрисдикции церковного суда изъяли дела о  наиболее  тяжких

преступлениях  и  др.  Была  сделана  попытка  ограничить  рост  церковно-монастырского

землевладения, поставлен вопрос о секуляризации церковных земель.

Городское население получило название посадские люди. Рост городов, развитие ремесленного

производства и торговли привели к увеличению численности городского населения.

Складывалась следующая иерархия посадского населения:

* гости и гостиная сотня — крупные купцы;

* суконная сотня, черная сотня — средние и мелкие торговцы;

* слободы — ремесленные кварталы и цехи.

Часть  торгово-ремесленных  дворов  в  городе,  находившихся  в  собственности  духовных  и

светских  феодалов,  освобождалась  от  государственного  тягла.  Великокняжеская  власть  делала

попытки  ограничить  влияние  бояр  и  монастырей  в  городах  и  усилить  власть  государевой

администрации.  Но  проблема  взаимоотношений  жителей  посада  и  феодалов  в  целом  была  решена

только в 1649 г.

Крестьяне  подразделялись   на   следующие   основные  группы:  чернотяглые  (черносошные),

дворцовые и частновладельческие.

Чернотяглые  крестьяне  несли  повинности  в  пользу  великокняжеской  власти  и  управлялись

наместниками великого Князя. Число этих крестьян постоянно сокращалось, так как князь часто

передавал их феодалам.

Частновладельческие  крестьяне  жили  на  земле  отдельных  феодалов  и  платили  им  ренту,

натуральный либо денежный оброк или отрабатывали барщину.

Крестьяне дворцовых земель несли оброк (барщину) и управлялись дворцовыми слугами.

В  целом  в  XIV—XVI  вв.  происходит  усиление  эксплуатации  крестьян  и  увеличение  размеров

оброка и барщины. С середины XV в. начался процесс всеобщего закрепощения крестьян. Судебник

1497  г.  устанавливал  правило  Юрьева  дня  —  срок  для  перехода  крестьян  к  другому  хозяину.

Различий в положении крестьян, холопов и кабальных людей становилось все меньше.

13. Развитие русского феодального права XV-XVI вв.
Основными источниками права в Московском княжестве, а &тем в Русском государстве были:

Русская  Правда  (сокращенная  редакция),  великокняжеское  законодательство,  нормативные  акты

Боярской думы, постановления земских соборов, распоряжения приказов.



Хотя  Русская  Правда  и  регулировала  некоторые  общественные  отношения,  в  целом  она  не

отражала  нового  уровня  социального,  экономического  и  политического  развития.  Поэтому

ключевыми  документами  в  XIII—XV  вв.  были  великокняжеские  нормативные  акты  —  жалованные,

указные,  духовные  грамоты  и  указы.  В  них  определялись  полномочия  местного  управления,

регламентировалась  деятельность  наместников,  кормленщиков  и  т.  д.  Среди  них  можно  отметить

Двинскую (1397—1398гг.) и Белозерскую (1488г.) уставные грамоты, «Запись о душегубстве» (1456

—1462 гг.), Белозерскую таможенную грамоту (1497 г.).

Судебник 1497г. — первый общерусский свод законов — был утвержден великим князем Иваном

III  и  Боярской  думой  в  сентябре  1497  г.  Судебник  основывался  на  нормах  Русской  Правды,

Псковской судной грамоте, нормах обычного права, уставных грамотах и судебной практике.

Судебник 1497 г. преследовал две главные цели:

—  распространить  юрисдикцию  великого  князя  на  всю  территорию  централизованного

государства;

— ликвидировать правовые суверенитеты отдельных земель, уделов и областей.

Для содержания Судебника характерны следующие особенности:

• нормы права излагались без четкой системы;

• открыто закреплялись привилегии господствовавшего сословия;

• устанавливалось неравное положение зависимых сословий.

Судебник  1550г.  (царский  судебник)  был  принят  Земским  собором.  Он  состоял  из  100

глав-статей.  Более  подробную  регламентацию  получили  судебный  процесс,  уголовно-правовые  и

имущественные отношения. Усиливались черты розыскного процесса, был расширен круг  субъектов

преступления, а тяжесть наказания была поставлена в зависимость от социальной принадлежности.

Законодатель разработал формы вины, было введено положение о том, что закон не имеет обратной

силы.

В  XV—XVI  вв.  нормы  гражданского  права  отражали  и  регламентировали  процесс  дальнейшего

развития  и  усложнения  социально-экономических  отношений.  Субъектами  этих  отношений  являлись

как частные лица, так и целые коллективы.

К  основным  способам  приобретения  вещных  прав  относились  договор,  давность,  находка,

захват и пожалование.

В XV—XVI вв. самым распространенным способом  приобретения  прав  на  имущество  становится

договор. До середины XVI в. доминирующей формой заключения договоров было устное соглашение.

К  концу  века  его  сменила  письменная  форма  сделок  —  кабала,  которая  подписывалась

собственноручно обязующимися сторонами, а в случае их неграмотности — их духовными отцами или

родственниками.  Постепенно  возникала  и  крепостная  (нотариальная)  форма  сделок.  Договоры  по

отчуждению недвижимости приобретали законную силу только после их регистрации.

Обязательственное  право  XIV—XVI  вв.  развивалось  в  направлении  постепенной  замены

личностной ответственности имущественной ответственностью. Однако неопределенность положения

физических лиц в законодательстве привела к перенесению ответственности по обязательствам с

лиц, их принимавших, на третьих лиц. Так, супруг отвечал по обязательствам другого супруга,

родители — по обязательствам детей, слуги и крестьяне — по обязательствам господина и т. п. В

законодательстве  были  определены  и  случаи  добровольной  замены  в  обязательствах  одного  лица

другим.

Основным направлением развития наследственного права в XIV—XVI вв. было расширение круга

наследников и прав наследователя.

Завещание мог сделать любой член семьи. Оно составлялось в письменной форме, утверждалось

«рукоположительством» послухов и дьяка.

В XV—XVI вв. в круг наследников по закону входили дети, переживший супруг, в некоторых

случаях  и  другие  родственники  (например,  при  наследовании  родовых  вотчин),  К  наследованию

призывались  только  те  сыновья,  которые  оставались  на  момент  смерти  отца  в  его  хозяйстве  и

доме.  Братья  наследовали  в  равных  долях.  При  наличии  сыновей  дочери  устранялись  от

наследования недвижимости.

В уголовном праве в рассматриваемый период произошли значительные изменения. Если раньше

Русская  Правда  определяла  преступление  как  обиду,  т.  е.  причинение  материального  или

морального ущерба отдельному лицу или группе лиц, то Судебники 1497 и 1550 гг. стали относить

к преступлениям деяния, причинявшим ущерб как частным лицам, так и государству. Преступление

— это нарушение установленных норм, предписаний и воли государя.

Система преступлений выглядит следующим образом:

• государственные преступления: «крамола» — измена князю, государству; заговор; мятеж и

призыв к восстанию;

•  должностные  преступления  и  преступления  против  порядка  управления  и  суда:  взятка,

казнокрадство,  фальшивомонетничество,  вынесение  заведомо  несправедливого  решения,  нарушение

установленного порядка судопроизводства, дача ложных показаний;

•  преступления  против  личности:  убийство,  убийство  господина,  оскорбления  действием  и

словом;

• имущественные преступления: грабеж, разбой, кража, похищение людей.

Судебники 1497 и 1550 гг. усложнили систему наказаний и выработали новые цели наказания —

устрашение и изоляция преступника.

Высшей мерой наказания являлась смертная казнь, но она могла быть отменена помилованием

государя.

Другим тяжким наказанием была торговая казнь — битье кнутом на торгу. Широко применялись

членовредительные и телесные наказания.

В  качестве  дополнительных  наказаний  применялись  штрафы  и  денежные  взыскания.  Размер

штрафа зависел от тяжести поступка и социального статуса потерпевшего.



Судебник 1497 г. вводил две формы судебного процесса. Обвинительно-состязательная форма

применялась  по  делам  о  мелких  преступлениях  и  гражданским  делам.  Для  этой  формы  судебного

процесса  характерны  следующие  положения:  в  суде  велся  протокол  заседания,  вызовы  в  суд

осуществлялись  специальными  грамотами,  существовало  понятие  исковой  давности,  судебные

решения оформлялись «правой» грамотой.

В  качестве  доказательств  выступали:  собственное  признание,  присяга,  свидетельские

показания, письменные документы (грамоты, договоры и т. п.).

Развивается  система  обжалования  судебных  решений.  Решения  местных  судов  можно  было

обжаловать в приказы, Боярскую думу или великому князю.

За подачу иска в суд, получение судебного решения, розыск ответчика и т. д. Судебником

устанавливались  высокие  судебные  пошлины,  вследствие  этого  для  низших  слоев  населения

обращение в суд было малодоступным делом.

Вторая  форма  судебного  процесса  —  розыскная.  Розыск  применялся  по  государственным  и

другим  тяжким  преступлениям,  по  делам  «лихих  людей».  Дело  начиналось  по  инициативе

государственного  органа  или  должностного  лица.  Главными  доказательствами  были  поимка  с

поличным,  обыск  и  собственное  признание,  для  получения  которого  могла  применяться  пытка.

Судоговорение не велось, основными формами розыскного процесса были допросы, очные ставки и

пытки.

14. Сословно-представительная монархия (XVI—XVII вв.)
Создание  централизованного  Русского  государства  способствовало  укреплению  позиций

господствующего  класса  феодалов.  В  XVI—XVII  вв.  феодалы  постепенно  объединялись  в  единое

сословие, было завершено всеобщее закрепощение крестьян.

Создание единого государства дало необходимые ресурсы  для  активной  внешней  политики.  В

середине  XVI  в.  Россией  были  завоеваны  Казанское  и  Астраханское  ханства,  а  Ногайская  орда

(Приуралье) признала вассальную зависимость от России. Далее в состав России вошли Башкирия,

Среднее и Нижнее Поволжье и часть Урала. В 1582 г. началось покорение Сибири, и к концу XVII

в. вся Сибирь была присоединена к России. В 1654 г. Украина воссоединилась с Россией. Таким

образом формировался многонациональный состав Русского государства. К XVII в. Россия по своей

территории и численности населения стала крупнейшим в мире государством.

В середине XVI в. происходящие социально-экономические и политические процессы обусловили

изменение  формы  правления  Русского  государства  на  сословно-представительную  монархию,  что

выразилось  прежде  всего  в  созыве  сословно-представительных  органов  —  земских  соборов.

Сословно-представительная монархия существовала в России до второй половины XVII в., когда ее

сменила новая форма правления — абсолютная монархия.

Начиная с 1547 г. глава государства стал именоваться царем. Изменение титула преследовало

следующие политические цели: укрепление власти монарха и ликвидацию основ для притязаний на

престол со стороны бывших удельных князей, так как титул царя передавался по наследству. В

конце XVI в. сложился порядок избрания (утверждения) царя на Земском соборе.

Царь  как  глава  государства  обладал  большими  полномочиями  в  административной,

законодательной  и  судебной  сферах.  В  своей  деятельности  он  опирался  на  Боярскую  думу  и

земские соборы.

В  середине  XVI  в.  царь  Иван  IV  Грозный  провел  судебную,  земскую  и  военную  реформы,

направленные  на  ослабление  власти  Боярской  думы  и  укрепление  государства.  В  1549  г.  была

учреждена Избранная рада, членами которой являлись доверенные лица, назначаемые царем.

Централизации  государства  способствовала  и  опричнина.  Ее  социальной  опорой  было  мелкое

служилое дворянство, пытавшееся захватить земли княжеско-боярской аристократии и усилить свое

политическое влияние.

Боярская дума формально сохранила свое прежнее положение. Это был постоянно действующий

орган,  наделенный  законодательными  полномочиями  и  решающий  вместе  с  царем  все  важнейшие

вопросы.  В  состав  Боярской  думы  входили  бояре,  бывшие  удельные  князья,  окольничьи,  думные

дворяне,  думные  дьяки  и  представители  городского  населения.  Хотя  социальный  состав  Думы  и

изменился  в  сторону  увеличения  представительства  дворянства,  она  продолжала  оставаться

органом боярской аристократии.

Особое место в системе органов государственного управления занимали земские соборы. Они

созывались  с  середины  XVI  до  середины  XVII  в.  Их  созыв  объявлялся  специальной  царской

грамотой.  Земские  соборы  включали  в  себя  Боярскую  думу,  Освященный  собор  (высший

коллегиальный  орган  православной  церкви)  и  выборных  представителей  от  дворян  и  городского

населения.  Противоречия,  которые  существовали  между  ними,  способствовали  усилению  власти

царя.

Земские  соборы  решали  основные  вопросы  государственной  жизни:  избрание  или  утверждение

царя,  принятие  законодательных  актов,  введение  новых  налогов,  объявление  войны,  вопросы

внешней  и  внутренней  политики  и  т.  д.  Вопросы  обсуждались  по  сословиям,  но  решения  должны

были приниматься всем составом Собора.

Система  приказов  как  органов  управления  продолжала  развиваться,  и  к  середине  XVII  в.

общее число приказов достигло 90.

Для  работы  приказов  характерен  жесткий  бюрократический  стиль:  строгое  подчинение  (по

вертикали) и следование инструкциям и предписаниям (по горизонтали).

Возглавлял  приказ  начальник,  назначаемый  из  числа  бояр,  окольничьих,  думных  дворян  и

дьяков.  В  зависимости  от  деятельности  приказа  начальниками  могли  быть:  судья,  казначей,

печатник,  дворецкий  и  т.  д.  Ведение  делопроизводства  возлагалось  на  дьяков.  Техническую  и

канцелярскую работу осуществляли подьячие.



Вопросами  организации  государственной  службы  и  финансирования  госаппарата  занимались

приказ Большого прихода, Разрядный, Поместный и Ямской приказы.

Структурным  подразделением  приказа  являлся  стол,  специализировавшийся  в  своей

деятельности по отраслевому или территориальному принципу. Столы, в свою очередь, разделялись

на повытья.

Разрядный приказ ведал государственной службой, управлял засечной, сторожевой и станичной

службой,  обеспечивал  служилых  людей  земельным  и  денежным  жалованьем,  назначал  воевод  и  их

помощников  и  т.  д.  Поместный  приказ  решал  вопросы,  связанные  с  поместным  и  вотчинным

землевладением, а также осуществлял суд по земельным делам. Ямской приказ выполнял функции по

организации  ямской  гоньбы  и  полицейско-надзорные  функции  за  перемещением  лиц  и  грузов.  В

компетенцию  приказа  Большого  прихода  входил  сбор  общегосударственных  налогов  и  пошлин.

Территориальные  приказы  по  сбору  налогов  и  Земский  приказ  ведали  сборами  в  столице  и  ее

пригородах. Чеканкой монеты занимался Денежный двор, подчиненный приказу Большой козны.

Существовали и другие приказы: Разбойный приказ, Приказ сбора пятинных и запросных денег,

Аптекарский приказ, Печатный приказ и пр. 

Во второй половине XVI в. земские и губные избы становятся основными органами управления

на местах. Земские избы избирались тяглым населением посадов и волостей на 1—2 года в составе

земского  старосты,  дьячка  и  целовальников.  Земские  органы  содержались  за  счет,  местного

населения. Эти органы осуществляли финансовые, судебные и полицейские функции.

Губные избы становятся основными органами управления в уездах. Они выполняли полицейские

и  судебные  функции.  Возглавлял  избу  избираемый  населением  староста,  судопроизводство

возлагалось  также  на  целовальников,  дьяков  и  подьячих.  Губные  избы  находились  в

непосредственном подчинении Разбойного приказа.

В  начале  XVII  в.  была  проведена  реорганизация  местного  управления.  Административные,

полицейские и  военные  функции  возлагались  на  назначаемых  центральной  властью  воевод.  Им  же

стали подчиняться земские и губные избы, городовые приказчики. Воеводы в своей деятельности

опирались на специально созданный аппарат — приказные избы, в состав которых входили дьяки,

приставы,  приказчики,  рассыльщики  и  другие  должностные  лица.  Воевода  назначался  Разрядным

приказом, утверждался царем и Боярской думой. Срок службы воеводы составлял 1—3 года.

В рассматриваемый период была проведена реформа вооруженных сил:

— продолжалось упорядочение организации дворянского ополчения;

— было создано постоянное стрелецкое войско.

С начала XVII в. появляются постоянные полки: рейтарские, пушкарские, драгунские и т. д.

Эти полки были прообразом постоянной и регулярной армии, сформировавшейся в России только в

XVIII в.

15. Соборное уложение 1649 г.
Изменения,  произошедшие  в  общественно-политических  отношениях,  должны  были  получить

отражение в праве. В 1648 г. был созван Земский собор, который продолжал свои заседания до

1649  г.  Для  составления  проекта  кодекса  была  учреждена  специальная  комиссия,  обсуждение

проекта  представителями  Земского  собора  проходило  посословно.  Одной  из  причин,  ускорившей

кодификационные  работы,  явилось  обострение  классовой  борьбы  —  в  1648  г.  вспыхнуло  массовое

восстание в Москве.

Соборное  уложение  было  принято  в  1649  г.  в  Москве  Земским  собором  и  царем  Алексеем

Михайловичем. Уложение было первым печатным кодексом России, его текст был разослан в приказы

и на места.

Источниками  Соборного  уложения  являлись  Судебники  1497  и  1550  гг.,  Стоглав  1551  г.,

указные книги приказов (Разбойного, Земского и др.), царские указы, приговоры Боярской думы,

решения  земских  соборов,  литовское  и  византийское  законодательство.  Позднее  Уложение  было

дополнено Новоуказными статьями.

Соборное уложение состоит из 25 глав и 967 статей. В нем систематизировано и обновлено

все  российское  законодательство,  наметилось  разделение  правовых  норм  по  отраслям  и

институтам.  В  изложении  норм  права  сохранилась  казуальность.  Уложение  открыто  закрепляло

привилегии господствовавшего сословия и устанавливало неравное положение зависимых сословий.

В  Соборном  уложении  закреплялся  статус  главы  государства  —  царя  как  самодержавного  и

наследного монарха.

С принятием Уложения завершился процесс закрепощения крестьян, устанавливалось право их

бессрочного сыска и возвращения прежнему владельцу.

Главное  внимание  уделялось  судопроизводству  и  уголовному  праву.  Более  детальной

регламентации  были  подвергнуты  формы  судебного  процесса:  обвинительно-состязательная  и

розыскная. Выделялись новые виды преступлений. Целями наказания стали устрашение, возмездие и

изоляция преступника от общества.

Соборное уложение 1649 г.  было основным источником российского права до принятия Свода

законов Российской Империи в 1832 г.

Соборное  уложение  1649  г.  регламентировало  формы  феодального  землевладения.  Уложение

содержало  специальную  главу,  в  которой  закреплялись  все  важнейшие  изменения  в  правовом

статусе  поместного  землевладения.  Устанавливалось,  что  владельцами  поместий  могли  быть  как

бояре, так и дворяне. Определялся порядок наследования поместья сыновьями, часть земли после

смерти  владельца  получали  жена  и  дочери.  Дочери  также  могли  получить  поместье  в  качестве

приданого.  Соборное  уложение  разрешало  обмен  поместья  на  поместье  или  на  вотчину.  Право

свободной продажи земли, равно как и право ее залога, помещикам не было предоставлено.



В  соответствии  с  Соборным  уложением  вотчина  была  привилегированной  формой  феодального

землевладения.  В  зависимости  от  субъекта  и  способа  приобретения  вотчины  подразделялись  на

дворцовые,  государственные,  церковные  и,  частновладельческие.  Вотчинникам  предоставлялись

широкие  полномочия  по  распоряжению  своими  землями:  они  могли  продать,  заложить,  передать

вотчину по наследству и т. д.

В  Уложении  ограничивается  экономическое  могущество  церкви  —  запрещено  приобретение

церковью  новых  земель,  сокращены  многочисленные  привилегии.  Для  управления  вотчинами

монастырей и духовенства учрежден Монастырский приказ.

Соборное уложение также регламентировало залоговое право.

Обязательственное  право  продолжало  развиваться  в  направлении  замены  личностной

ответственности  имущественной.  Друг  за  друга  отвечали  супруги,  родители,  дети.  Долги  по

обязательствам  переходили  по  наследству;  одновременно  устанавливалось,  что  отказ  от

наследства  снимает  и  долги  по  обязательствам.  В  законодательстве  были  определены  случаи

добровольной замены в обязательствах одного лица другим. В случае стихийных бедствий должнику

предоставлялась отсрочка уплаты долга на срок до 3 лет.

Соборному  уложению  известны  договоры  купли-продажи,  мены,  дарения,  хранения,  поклажи,

найма  имущества  и  др.  В  Уложении  нашли  отражение  и  формы  заключения  договоров.

Регламентировались случаи заключения договоров в письменной форме, для некоторых видов сделок

(например,  отчуждение  недвижимости)  устанавливалась  крепостная  форма,  требовавшая

«рукоположительства» свидетелей и регистрации в Приказной избе.

Соборное  уложение  устанавливало  порядок  признания  договора  недействительным.  Договоры

признавались  недействительными  в  случае  их  заключения  в  состоянии  опьянения,  с  применением

насилия или путем обмана.

Субъектами гражданско-правовых отношений являлись как частные, так и коллективные лица. 

                            

Наследственному праву известно наследование по закону и по завещанию.

Завещание  оформлялось  в  письменной  форме,  подтверждалось  свидетелями  и  представителем

церкви.  Воля  завещателя  ограничивалась  сословными  принципами:  завещательные  распоряжения

могли  касаться  только  купленных  вотчин;  родовые  и  выслуженные  вотчины  переходили  к

наследникам  по  закону.  В  круг  наследников  по  закону  входили  дети,  переживший  супруг,  в

некоторых случаях и другие родственники.

Родовые  и  жалованные  вотчины  наследовали  сыновья,  дочери  наследовали  только  при

отсутствии сыновей. Вдова получала часть вотчины на «прожиток», т. е. в пожизненное владение.

Родовые  и  жалованные  вотчины  могли  наследоваться  только  членами  того  же  рода,  к  которому

принадлежал  завещатель.  Поместья  наследовали  сыновья.  Вдова  и  дочери  получали  определенную

долю  поместья  на  «прожиток».  До  1864  г.  в  наследовании  поместья  могли  участвовать

родственники по боковой линии.

Законную  силу  имел  только  церковный  брак.  Допускалось  заключение  одним  лицом  не  более

трех брачных союзов в течение всей жизни. Брачный возраст устанавливался для мужчин в 15 лет,

для женщин — в 12 лет. Для заключения брака требовалось согласие родителей.

В  соответствии  с  принципами  домостроя  устанавливалась  власть  мужа  над  женой,  отца  над

детьми.  Юридический  статус  мужа  определял  статус  жены:  вышедшая  замуж  за  дворянина

становилась дворянкой, вышедшая за холопа — холопкой. Жена была обязана следовать за мужем на

поселение, в изгнание, при переезде.

Закон  определял  статус  незаконнорожденных  детей.  Лица  этой  категории  не  могли

усыновляться, а также принимать участие в наследовании недвижимого имущества.

Расторжение брака допускалось в следующих случаях: уход одного из супругов в монастырь,

обвинение супруга в антигосударственной деятельности, неспособность жены к деторождению.

Соборное  уложение  не  дает  понятия  преступления,  однако  из  содержания  его  статей  можно

сделать вывод, что преступлением является нарушение царской воли или закона.

Субъектами  преступления  могли  быть  отдельные  лица  или  группа  лиц  независимо  от  их

сословной принадлежности. В случае совершения преступления группой лиц закон разделял их на

главных и второстепенных (соучастников).

Субъективная  сторона  преступления  определялась  степенью  вины.  По  Уложению  преступления

разделялись на Умышленные, неосторожные и случайные.

При  характеристике  объективной  стороны  преступления  закон  устанавливал  смягчающие  и

отягчающие  обстоятельства.  К  первым  принадлежали  следующие:  состояние  опьянения,

неконтролируемость  действий,  вызванная  оскорблением  или  угрозой  (аффект).  Ко  второй  группе

относились:  повторность  преступления,  совокупность  нескольких  преступлений,  размеры  вреда,

особый статус объекта и предмета преступления.

Объектами  преступления  в  соответствии  с  Соборным  уложением  являлись:  церковь,

государство, семья, личность, имущество и нравственность.

Систему  преступлений  можно  представить  следующим  образом:  преступления  против  веры;

государственные  преступления;  преступления  против  порядка  управления;  преступления  против

благочиния;  должностные  преступления;  преступления  против  личности;  имущественные

преступления; преступления против нравственности.

Система  наказаний  включала:  смертную  казнь,  телесные  наказания,  тюремное  заключение,

ссылку, конфискацию имущества, отстранение от должности, штрафы.

Целями наказания были устрашение, возмездие и изоляция преступника от общества.

Соборное уложение устанавливало две формы судебного процесса: обвинительно-состязательный

и розыскной.

Обвинительно-состязательный  процесс,  или суд,  применялся  при  рассмотрении  имущественных

споров и мелких уголовных дел.



Суд начинался с подачи заинтересованным лицом челобитной жалобы. Затем пристав вызывал в

суд  ответчика.  Последнему  при  наличии  уважительных  причин  предоставлялось  право  дважды  не

являться в суд, однако после третьей неявки он автоматически проигрывал процесс. Выигравшая

сторона получала соответствующую грамоту.

В системе доказательств существенных изменений не произошло. Использовались свидетельские

показания, письменные доказательства, присяга, жребий.

В качестве свидетельских показаний применялись ссылка из виноватых и общая ссылка. Первая

заключалась  в  ссылке  стороны  на  показания  свидетеля,  которые  должны  были  совпасть  с

утверждениями  ссылающегося.  При  несовпадении  дело  проигрывалось.  Во  втором  случае  обе

спорящих  стороны  обращались  к  одним  и  тем  же  свидетелям.  Их  показания  являлись  основой

решения дела.

В  качестве  доказательств  применялись  «общий  обыск»  и  «повальный  обыск»  —  опрос  всех

свидетелей относительно фактов совершения преступлений или конкретного подозреваемого лица.

Судоговорение в обвинительно-состязательном процессе было устным. Каждая стадия процесса

(вызов в суд, поручительство, вынесение решения и т. д.) оформлялась особой грамотой.

Розыскной  процесс,  или  сыск,  применялся  по  наиболее  важным  уголовным  делам.  Дело  в

розыскном процессе, как и по Судебнику 1497 г., могло начинаться с заявления потерпевшего, с

обнаружения  факта  преступления  или  с  наговора.  Государственным  органам,  которые  вели

следствие по делу, предоставлялись широкие полномочия. Они опрашивали свидетелей,  проводили

пытки, применяли «обыск» — опрос всех свидетелей и подозреваемых и др.

Глава  XXI  Соборного  уложения  регламентировала  использование  пыток.  Основанием  для  ее

применения обычно служили результаты «обыска». Пытку можно было применять не более трех раз с

определенным  перерывом.  Показания,  данные  при  пытке,  должны  были  быть  подтверждены  другими

доказательствами. Показания пытаемого протоколировались.

16. Абсолютная монархия в России
Становление  абсолютной  монархии  в  России  относится  к  концу  XVII  в.  Для  нее  характерны

следующие признаки:

• вся полнота государственной власти находится в руках одной личности;

• наличие профессионального бюрократического аппарата;

• создание сильной постоянной армии;

• отсутствие сословно-представительных органов и учреждений.

Для российского абсолютизма характерны следующие особенности:

• абсолютизм в России складывался в условиях развития Крепостничества, а не в условиях

развития капиталистических отношений и отмены старых феодальных институтов, как в Европе;

•  социальной  опорой  российского  абсолютизма  были  крепостническое  дворянство  и  служилое

сословие, в то время как европейский абсолютизм опирался на союз дворянства с городами.

Установление  абсолютной  монархии  в  России  сопровождалось  вмешательством  государства  во

все  сферы  общественной  и  частной  жизни.  Усиление  роли  государства  также  выразилось  в

детальной  регламентации  прав  и  обязанностей  сословий  и  социальных  групп.  Еще  одним

направлением экспансии стала политика дальнейшего закрепощения крестьян.

Идеология абсолютизма может быть определена как патриархальная. По специальному указанию

Петра  I  Феофаном  Прокоповичем  был  написан  труд  «Правда  воли  монаршей»,  в  котором

оправдывалась необходимость власти абсолютного монарха. Глава государства изображался «отцом

народа»,  который  знает,  чего  хотят  его  дети,  поэтому  о.и  вправе  их  воспитывать,  поучать  и

наказывать. Отсюда и желание контролировать все сферы общественной и частной жизни.

Возглавляет государство абсолютный монарх. Ему всецело и неограничено принадлежит высшая

законодательная, исполнительная и судебная власть. Он также является главнокомандующим армии.

С подчинением церкви монарх осуществляет руководство и государственной религиозной системой.

Изменяется порядок престолонаследия. В силу политических мотивов Петр I лишил законного

престолонаследника царевича Алексея права наследования. В 1722 г. был издан Указ о наследии

престола,  закреплявший  право  монарха  по  собственной  воле  назначать  своего  наследника.

Юридическим  источником  закона  стала  признаваться  воля  монарха.  Законодательные  акты

издавались самим монархом либо сенатом от его имени.

Монарх  был  главой  всех  государственных  учреждений:  присутствие  монарха  автоматически

прекращало  действие  местной  администрации  и  передавало  власть  ему.  Все  государственные

учреждения были обязаны исполнять решения монарха.

Монарх  был  верховным  судьей  и  источником  всей  судебной  власти.  В  его  компетенции  было

рассмотрение  любых  дел  независимо  от  решения  судебных  органов.  Его  решения  отменяли  все

другие. Монарху принадлежало право помилования и утверждения смертных приговоров.

Боярская дума к концу XVII в. из органа, которому наряду с царем принадлежала вся полнота

государственной  власти,  превратилась  в  периодически  созываемое  совещание  приказных  судей.

Дума стала судебно-управленческим  органом,  осуществлявшим    надзор   за   деятельностью   

исполнительных  органов  (приказов)  и  органов  местного  управления.  Численность  Боярской  думы

постоянно возрастала. В конце XVII в. из состава Думы выделились Ближняя дума и Расправная

палата.

В 1701 г. функции Боярской думы были переданы Ближней канцелярии, которая координировала

всю работу центральных органов управления. Чиновники, входившие в канцелярию, объединились в

совет и получили название Консилии министров.

После образования сената в. 1711 г. Боярская дума была ликвидирована.

Сенат был учрежден в 1711 г.  как высший  орган  управления  общей  компетенции,  в  которую

входили судебная, финансовая, ревизионная и другие виды деятельности. Состав сената включал 9

сенаторов и обер-секретаря, назначавшихся императором.



Структура сената включала присутствие и канцелярию. Присутствие представляло собой общее

собрание  сенаторов,  на  котором  обсуждались  и  принимались  посредством  голосования  решения.

Вначале требовался единогласный порядок принятия решений, с 1714 г решения стали приниматься

большинством голосов. Указы сената должны были подписываться всеми его членами. Поступающие в

сенат дела регистрировались и заносились в реестр, заседания подлежали протоколированию.

Канцелярия,  возглавляемая  обер-секретарем,  состояла  из  нескольких  столов:  разрядного,

секретного, губернского, приказного и пр. В 1718 г. штат сенатских подьячих был переименован

в секретарей, канцеляристов и протоколистов.

При  сенате  существовало  несколько  должностей,  имевших  важное  значение  в  области

государственного  управления.  Контроль  за  деятельностью  сената  был  возложен  на

генерал-ревизора, которого позже сменил обер-секретарь сената. Для надзора за  деятельностью

всех  учреждений,  в  том  числе  и  сената,  учреждались  должности  генерал-прокурора  и

обер-прокурора. Им подчинялись прокуроры при коллегиях и надворных судах.

В 1722 г. сенат был реформирован тремя указами императора. Был изменен состав сената: в

него  стали  входить  высшие  сановники,  не  являвшиеся  руководителями  конкретных  ведомств.

Президенты  коллегий,  кроме  Военной,  Морской  и  Иностранной,  были  исключены  из  его  состава.

Сенат  становился  надведомственным  контрольным  органом.  Таким  образом,  реформа  1722г.

превратила сенат в высший орган центрального управления.

Перестройка  приказной  системы  управления  произошла  в  1718—1720гг.  Большинство  приказов

было ликвидировано, а на их месте учреждены новые центральных органы отраслевого управления —

коллегии.

Сенатом  были  определены  штаты  и  порядок  работы  коллегий.  В  состав  коллегий  входили:

президенты,  вице-президенты,  четыре  советника,  четыре  асессора  (заседателя),  секретарь,

актуариус, регистратор, переводчик и подьячие.

В декабре 1718 г.  был принят  реестр  коллегий.  Важнейшими,  «государственными»,  являлись

три  коллегии:  Военная  коллегия,  Адмиралтейств-коллёгия,  Коллегия  иностранных  дел.  Другая

группа  коллегий  занималась  финансами  государства:  Камер-коллегия,  ответственная  за  доходы

государства, Штатс-кон-тор-коллегия — за расходы и Ревизион-коллегия, контролирующая сбор  и

расход казенных средств. Торговля и промышленность находились в ведении сначала двух, а затем

трех  коллегий:  Коммерц-коллегии  (ведавшей  торговлей),  Берг-коллегии  (занимавшейся  горным

делом), Мануфактур-коллегии (занимавшейся легкой промышленностью). Наконец, судебную систему

страны курировала Юстиц-коллегия, а две сословные коллегии — Вотчинная и Главный магистрат —

управляли дворянским землевладением и городскими сословиями.

Функции,  внутреннее  устройство  и  порядок  делопроизводства  в  коллегиях  определялись

Генеральным  регламентом,  объединившим  нормы  и  правила,  регламентирующие  порядок  работы

учреждения.

В ходе создания новых органов управления появились новые титулы: канцлер, действительный

тайный  и  тайный  советники,  советники,  асессоры  и  др.  Штатные  и  придворные  должности  были

приравнены  к  офицерским  рангам.  Служба  становилась  профессиональной,  а  чиновничество  —

привилегированным сословием.

Во  второй  половине  XVII  в.  продолжала  действовать  следующая  система  местных  органов

управления: воеводское управление и система областных приказов. Реорганизация местных органов

управления произошла в начале XVIII в. Главными причинами этих преобразований явились: рост

антифеодального  движения  и  необходимость  в  развитом  и  слаженном  аппарате  на  местах.

Преобразование местных органов управления началось с городов.

Указом 1702 г. был отменен институт губных старост, а их функции были переданы воеводам.

Отмечалось,  что  воеводы  должны  были  управлять  делами  совместно  с  выборными  дворянскими

советами. Таким образом, сфера местного управления получила коллегиальное начало.

С  1708  г.  вводилось  новое  территориальное  деление  государства:  территория  России  была

разделена на восемь губерний, по которым были расписаны все уезды и города. В период 1713—

1714  гг.  число  губерний  возросло  до  одиннадцати.  Возглавлял  губернию  губернатор  или

генерал-губернатор, объединявший в своих руках административную, судебную и военную власть. В

своей  деятельности  он  опирался  на  вице-губернатора  и  четырех  помощников  по  отраслям

управления.

Губернии  разделялись  на  уезды,  возглавляемые  комендантами.  Во  главе  провинций  стояли

обер-коменданты.

К 1715 г. сложилась трехзвенная система местного управления: уезд — провинция — губерния.

Вторая областная реформа была проведена в 1719 г.: территория государства разделялась на

11 губерний и 45 провинций (впоследствии их количество увеличилось до 50).

Провинции делились на округа-дистрикты. В 1726 г. дистрикты были упразднены, а в 1727 г.

восстановлены уезды.

Провинции стали основными единицами управления. Во главе наиболее важных провинций стояли

генерал-губернаторы  и  губернаторы,  остальные  провинции  возглавлялись  воеводами.  Им  были

предоставлены  широкие  полномочия  в  административной,  полицейской,  финансовой  и  судебной

сферах.  В  своей  деятельности  они  опирались  на  канцелярию  и  штат  помощников.  Управление

дистриктами возлагалось на земских комиссаров.

В 1718—1720гг. была осуществлена реформа органов городского самоуправления. Создавались

выборные  сословные  коллегиальные  органы  управления,  получившие  название  магистратов.  Общее

руководство  городовыми  магистратами  осуществлял  Главный  магистрат.  В  его  состав  входили:

обер-президент, президент, бургомистры, ратманы, прокурор, главный судья, советники, асессоры

и  канцелярия.  С  1727  г.,  после  ликвидации  Главного  магистрата,  городовые  магистраты  стали

подчиняться губернаторам и воеводам.



В XVII—XVIII вв. шел процесс создания регулярной армии.

В  конце  XVII  в.  была  расформирована  часть  стрелецких  полков,  прекратило  свое

существование  дворянское  конное  ополчение.  В  1687  г.  были  созданы  «потешные»  полки:

Преображенский и Семеновский, составившие ядро новой армии.

Военные реформы Петра I решали вопросы комплектования и организации армии.

В  период  1699—1705  гг.  в  России  была  введена  рекрутская  система  комплектования  армии.

Рекрутской  повинности  подлежало  все  податное  мужское  население.  Служба  была  пожизненной.

Солдаты набирались в армию из крестьян и горожан, офицеры — из дворян.

Для  подготовки  офицерских  кадров  были  открыты  военные  школы:  бомбардиров  (1698  г.),

артиллерийские  (1701,1712  гг.),  Морская  академия  (1715  г.)  и  др.  В  офицерские  школы

принимались в основном дети дворян.

До 1724 г. при наборе рекрутов исходили из подворной раскладки, т. е. от 20 дворов брали

одного рекрута.  После  проведения  подушной  переписи  населения  в  основу  набора  рекрутов  было

положено число душ мужского пола.

В начале XVIII в.  управление армией осуществляли Разрядный приказ, Приказ военных дел,

Приказ  артиллерии,  Провиантский  приказ  и  ряд  других  военных  приказов.  После  образования

сената  в  1711  г.  и  Военной  коллегии  в  1719г.,  созданной  из  объединенных  военных  приказов,

управление  армией  перешло  к  ним.  Руководство  флотом  было  возложено  на  Адмиралтейскую

коллегию, основанную в 1718г.

Армия делилась на полки, полки — на эскадроны и батальоны, а те, в свою очередь, — на

роты.

Введение централизованного управления армией позволило лучше осуществлять руководство ею

как в мирное, так и в военное время и обеспечивать всем необходимым. В результате проведенных

реформ русская армия стала самой передовой армией в Европе.

17. Развитие государственной системы в период пресвященного абсолютизма 
В начале 1726 г. для решения вопросов внутренней и внешней политики был создан Верховный

тайный  совет.  Сенат  фактически  превратился  в  одну  из  коллегий  —  Верховный  тайный  совет

рассматривал жалобы на действия Сената, подбирал кандидатуры сенаторов и др.

В  середине  1726  г.  Верховный  тайный  совет  получил  законодательные  полномочия.  Законы

подписывались императрицей Екатериной I или Верховным тайным советом.

В 1730 г. Верховный тайный совет как орган управления был ликвидирован.

Место Верховного тайного совета в 1731 г.  занял кабинет министров, вначале выполнявший

совещательные  функции  при  императрице  Анне  Иоанновне.  В  1735  г.  кабинет  получил

законодательные  полномочия,  подписи  всех  трех  министров  заменяли  подпись  императрицы.

Фактически  исполнительная  власть  в  стране  принадлежала  кабинету  министров,  который

сосредоточил в своих руках все государственное управление.

В 1741 г. кабинет министров как высший орган государственной власти был упразднен. На его

месте  создается  другой  центральный  орган,  решающий  вопросы  государственного  управления,  —

кабинет Ее Величества (императрицы Елизаветы Петровны).

За время своего существования высший совещательный орган при императоре (впоследствии при

Петре III называемый Императорским советом, при Екатерине II — Советом при высочайшем дворе и

др.)  сохранял  широкие  полномочия  в  различных  областях  государственного  управления:

законотворчестве, налогообложении, внешней политике, назначении на должности и т. д.

После смерти Петра I роль сената как высшего органа управления стала снижаться. Влияние

сената усилилось только в 1744 г. В структуру сената входили четыре департамента: Духовных,

Финансовых, Торгово-промышленных и Судебных дел.

В период царствования Ивана Антоновича и Анны Леопольдовны значение сената как органа,

руководившего  деятельностью  центральных  органов  управления,  снова  снизилось.  Над  ним  был

усилен  контроль  кабинета  министров.  При  императрице  Елизавете  Петровне  роль  сената  вновь

значительно  возрастает.  Сенат  наделяется  законодательными  и  судебными  полномочиями.  К  его

компетенции стали относиться все вопросы государственного управления.

В период царствования Екатерины II снова было пересмотрено положение сената. К 1763 г.

сенат  стал  высшим  административно-судебным  органом,  в  состав  которого  входило  шесть

департаментов:  государственные  финансы  и  секретное  делопроизводство,  судебные  дела,  дела

провинций,  военные  дела,  местная  администрация,  местные  суды.  Часть  судебных  и

законодательных полномочий была передана Совету при высочайшем дворе, созданному в 1769 г.

Павел  I  рассматривал  сенат  как  судебное  учреждение  и  предлагал  разделить  его  на  два

департамента: уголовных и гражданских дел.

С 1801г. сенат окончательно становится высшей судебной инстанцией.

Система  губернского  и  местного  управления,  сформированная  при  Петре  I,  в  XVIII  в.

продолжала развиваться и укрепляться. В 1775 г. была проведена губернская реформа. Основной

административной единицей, объединяющей центр империи и ее окраины, была губерния во главе с

губернатором. При губернаторе состоял коллегиальный орган — Губернское правление, находящееся

под  надзором  сената.  Состав  правления  включал  самого  губернатора  и  двух  советников,

назначаемых  сенатом.  Губернское  правление  исполняло  следующие  функции:  общее  управление

губернией,  публикация  законов,  указов  и  распоряжений  императора,  надзор  за  исполнением,

наложение ареста на имущество, рассмотрение жалоб и др.

В начале XVIII в.  в системе государственного аппарата появилась полиция. К компетенции

полицейских  органов  относились:  охрана  порядка,  борьба  с  преступностью,  поимка  беглых,

городское благоустройство, контроль за ценами и др.

В  1782  г.  в  соответствии  с  Уставом  благочиния  в  городах  стали  создаваться  новые



полицейские органы — управы благочиния. Они подчинялись губернскому правлению. В состав управ

входили городничие (в столицах — полицмейстеры), приставы по уголовным и гражданским делам и

два ратмана, избиравшихся горожанами.

Территория  города  делилась  на  полицейские  части  во  главе  с  частным  приставом.  Часть

разделялась  на  кварталы,  возглавлявшиеся  квартальными  надзирателями  и  поручиками.  Кварталы

делились на дворы.

В  компетенцию  управы  благочиния  входили:  дознание  и  розыск,  задержание  преступников,

исполнением  законов,  наблюдение  за  порядком,  исполнение  решений  губернского  правления  и

судов, пресечение нарушений, рассмотрение мелких уголовных дел и др.

В ведении полицейских органов находились городские тюрьмы. Для содержания политических и

особо опасных преступников создавались специальные тюрьмы и крепости.

По  Учреждению  об  управлении  губерниями,  изданному  в  1775  г.,  стали  создаваться

смирительные  дома,  в  которых  содержались  лица,  не  совершившие  никаких  преступлений,  но

подвергнутые  заключению  в  административном  порядке  и  обвиненные  в  «непотребном  и

невоздержанном житии».

В 1775 г. были созданы работные дома, предназначавшиеся для содержания неимущих. Они были

заняты на самых тяжелых работах в системе мануфактурных и других государственных производств.

В 1718 г.  была образована тайная канцелярия — новый карательный орган. В 1726 г.  этот

орган был упразднен. Ее контрольно-розыскные и надзорные функции перешли сначала к сенату и

Верховному  тайному  совету,  а  затем  к  созданной  в  1731  г.  канцелярии  тайных  розыскных  дел.

После  ликвидации  в  1762  г.  канцелярии  функции  тайной  полиции  были  возложены  на  Тайную

экспедицию сената, находящуюся под контролем императрицы Екатерины II.

Для осуществления налоговых и штрафных взысканий были образованы Доимочная канцелярия и

Канцелярия конфискации с Аукционной камерой для продажи конфискованного имущества.

18. Общественный строй России в период просвещенного абсолютизма 
В период абсолютной монархии происходило дальнейшее расширение и закрепление привилегий

дворян.  26  января  1718  г.  был  принят  Указ  о  подушной  переписи,  который  закреплял

привилегированное  положение  дворянства.  Оно  объявлялось  неподатным  сословием  в  отличие  от

других групп населения, которые платили подушную подать.

Монопольное  право  дворян  на  земельную  собственность  устанавливалось  Указом  о

единонаследии  1714  г.,  Инструкциями  межовщикам  1754  и  1766  гг.  и  Жалованной  грамотой

дворянству  1785  г.  Только  дворяне  могли  владеть  землей  и,  следовательно,  эксплуатировать

живших  на  этих  землях  крепостных  крестьян.  Основными  способами  расширения  дворянского

землевладения  были  следующие:  пожалование  из  дворцовых  и  государственных  земель,  освоение

окраинных земель и захват крестьянских наделов.

Опорой  абсолютной  монархии  было  среднее  и  мелкое  дворянство,  добивавшееся  уравнения  в

правах  вотчины  и  поместья.  Указом  о  единонаследии,  принятым  23  марта  1714  г.,  были

ликвидированы  правовые  различия  между  вотчиной  и  поместьем,  они  стали  именоваться

недвижимостью. Создавалась система майората, направленная против дробления дворянских имений

и разорения дворянства. Майоратный порядок действовал при наследовании по закону: недвижимое

имущество передавалось старшему сыну, а движимое имущество делилось поровну между остальными

наследниками. Это положение Указа вызвало недовольство со стороны дворян, и в 1731 г. Указ о

единонаследии был отменен.

Рассматриваемый период характеризуется консолидацией дворянства в единое сословие. Важным

шагом  в  этом  направлении  является  принятый  в  1682  г.  акт  об  отмене  местничества.  При

назначении на государственные должности стали учитываться не аристократическое происхождение,

а  такие  качества,  как  выслуга,  квалификация  и  преданность  государю.  Укреплению  правового

положения дворянства и усилению его диктатуры способствовал Табель о рангах, изданный в 1722

г.

Табель закреплял отмену местничества; титул и звание становились результатом продвижения

по  службе.  В  Табеле  о  рангах  приводился  перечень  гражданских,  придворных  и  военных  чинов

(морских, сухопутных, артиллерийских, гвардейских). Всего устанавливалось XIV классов чинов.

Достигнув  чина  определенного  класса,  недворянин  мог  получить  личное  (XIV—IX  классы)  или

потомственное  (с  VIII  класса)  дворянство.  Все  руководящие  должности  в  государственном

аппарате стали занимать дворяне.

При  Петре  I  служба  для  дворян  являлась  обязательной  и  пожизненной.  В  1730г.  были

скорректированы  положения  петровского  Указа  о  единонаследии:  устанавливался  25-летний  срок

службы дворян; служба начиналась не в 15, а в 20 лет; один из дворянских сыновей или братьев

имел право не служить и заниматься хозяйством.

С 1762 г. в соответствии с манифестом Петра III «О даровании вольности и свободы всему

российскому  дворянству»  дворяне  освобождались  от  обязательной  военной  и  государственной

службы.

Заключительным  актом,  консолидирующим  дворянское  сословие  и  закрепляющим  его

привилегированное  положение, стала Жалованная грамота дворянству, принятая Екатериной II  21

апреля 1785 г. В ней подтверждалась свобода дворян от обязательной службы, от уплаты личных

податей, постойной повинности, от телесных наказаний. Закреплялось право собственности дворян

на землю и полезные ископаемые в ее недрах. Им разрешалось иметь фабрики и заводы, заниматься

торговлей.  Дворяне  получили  право  формировать  свои  сословные  организации  —  уездные  и

губернские  дворянские  собрания.  Судить  дворянина  мог  только  дворянский  суд.  Без  согласия

императора он не мог быть лишен жизни, чести и сословного звания.

Духовенство  как  сословие  складывалось  в  процессе  развития  феодализма.  Владея  большим

количеством земли и крестьян, оно представляло собой значительную политическую силу. В период



абсолютизма,  когда  церковь  была  подчинена  государству,  усилилась  и  правовая  регламентация

духовного сословия.

Духовенство делилось на «черное» (монашеское) и «белое» (приходское).

Процесс огосударствления церкви предполагал провести секуляризацию церковного имущества,

т. е. его отчуждение и передачу в светское управление.

В 1649 г. был создан Монастырский приказ — светское учреждение, в компетенцию которого

входило  осуществление  суда  над  всеми  духовными  лицами,  кроме  патриарха,  а  также  зависимым

населением. В 1677 г. Монастырский приказ упраздняется, а в 1701 г. снова воссоздается. Его

компетенция  расширилась  —  приказ  стал  высшим  административным  и  судебным  учреждением  по

отношению ко всем церковным вотчинам, их населению и духовенству.

В 1649 г. было принято Соборное уложение, которое стало препятствием на пути церковных

феодалов к расширению своих землевладений и церковной юрисдикции.

Во второй половине XVII в.  на  церковь  стали  распространяться  некоторые  государственные

налоги.  В  конце  XVII  в.  были  отменены  тарханные  грамоты,  пошлинные  привилегии  монастырей,

церковные откупа  на  сбор  торговых  и  кабацких  пошлин,  ограничены  налоговые  льготы  церковных

учреждений.

С  1705г.  служители  церкви,  не  имеющие  прихода,  стали  облагаться  особыми  денежными

сборами,  а  приходы  —  сборами  на  военные  и  иные  нужды.  С  1737  г.  часть  духовенства  стала

подвергаться военному призыву.

В  1722  г.  были  установлены  жесткие  правила  вступления  в  духовное  сословие.  Из  числа

дворян духовный сан могли принять только младшие сыновья не моложе 40 лет. За представителей

податных  сословий,  поступивших  в  духовенство,  подушный  налог  должны  были  уплачивать  их

родственники. Духовенство становится наследственным. В 1766 и 1769гг. был установлен запрет

лицам податных сословий вступать в духовенство. Выход из духовного сословия разрешался вдовым

священникам, которые поступили на гражданскую службу, в цехи или гильдии.

Кризис  феодализма  расшатал  устои  церкви.  В  1764  г.  был  принят  указ,  в  соответствии  с

которым церковь лишалась всех вотчин, а монастыри и епархии переводились на штатные оклады.

Принадлежавшие церкви крестьяне переводились на положение государственных. За монастырями
1
 и

архиерейскими домами на правах пользования были оставлены незначительные земельные наделы.

Основную массу населения составляли феодально-зависимые крестьяне. Они подразделялись на

помещичьих, государственных, экономических, посессионных, удельных (дворцовых).

2. Большинство крестьян принадлежало светским и духовным феодалам (помещичьи крестьяне).

В пользу хозяина они несли различные повинности: оброк, барщину и др.

Помещики  в  отношении  своих  крестьян  обладали  широкими  правами:  распоряжались  их

имуществом,  осуществляли  суд  по  мелким  уголовным  преступлениям,  рассматривали  гражданские

иски между крепостными и т. д. Они распоряжались крестьянами как своей собственностью, могли

продавать их, закладывать, завещать, менять, дарить, подвергать телесным наказаниям, отдавать

в смирительные или арестантские дома, ссылать в Сибирь, отправлять на каторжные работы.

Период XVII—XVIII вв. — это период трех крупных крестьянских восстаний под руководством

Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева.

Государственные  крестьяне  также  являлись  феодально-зависимым  населением.  Экономическая

зависимость этих крестьян от государства была не менее тяжелой,  чем помещичьих  крестьян  от

своих  хозяев.  Они  несли  различные  повинности  и  платили  оброк  государству.  Вместе  с  тем

правовое положение государственных крестьян было несколько лучше: они имели право переходить

в другие  сословия,  менять  место  жительства,  их  не  могли  продать.  Государственные  крестьяне

могли быть переданы частным владельцам.

В начале XVIII в. в России появилась особая группа крестьян — посессионные крестьяне (от

лат.  possession  —  владение).  В  1721  г.  был  принят  указ,  в  соответствии  с  которым  купцам

предоставлялось право покупать населенные деревни и приписывать их к частным предприятиям —

мануфактурам.  Взамен  несения  государственных  повинностей  посессионные  крестьяне  должны  были

выполнять различные работы на производстве. Они не могли переводиться на сельскохозяйственные

работы,  отдаваться  в  рекруты  и  т.  д.  Продажа  посессионных  крестьян  осуществлялась  только

вместе  с  продажей  мануфактуры.  Управление  этими  крестьянами  было  возложено  на  Берг-  и

Мануфактур-коллегии.

В 1764г. после проведения секуляризации церковных земель крестьяне, принадлежащие церкви,

были переданы в ведение Коллегии экономии и стали называться экономическими крестьянами. Они

несли в пользу государства денежный оброк, не могли подвергаться произвольному переселению,

могли  быть  отданы  в  рекруты.  После  упразднения  Коллегии  экономии  в  1786  г.  эта  категория

крестьян была переведена на положение государственных крестьян.

Удельные (до 1797 г.  — дворцовые)  крестьяне проживали на удельных землях, принадлежали

императорской фамилии. Управление 'ими было возложено на казенные палаты и экспедиции уделов.

Удельные крестьяне в основном платили оброк. Хотя их права и были ограничены, но положение

было несколько лучше, чем положение помещичьих крестьян.

В  XVII—XVIII  вв.  поселения  вокруг  основанных  предприятий,  заводов,  крупных  центров

торговли стали преобразовываться в города. Оформлялось городское сословие. В соответствии с

регламентом Главного магистрата 1721 г. посадское население делилось на знатных,  регулярных

граждан и «подлых» людей.

Регулярные граждане, в свою очередь, делились на две гильдии. В первую гильдию входили:

банкиры,  купцы,  доктора,  аптекари,  шкиперы  купеческих  кораблей,  золотых  и  серебряных  дел

мастера, живописцы, иконописцы и др. Ко второй гильдии относились столяры, портные, сапожники

и  другие  ремесленники  и  мелкие  торговцы.  Гильдии  управлялись  гильдейскими  сходами  и

избираемыми на них старшинами.

Посадское  население  формировало  органы  самоуправления  —  посадские  сходы  и  магистраты.



Посадские сходы избирали посадского старосту, членов магистрата и должностных лиц по казенным

сборам.  Посадское  население  несло  рекрутскую  и  постойную  повинности.  Оно  облагалось

различными денежными сборами: «стрелецкие деньги», «десятая деньга», сборы с бань, постоялых

дворов и т. д. Введенная подушная подать заменила почти все посадские налоги.

19. Развитие права в России в конце XVII — первой половине XVIII в.
Основным источником права в период абсолютной монархии оставалось Соборное уложение 1649

г.  В  начале  XVIII  в.  круг  источников  права  пополнился  манифестами,  указами,  уставами,

регламентами, учреждениями и др.

Регламенты  —  это  законодательные  акты,  определявшие  общую  структуру,  штаты,  функции  и

направления деятельности государственных органов управления. В первой четверти XVIII в. было

утверждено  семь  регламентов  —  Кригс-комиссариату  (1711),  Щтатс-конторе  (1719),

Коммерц-коллегии  (1719),  Камер-коллегии  (1719),  Генеральный  регламент  (1720),  Главному

магистрату (1721), Духовный регламент (1721).

Манифесты  издавались  в  особо  торжественных  или  важных  случаях:  вступление  монарха  на

престол, начало войны, подписание мира и т. д. Манифесты могли издаваться только монархом и

были обращены ко всему населению и всем учреждениям.

Уставы  —  это  сборники  законов,  объединяющие  нормы  права,  относившиеся  к  определенной

сфере государственной деятельности: Воинский устав 1716 г.,  Морской устав 1720 г.,  Устав  о

векселях 1729 г., Устав благочиния 1782 г.

Указы представляли собой акты, содержащие правовые нормы и административные предписания,

которые  были  направлены  на  решение  конкретного  дела  или  случая,  введение  или  отмену

конкретных  учреждений,  норм  или  принципов  деятельности  государственных  органов.  Указы

издавались  монархом  или  от  его  имени  сенатом.  Можно  выделить  следующие  указы:  Указ  о

единонаследии 1714 г., Табель о рангах 1722 г., Указ о форме суда 1723 г. и т. д.

Основным источником права продолжало являться Соборное уложение 1649 г.

Во  второй  половине  XVII  в.  были  проведены  частичная  систематизация  и  кодификация

отраслевых норм: в 1667  г.  утвержден  Новоторговый  устав,  в  1669  г.  —  Новоуказные  статьи  о

разбойных, татебных делах и убийствах, в 1676 г. — Новоуказные статьи о поместьях, в 1680 г.

— Новоуказные статьи о вотчинах, в 1681г.— Новоуказные статьи о вотчинных и поместных делах.

В XVIII в. предпринимались неоднократные попытки создания нового Уложения, ни одна из них

не увенчалась успехом. Для создания нового проекта Уложения учреждались различные комиссии. В

некоторые из них входили представители разных сословий. Однако в ходе работы обнаруживались

противоположные интересы сословий, и проект Уложения так и не был создан.

Результатами кодификационной работы первой четверти XVIII в. стали:

Артикул воинский 1715 г., представляющий собой уголовный кодекс. Каждый артикул описывал

отдельный вид правонарушения и назначал определенную санкцию;

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

Генеральный регламент 1720 г. — сборник административного законодательства;

Пункты о вотчинных делах 1725 г.  — обобщение  судебной  практики  и  толкования  законов  о

наследовании.

В XVII—XVIII вв. суды при разборе уголовных дел руководствовались Соборным уложением 1649

г.,  Новоуказными  статьями  о  разбойных,  татебных  делах  и  убийствах  1669  г.  и  последующим

законодательством.  Новая  систематизация  уголовно-правовых  норм  была  произведена  Петром  I  в

1715 г. при создании Артикула воинского.

Кодекс  состоял  из  24  глав,  разделенных  на  209  артикулов  (статей),  и  был  включен  в

качестве  части  2  в  Воинский  устав.  Артикулы  содержали  основные  принципы  уголовной

ответственности,  понятие  преступления,  цели  наказания,  положения  о  необходимой  обороне  и

крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Преступлением  являлось  общественно  опасное  деяние,  причинявшее  вред  государству.

Государство же защищало интересы дворян. Преступления разделялись на умышленные, неосторожные

 и  случайные.  Уголовная  ответственность  наступала  только  при  совершении  умышленных  или

неосторожных преступлений.

Преступление  делилось  на  стадии:  умысел,  покушение  на  преступление  и  законченное

преступление.  В  ряде  случаев  законом  устанавливалось  наказание  уже  за  умысел  (например,

государственные  преступления).  Покушение  на  преступление  могло  быть  оконченным  и

неоконченным.

К смягчающим обстоятельствам относились: состояние аффекта; душевная болезнь; малолетство

преступника; служебное рвение, в пылу которого совершено преступление; неведение и давность.

Состояние  опьянения,  прежде  бывшее  смягчавшим  вину  обстоятельством,  стало  относиться  к

отягчающим обстоятельствам.

Законодатель  вводил  понятия  крайней  необходимости  и  необходимой  обороны.  Преступления,

совершенные в этих условиях, не наказывались.

Институт  соучастия  в  преступлении  был  недостаточно  разработан.  Соучастники  обычно

наказывались одинаково независимо от степени виновности каждого.

Артикулы включали следующие виды преступлений:

•  религиозные  преступления:  чародейство,  идолопоклонство,  богохульство,  несоблюдение

церковных обрядов, церковный мятеж;

• государственные преступления: умысел убить или взять в плен царя, оскорбление словом

монарха, бунт, возмущение, измена и др.;

• должностные преступления: взяточничество, казнокрадство, неплатежи налогов и др.;



•  воинские  преступления:  измена,  уклонение  от  службы  или  вербовки,  дезертирство,

неподчинение воинской дисциплине и т. д.;

• преступления против порядка управления и суда: срывание и истребление указов, подделка

печатей, фальшивомонетничество, подлог, лжеприсяга, лжесвидетельство;

•  преступления  против  благочиния:  укрывательство  преступников,  содержание  притонов,

присвоение ложных имен и прозвищ с целью причинения вреда, распевание непристойных  песен  и

произнесение нецензурных речей;

•  преступления  против  личности:  убийство,  дуэль,  нанесение  увечий,  побои,  клевета,

оскорбление словом и др.;

• имущественные преступления: кража, грабеж, поджог, истребление или повреждение чужого

имущества, мошенничество;

•  преступления  против  нравственности:   изнасилование,  мужеложство,  скотоложство,  блуд,

кровосмешение, двоеженство, прелюбодеяние, занятие проституцией.

Главными  целями  наказания  по  артикулам  являлись  устрашение,  возмездие,  изоляция

преступников и эксплуатация труда преступников.

Основные  виды  наказаний:  смертная  казнь;  телесные  наказания,  подразделявшиеся  на

членовредительные,  клеймение  и  болезненные;  каторжные  работы;  тюремное  заключение;  лишение

чести  и  достоинства;  имущественные  наказания  (конфискация  имущества,  штраф,  вычет  из

жалованья). Артикулы также предусматривали церковное покаяние — наказание, заимствованное из

церковного права.

Наказания  назначались  в  соответствии  с  классовой  принадлежностью  преступника.  Казни

совершались публично, о них предварительно объявлялось.

Гражданское  право  в  значительной  мере  восприняло  многие  западноевропейские  правовые

традиции  и  институты.  Начала  прослеживаться  индивидуализация  частных  имущественных  и

обязательственных  прав.  Доминирующим  источником  прав  и  обязанностей  стал  закон,  а

традиционные и обычные нормы отошли на второй план.

В  области  вещных  прав  Указом  о  единонаследии,  принятым  23  марта  1714г.,  были

ликвидированы  правовые  различия  между  вотчиной  и  поместьем,  они  стали  именоваться

недвижимостью.  С  целью  укрепления  положения  дворянства  затруднялся  порядок,  отчуждения

недвижимости,  запрещался  ее  заклад.  Продажу  можно  было  осуществлять  лишь  при  наличии

чрезвычайных обстоятельств и с уплатой высокой пошлины.

Чтобы  избежать  дробления  земельных  владений,  был  сокращен  круг  лиц,  участвовавших  в

наследовании  и  выкупе  недвижимого  имущества.  По  наследству  владения  передавались  только

одному сыну. Право выкупа принадлежало главному наследнику, в 1737 и 1744 гг. право родового

выкупа  также  было  предоставлено  ближайшим  нисходящим  наследникам  продавца.  Срок  выкупа

устанавливался в 40 лет, впоследствии он был сокращен до 3 лет.

С развитием промышленности устанавливались новые ограничения на земельную собственность.

В соответствии  с  Указом  1719г.  добыча  полезных  ископаемых,  обнаруженных  на  частных  землях,

составляла  привилегию  государства.  Собственник  земель  получал  преимущественное  право  перед

третьими лицами открывать производство по добыче ископаемых и их обработке или право на долю

прибыли (1/32) от разработки полезных ископаемых.

В  рассматриваемый  период  получает  развитие  и  залоговое  право.  Разрешалось  закладывать

движимое  и  недвижимое  имущество,  находившееся  в  собственности.  Указ  о  единонаследии  1714г.

запретил  залог  недвижимости.  После  отмены  Указа  в  1731  г.  этот  правовой  институт  был

восстановлен в прежнем виде. Залог имущества совершался в крепостном порядке.

В  развитии  обязательственного  права  можно  отметить  нормы,  развивающие  действующие  и

регламентирующие  ранее  неизвестные  формы  договорных  отношений:  договор  поставки,  договор

личного найма, договор имущественного найма, договор поклажи, договор займа.

Большие изменения в сфере наследственного  права внес Указ о единонаследии,  принятый 23

марта 1714 г. Различалось наследование по завещанию и по закону.

При  наследовании  по  закону  действовал  майоратный  принцип,  при  котором  недвижимое

имущество  наследовал  старший  сын,  а  движимое  имущество  делилось  поровну  между  остальными

наследниками.

При  наследовании  по  завещанию  воля  наследователя  была  существенно  ограничена:  он  был

вправе завещать недвижимое имущество только одному из сыновей, остальные дети получали часть

движимого имущества в рамках завещательного распоряжения. Дочери наследовали недвижимость по

завещанию только при отсутствии сыновей. При отсутствии детей недвижимое имущество могло быть

завещано  родственникам,  носящим  ту  же  фамилию,  что  и  наследователь,  а  движимое  —  «кому

захочет».

Бездетная  вдова  получала  пожизненное  право  на  имущество  мужа,  а  после  ее  смерти  к

наследованию призывались наследники по закону. В 1716г. этот порядок изменился: вдова стала

получать в собственность 1/4 часть имущества мужа.

В1731  г.  Указ  о  единонаследии  был  отменен.  Наследование  по  закону  регламентировалось

следующим  образом:  имущество  переходило  ко  всем  сыновьям  в  равных  долях,  причем  дочери

получали  1/14  часть  недвижимого  и  1/8  часть  движимого  имущества,  а  вдова  —  1/8  часть

недвижимого и 1/4 часть движимого имущества.

При наследовании по завещанию наследователь обладал большей свободой распоряжения: он мог

завещать  наследственную  массу,  за  исключением  майоратных  и  заповедных  имуществ,  по  своему

усмотрению.

В области семейного права при Петре I были внесены большие изменения.

В соответствии с Указом о единонаследии 1714 г. был повышен брачный возраст для мужчин до

20 лет, а для женщин — до 17 лет. Законную силу имел только церковный брак.



Для  заключения  брака  необходимо  было  соблюдение  некоторых  требований.  В  брак  могли

вступать  лица,  не  лишенные  здравого  рассудка.  Запрещалось  вступать  в  брак  близким

родственникам. Законодательство требовало согласия брачующихся на вступление в брак, а также

обязательного  согласия  их  родителей.  Для  вступления  в  брак  военнослужащим  требовалось

разрешение начальства, для дворян — также знание арифметики и геометрии.

Устанавливался следующий порядок заключения брака. Отменялись рядные и сговорные записи.

За  шесть  недель  до  венчания  совершалось  обручение.  Обручение  могло  быть  расторгнуто  при

условии,  если  жених  (невеста)  впервые  увидел  невесту  (жениха)  после  обручения  и  она  (он)

оказалась «безобразна, скорбна и нездорова».

Поводами  для  расторжения  брака  являлись  следующие:  политическая  смерть  (т.  е.  лишение

всех гражданских прав) и ссылка на вечную каторгу, безвестное отсутствие одного из супругов в

течение  3  лет,  произошедшее  не  по  вине  отсутствующего  супруга,  поступление  в  монашество,

прелюбодеяние одного из супругов, неизлечимая болезнь, покушение одного из супругов на жизнь

другого.

Брак  не  был  равноправным  —  жена  находилась  в  подчинении  мужа.  Правовое  положение  жены

определялось социальным статусом мужа. Имущественные права жены ничем не ограничивались. Она

могла свободно распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом без согласия мужа.

С 1721 г. было разрешено заключать смешанные браки с христианами других конфессий, брак

же с иноверцами запрещался.

Родители в отношении своих детей имели почти такую же власть, как и раньше. Они могли их

наказывать,  отдавать  внаймы,  отправлять  в  монастырь.  В  1775  г.  родители  получили  право

заключать  своих  непослушных  детей  в  смирительные  дома.  За  убийство  детей  родители

подвергались колесованию.

Развитие  получили  положения  об  опеке.  Опека  устанавливалась  над  несовершеннолетними

детьми  и  продолжалась  до  их  совершеннолетия.  Совершеннолетие  наступало:  для  наследников

недвижимого имущества — в 20 лет, для наследников движимого имущества — в 18 и 17 лет для

мужчин  и  женщин  соответственно.  Опекуном  для  своих  малолетних  братьев  и  сестер  становился

наследник  недвижимого  имущества,  он  должен  был  заботиться  о  содержании,  воспитании  и

имуществе  опекаемых.  Опека  также  могла  быть  установлена  над  сумасшедшими  и  жестокими

помещиками.

В 1697 г. был принят указ «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных

распросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о

пошлинных  деньгах»,  который  нанес  большой  удар  по  состязательной  форме  процесса.  Таким

образом, с конца XVII в. в области судебного процесса доминировала розыскная форма процесса

(инквизиционная).

Детальная  регламентация  инквизиционного  процесса  давалась  в  специальном  Кратком

изображении процессов или судебных тяжб, принятом в 1715 г.

Процесс делился на три стадии (части): первая начиналась оповещением о начале судебного

процесса и заканчивалась получением показаний ответчика; вторая представляла собой собственно

судебное разбирательство и продолжалась до вынесения приговора; третья длилась от вынесения

приговора до его исполнения.

Первая  стадия  процесса  —  оповещение  о  явке  в  суд  заинтересованных  лиц  —  делалась

официально  и  в  письменной  форме.  Претензии  челобитчика  и  объяснения  ответчика  требовали

письменной формы и протоколировались.

Судебное  представительство  по  уголовным  делам  не  допускалось.  При  рассмотрении

гражданских дел представители могли участвовать только в случае болезни стороны.

Закон  устанавливал  основания  для  отвода  судей:  нахождение  судьи  в  сговоре  с  одной  из

сторон, наличие между судьей и стороной враждебных отношений или долговых обязательств.

С получением показаний ответчика первая стадия заканчивалась.

Вторая  стадия  процесса  начиналась  с  анализа  доказательств.  Доказательства  были  четырех

видов — собственное признание, свидетельские показания, письменные доказательства, присяга.

Собственное  признание  являлось  «царицей  доказательств».  Для  получения  признания  могла

применяться пытка. Закон регламентировал ее использование: пытали соразмерно занимаемому чину

и  сословию,  возрасту,  состоянию  здоровья.  Пытать  можно  было  определенное  число  раз.

Допускалась  пытка  свидетелей.  Показания,  данные  при  пытке,  должны  были  быть  подтверждены

другими доказательствами.

Свидетельские  показания  не  были  равноценными.  Противопоставлялись  показания  мужчин  и

женщин,  знатного  человека  и  незнатного,  ученого  и  неученого,  духовного  лица  и  светского

человека.  Определялся  круг  лиц,  которые  не  могли  быть  свидетелями:  клятвопреступники,

проклятые церковью,  изгнанные  из  государства,  судимые  за  воровство,  убийство,  разбой  и  др.

Как правило, свидетеля мог допрашивать только судья и только в суде.

К  письменным  доказательствам  относились  различные  документы:  записи  в  городовых  и

судейских книгах, записи в торговых книгах, долговые обязательства,  деловые письма и  т.  д.

Обычно письменные доказательства нуждались в подкреплении присягой.

Очистительная  присяга  применялась  в  крайних  случаях,  когда  другим  способом  было

невозможно доказать обвинение.

Принесший  присягу  ответчик  считался  оправданным,  отказавшийся  принести  присягу

признавался виновным.

После  анализа  доказательств  суд  переходил  к  вынесению  приговора.  Он  выносился

большинством голосов, при их равенстве перевешивал голос председателя. Приговор составлялся в

письменной  форме,  подписывался  членами  суда,  председателем  и  аудитором.  Затем  секретарь  в

присутствии сторон публично зачитывал приговор.

Приговоры  по  делам,  где  применялась  пытка,  подлежали  утверждению  фельдмаршалом  или



генералом. Последние могли изменить меру наказания.

Устанавливался апелляционный порядок пересмотра приговоров суда.

После вынесения приговора он приводился в исполнение.

Принципы  розыскного  процесса  также  вводились  и  в  гражданские  споры.  Подробная

регламентация  инквизиционного  процесса  давалась  в  специальном  Кратком  изображении  процессов

или судебных тяжб, принятом в 1715 г.

В 1723 г. был принят указ «О форме суда», в соответствии с которым по гражданским делам

вновь  стала  использоваться  состязательная  форма  судебного  процесса.  Вводилось  устное

судоговорение.  Были  сокращены  сроки  явки  сторон  в  суд  до  одной  недели.  Уважительными

причинами неявки были: болезнь, пожар, наводнение, смерть близких и др. Разрешалось судебное

представительство.

20. Губернская и судебные реформы 1775 г.
Направление  губернской  реформы  1775г.  определили  Учреждения  для  управления  губерний

Всероссийской  Империи,  утвержденные  7  ноября  1775  г.  Накануне  реформы

административно-территориальное  деление  России  было  следующим:  23  губернии,  66  провинций  и

около 180 уездов. Проводимая реформа предполагала осуществить разукрупнение губерний. К концу

реформы, т. е. через 20 лет, число губерний достигло 50.

Деление  на  губернии  и  уезды  осуществлялось  по  административному  принципу,  без  учета

географических,  национальных,  экономических  и  других  признаков.  Основная  цель  реформы

заключалась  в  приспособлении  административного  аппарата  к  фискальным  и  карательным  целям

государства. Губерния составляла территорию с населением в 400 тыс. душ, на территории уезда

проживало около 30 тыс. душ.

Старые  территориальные  органы  были  ликвидированы.  Провинции  упразднялись  как

административно-территориальные единицы.

Во  главе  губернии  стоял  губернатор.  Назначение  на  должность  и  смещение  губернатора

относилось к компетенции монарха. 

При губернаторе состоял коллегиальный орган —  губернское  правление.  В  состав  правления

входили губернатор, два советника, назначаемые сенатом, и другие должностные лица. Губернское

правление исполняло следующие функции: общее управление губернией, публикация законов, указов

и распоряжений императора; надзор за исполнением; наложение ареста на имущество; рассмотрение

жалоб и др.

Вопросами  доходов  и  расходов  в  губернии  занималась  казенная  палата.  Здравоохранение  и

образование были отнесены к ведению Приказа общественного призрения.

Во главе уездной администрации стояли земский исправник и нижний земский суд, избираемые

уездным  дворянством.  Нижний  земский  суд,  в  состав  которого  входили  исправник  и  два

заседателя,  руководил  земской  полицией,  наблюдал  за  проведением  в  жизнь  законов  и  решений

губернских правлений.

Надзор за законностью в губернии был возложен на губернского прокурора и двух губернских

стряпчих. В рамках уезда надзором занимался уездный стряпчий.

В городах была введена должность городничего.

Руководство  несколькими  губерниями  осуществлял  генерал-губернатор.  Ему  подчинялись

губернаторы, в отсутствие

монарха он являлся главнокомандующим на своей территории, мог вводить чрезвычайные меры,

имел право непосредственного доклада императору и др.

Губернская  реформа  1775  г.  носила  феодально-крепостнический  характер.  Она  укрепила

позиции дворянства, усилила власть губернаторов и, разукрупнив территории, упрочила положение

административного аппарата на местах.

В процессе судебной реформы 1775 г. была образована следующая сословная судебная система.

Для дворян в каждом уезде создавался уездный суд, состоявший из избираемых дворянством на

три  года  уездного  судьи  и  двух  заседателей.  Апелляционной  и  ревизионной  инстанцией  для

уездных  судов  являлся  Верхний  земский  суд,  который  состоял  из  двух  департаментов:  по

уголовным  и  гражданским  делам.  В  состав  Верхнего  земского  суда  входили  назначаемые  царем

председатель  и  вице-председатель,  а  также  избираемые  дворянством  на  три  года  десять

заседателей. Верхний земский суд создавался один на губернию.

Для  городских  жителей  низшей  судебной  инстанцией  являлись  городские  магистраты,  члены

которых  избирались  на  три  года.  Апелляционной  инстанцией  для  городских  магистратов  были

губернские  магистраты.  В  губернский  магистрат  входили  два  председателя  и  заседатели,

избираемые из горожан губернского города.

Для государственных крестьян первой судебной инстанцией была уездная нижняя расправа, в

которой  уголовные  и  гражданские  дела  рассматривали  назначаемые  властями  чиновники.

Апелляционной  инстанцией  для  нижней  расправы  являлась  верхняя  расправа,  дела  в  которую

вносились под денежный залог в 25 руб. в течение недельного срока.

В  каждой  губернии  учреждался  совестный  суд.  Он  состоял  из  сословных  представителей

(председателя и двух заседателей): дворян — по дворянским делам, горожан — по делам горожан,

крестьян — по крестьянским делам. Суд в примирительном порядке рассматривал гражданские иски,

а также уголовные дела о преступлениях малолетних, умалишенных, дела о колдовстве и т. д.

В  губерниях  апелляционной  и  ревизионной  инстанцией  для  дел,  рассмотренных  в  верхнем

земском суде, губернском магистрате и верхней расправе, были судебные палаты по гражданским и

уголовным делам. К апелляционной жалобе прилагался денежный залог в размере 100 руб.

Высшим судебным органом для судов всей системы являлся сенат.

Судебная  реформа  1775г.  осуществила  попытку  отделить  суд  от  администрации.  Попытка  не



удалась:

— губернаторы по-прежнему имели право приостанавливать исполнение приговоров по наиболее

серьезным делам, приговоры к смертной казни и лишению чести утверждались губернатором;

—  председатели  всех  судов  назначались  правительством,  а  представители  сословий  могли

избирать только заседателей;

— мелкие дела рассматривались городскими полицейскими органами;

— продолжала действовать вотчинная юстиция;

— высокие судебные пошлины делали суд малодоступным для низших слоев населения.

21. Сословное законодательство второй половины XVIII в.
Наиболее важными актами, подтвердившими особое положение дворянского сословия в обществе

и осуществившими его правовую консолидацию, являются Манифест Петра III 1762 г. «О вольности

дворянской»  и  Жалованная  грамота  дворянству  1785г.  Эти  документы  закрепили  следующие

привилегии  дворянства:  положение  о  свободе  дворян  служить,  оставлять  службу,  выезжать  в

другие  государства,  отказываться  от  подданства.  Дворянское  звание  рассматривалось  как

неотъемлемое,  потомственное  и  наследственное,  распространявшееся  на  всех  членов  семьи

дворянина.  Для лишения дворянского звания требовались веские основания: совершение  уголовно

наказуемого  деяния,  в  котором  проявились  моральное  падение  и  нечестность  преступника.

Вводились политические корпоративные права дворянства: право созывать провинциальные съезды и

участвовать в них, право избирать судей для дворянских судов.

В  число  личных  прав  дворян  входили:  право  на  дворянское  достоинство,  право  на  защиту

чести, личности и жизни, освобождение от телесных наказаний, от обязательной государственной

службы и т. д.

К  имущественным  правам  дворянства  относились  следующие:  право  собственности;  права  на

приобретение,  использование  и  наследование  любого  вида  имущества;  исключительное  право  на

покупку деревни  и  владения  землей  и  крестьянами;  право  открытия  промышленных  предприятий  в

своих имениях; право на ведение торговли и др.

Особые судебные права дворянства состояли из сословных привилегий: личные и имущественные

права дворянства  могли  быть  ограничены  или  ликвидированы  только  по  решению  суда;  дворянина

мог судить только дворянский сословный суд.

Сословное  самоуправление  дворянства  выглядело  следующим  образом.  Дворяне  создавали

общество — Дворянское собрание, которое наделялось правами юридического лица и политическими

правами. В состав Собрания входили дворяне, у которых были имения в данной губернии. Из числа

уездных предводителей дворянства раз в три года Собранием избирались кандидаты в губернские

предводители дворянства. К выборам не допускались дворяне, не имевшие земель и не достигшие

25-летнего возраста.

В 1785 г. была принята Жалованная грамота городам. Она закрепляла единый сословный статус

городского населения независимо от профессиональных занятий и родов деятельности.

Принадлежность к мещанскому сословию рассматривалась как потомственная и наследственная.

Она основывалась на трудолюбии и добронравии. Лишение мещанских прав и сословных привилегий

происходило в случаях совершения некоторых уголовно наказуемых деяний.

В  состав  личных  прав  мещан  входили:  право  на  охрану  чести  и  достоинства,  личности  и

жизни, право на перемещение, право на выезд за границу и др.

Среди  имущественных  прав  мещанства  можно  выделить:  право  собственности  на  имущество,

права  на  приобретение,  использование  и  наследование  любого  вида  имущества,  право  владения

промышленными предприятиями и промыслами, право на ведение торговли и т. д.

В соответствии с Жалованной грамотой городам все городское население делилось на шесть

разрядов  по  их  имущественному  и  социальному  положению:  городские  обыватели,  владеющие

недвижимостью;  купцы  1,  2  и  3-й  гильдии;  ремесленники,  состоявшие  в  цехах;  иногородние  и

иностранные  купцы;  именитые  граждане  (ученые,  художники,  музыканты,  банкиры  и  др.);  прочие

жители городов.

Горожане имели свой сословный суд.

Создавалась новая система городского самоуправления: общая Городская дума и избираемая ею

шестигласная  Городская  дума,  включавшая  представителей  всех  шести  разрядов  городского

населения. В обязанности органов городского самоуправления входило: обеспечение правопорядка,

благоустройства города, развитие торговли и т. д.

Крестьянское  население  подразделялось  на  государственных  крестьян;  свободных  крестьян;

крепостных крестьян.

Крепостная  зависимость  носила  вечный  характер.  Основную  массу  крепостных  крестьян

составляли следующие категории:

владельческие и посессионные крестьяне;

полные и кабальные холопы;

зависимые люди, проживавшие на земле владельца и уплачивавшие подушную подать.

Государственные  и  свободные  крестьяне  имели  право  на  защиту  в  суде,  право  владения

предоставленными землями, право собственности на движимое имущество.

Крепостные  крестьяне  были  лишены  большинства  имущественных  прав:  им  запрещалось

приобретать недвижимость в городах, вступать в подряды, обязываться векселями и т. д.

Все  категории  крестьян  могли  нанимать  работников,  выставлять  вместо  себя  нанятых  в

рекруты, обучать своих детей, заниматься торговлей и кустарными промыслами.

22. Государственный строй России в период становления капиталистических отношений (начало XIX
в.)



По форме правления Россия в первой половине XIX в. оставалась абсолютной монархией.

Во  главе  государственного  аппарата  стоял  император,  наделенный  атрибутами  абсолютного

монарха.  В  своей  деятельности  по  управлению  государством  царь  опирался  на  разветвленный

чиновничий аппарат.

В качестве высшего совещательного органа до 1801 е действовал Совет при Высочайшем дворе,

 в  состав  которого  входили  приближенные  царя.  В  период  1801—1810  гг.  функционировал

Непременный  совет,  состоявший  из  12  представителей  титулованной  знати  и  выполнявший

исключительно  совещательные  функции.  В  1810  г.  царским  манифестом  был  учрежден

Государственный совет — высший законосовещательный орган Российской Империи.

Председателем  Государственного  совета  был  император;  в  случае  своего  отсутствия  он

назначал  председательствующего  из  членов  Государственного  совета.  В  состав  Совета  входили

назначаемые императором высшие государственные чиновники и помещики. Общая численность этого

органа в различные годы составляла 40—80 человек.

Государственный  совет  состоял  из  пяти  департаментов:  законов,  дел  военных,  дел

гражданских  и  духовных,  государственной  экономии,  дел  царства  Польского.  Делопроизводство

осуществлялось  канцелярией,  возглавляемой  государственным  секретарем.  Государственный  совет

был ликвидирован в 1917г.

Со  второй  четверти  XIX  в.  законопроекты  стали  разрабатываться  в  царской  канцелярии.

Собственная  Его  Императорского  Величества  канцелярия  постепенно  становилась  органом,

возглавившим систему центральных органов государственного управления. Она состояла из  шести

отделений, которые, в свою очередь, подразделялись на экспедиции. Канцелярия держала царя в

курсе всех вопросов государственного управления.

С созданием новых центральных органов управления роль сената уменьшилась. Он окончательно

утверждается в качестве высшего судебного учреждения страны. Департаменты сената  становятся

высшими апелляционными инстанциями для судов губерний.

В  1802  г.  началась  министерская  реформа.  В  соответствии  с  царским  манифестом  «Об

учреждении  министерств»  вместо  коллегий  образовывались  министерства:  военно-сухопутных  сил,

военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного

просвещения.  Министерства  управлялись  по  принципу  единоначалия.  Министрам  вверялась

исполнительная власть в пределах деятельности порученных им министерств. Министры должны были

ежегодно представлять в сенат отчет о своей деятельности, но фактически они были ответственны

перед императором.

Министры  и  товарищи  министров  (помощники)  назначались  императором,  другие  высшие

чиновники  —  императором  по  представлению  министра,  низшие  назначались  министрами.  Аппарат

министерств подразделялся на департаменты и канцелярии.

Для решения межведомственных вопросов одновременно с созданием министерств был образован

Комитет министров. Председательствовал на его заседаниях император. В состав Комитета входили

министры,  главноуправляющие  на  правах  министров,  председатель  Государственного  совета,

председатели  департаментов  Государственного  совета,  государственный  секретарь  и  другие

чиновники в соответствии с назначением императора.

В 1812 г. было принято Учреждение Комитета министров. В соответствии с этим актом Комитет

министров  являлся  центральным  органом  управления  общей  компетенции,  в  которую  входили

рассмотрение  вопросов  управления  государством,  проектов  законов,  материалов  в  отношении

должностных лиц, заслушивание ежегодных отчетов министров и т. д.

С усилением роли канцелярии значение Комитета министров стало падать.

В  первой  половине  XIX  в.  были  упразднены  верхний  земский  суд,  губернский  магистрат  и

верхняя  расправа.  Палаты  уголовного  и  гражданского  суда  в  губерниях  стали  судами  второй

инстанции. Палата гражданского суда также выполняла некоторые нотариальные функции.

С 1808 г. стали образовываться коммерческие суды, которые рассматривали вексельные дела,

дела о торговой несостоятельности и т.  д.  Среди других ведомственных судов  можно  отметить:

военные, морские, горные, лесные, путей сообщения, духовные и волостные крестьянские суды. В

столицах были созданы надворные суды, рассматривавшие дела всех сословий.

В  1802  г.  было  образовано  Министерство  юстиции,  на  которое  возлагалось  судебное

управление.

В 1802 г. создано Министерство внутренних дел. Одной из его функций являлось руководство

деятельностью местных  административно-полицейских  учреждений.  С  период  с  1811  по  1819  г.  в

России  существовало  Министерство  полиции,  состоявшее  из  министра,  двух  канцелярий  и  трех

департаментов  (полиции  исполнительной,  хозяйственной  и  медицинской).  В  1819  г.  данное

министерство было объединено с Министерством внутренних дел.

В 1801 г. была упразднена Тайная экспедиция. В 1826 г. по указу Николая I было создано

Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Третье отделение имело

функции  политического  сыска:  борьба  с  революционерами  и  сектантами;  высылка  и  размещение

подозрительных  людей;  управление  тюрьмами;  наблюдение  за  всеми  иностранцами  в  государстве.

Исполнительным органом Третьего отделения был созданный в 1827 г. жандармский корпус.

В  1837  г.  в  связи  с  делением  уездов  на  более  мелкие  административно-территориальные

единицы  —  станы  была  реорганизована  система  полицейских  органов.  Появилась  полицейская

должность  станового  пристава.  Он  назначался  губернатором  из  кандидатов,  представленных

местным дворянством. Становой пристав подчинялся земскому исправнику, нижнему земскому суду и

уездному  полицейскому  управлению.  В  своей  деятельности  он  опирался  на  сельскую  выборную

полицию и вотчинную полицию помещиков. Должность станового пристава была ликвидирована в 1917

г.

Армия  строилась  на  организационно-правовых  началах,  заложенных  еще  Петром  I.  Передовые



военные идеи развивались такими полководцами, как Румянцев, Суворов, Кутузов. Русская армия в

этот  период  оставалась  одной  из  самых  сильных  в  Европе.  После  Отечественной  войны  1812г.

российский император Александр I возглавил антифранцузскую коалицию европейских держав.

23. Общественный строй в период становления капиталистических отношений в России (начало XIX
в.)

Во  второй  половине  XVIII  —  начале  XIX  в.  шел  процесс  разложения

феодально-крепостнического строя и развития буржуазных отношений, который привел к изменению

классовой структуры российского общества. Зарождались новые классы — буржуазия и пролетариат.

 Все население по-прежнему делилось на четыре сословия: дворянство, духовенство, крестьянство

и городских жителей.

Господствующим  классом  являлось  дворянство.  Экономическое  и  политическое  могущество

дворян  основывалось  на  землевладении  и  праве  эксплуатировать  крестьян,  живших  на

принадлежавших  дворянам  землях.  Они  обладали  монопольным  правом  на  владение  крепостными

людьми.  Представители  дворянского  сословия  занимали  все  важные  должности  в  органах

государственного управления. Феодальное государство стремилось усилить позиции дворян.

Дворянское  звание  рассматривалось  как  неотъемлемое,  потомственное  и  наследственное,

распространявшееся  на всех членов семьи дворянина. Дворянство обладало такими  привилегиями,

как свобода дворян служить, оставлять службу, выезжать в другие государства, отказываться от

подданства.

Среди личных прав дворян можно отметить: право на дворянское достоинство, право на защиту

чести, личности и жизни, освобождение от телесных наказаний и т.  д.  К имущественным правам

дворянства относились следующие: право собственности; права на приобретение, использование и

наследование  любого  вида  имущества;  право  иметь  в  городах  фабрики  и  заводы;  право  вести

торговлю наравне с купечеством и др.

С  увеличением  земельного  ценза  на  выборах  усилились  роль  крупных  землевладельцев  в

дворянских сословных органах и их влияние на местное управление.

С  1798  г.  военнослужащие,  не  являвшиеся  дворянами,  не  представлялись  к  офицерскому

званию, а все офицеры-недворяне были уволены с военной службы.

Духовенство  по-прежнему  делилось  на  «черное»  (монашеское)  и  «белое»  (приходское).  В

развитии правового положения духовенства необходимо отметить два следующих момента.

С  одной  стороны,  представители  духовенства  получили  большие  привилегии:  они  и  их  дети

были освобождены от телесных наказаний, дома духовенства освобождались от поземельного сбора,

от постоя и т. д.

С  другой  стороны,  самодержавие  старалось  ограничить  духовное  сословие  только  лицами,

непосредственно несущими службу в церквах.

Наиболее  преданных  служителей  церкви  власть  стремилась  привязать  к  своей  социальной

среде,  где  господствовала  дворянская  аристократия.  Награжденное  орденами  духовенство

приобретало  дворянские  права.  Таким  образом  самодержавие  хотело  превратить  духовенство  в

немногочисленную и управляемую социальную группу.

Основную массу населения составляли феодально-зависимые крестьяне. Они подразделялись на

помещичьих, государственных, посессионных и удельных.

В 1801 г.  был принят Указ, в соответствии с которым купцам, мещанам и всем крестьянам

(помещичьим крестьянам — Указом 1803 г.) было предоставлено право покупать земли.

В соответствии с Указом 1803 г. о вольных хлебопашцах помещики получили право отпускать

своих крестьян на волю за установленный самими помещиками выкуп. До крестьянской реформы 1861

г. вольными хлебопашцами стали около 112 тыс. человек.

В 1816 г. часть государственных крестьян была переведена на положение военных поселенцев.

 Они  были  обязаны  заниматься  сельским  хозяйством  и  нести  военную  службу.  Им  запрещалось

торговать, уходить в город, их жизнь регламентировалась Воинским уставом.

В целях развития промышленности в 1818г. был издан Указ, который разрешил всем крестьянам

учреждать фабрики и заводы.

В 1842 г. был принят Указ об обязанных крестьянах. В соответствии с этим актом помещики

могли предоставлять крестьянам землю в арендное пользование, за что те должны были выполнять

установленные договором повинности.

В  1847  г.  для  управления  государственными  крестьянами  было  учреждено  Министерство

государственных  имуществ.  Также  было  упорядочено  оброчное  обложение,  увеличены  земельные

наделы  государственных  крестьян  и  регламентированы  органы  крестьянского  самоуправления:

волостной сход, волостное управление, сельский сход, сельский староста.

Первая половина XIX в. характеризуется бурным ростом городов: увеличивается численность

городского населения, усиливается процесс его расслоения.

В 1832 г. было учреждено личное и потомственное почетное гражданство. Почетным гражданам

предоставлялись  некоторые  привилегии:  они  не  платили  подушной  подати,  не  несли  рекрутской

повинности, освобождались от телесных наказаний.

Вследствие  заинтересованности  государства  в  развитии  торговли  и  промышленности  особыми

правами  наделялось  богатое  купечество.  Купечество  разделялось  на  две  гильдии:  в  первую

гильдию входили оптовые торговцы, во вторую гильдию — розничные.

Группу цеховых составлял и ремесленники, приписанные к цехам. Они делились на мастеров и

подмастерьев. Цехи имели свои органы управления.

Рабочие  люди,  к  которым  относились  лица,  не  принятые  в  состав  мещанских  обществ,

составляли самую низшую группу городского населения.

В состав личных прав мещан входили: право на охрану чести и достоинства, личности, жизни,



право  на  перемещение,  право  на  выезд  за  границу  и  др.  Среди  имущественных  прав  мещанства

можно  выделить:  право  собственности  на  имущество,  права  на  приобретение,  использование  и

наследование любого вида имущества, право владения промышленными предприятиями и промыслами,

право на ведение торговли и т. д.

Горожане имели свой сословный суд.

24. Развитие права в России в первой половине XIX в.
Развитие гражданского права происходило на основе кодификации норм права. В 1832 г. был

опубликован Свод законов Российской Империи, введенный в действие в 1835 г. В 1854 г. вышло

второе  издание  Свода  законов,  в  1857  г.  —  третье.  Свод  законов  состоял  из  15  томов,  8

разделов. Гражданское законодательство было систематизировано в т. X Свода законов.

Система  вещного  права  состояла  из  права  собственности,  права  владения,  права  на  чужую

вещь, залогового права.

Имущество разделялось на движимое и недвижимое. Владение имуществом могло быть законным

либо незаконным. По Своду законов всякое владение, даже незаконное, охранялось от насилия и

самоуправства до тех пор, пока имущество не будет присуждено другому.

Сервитутные  права  включали:  ограничение  в  праве  собственности,  установленное  законом  в

пользу всех без изъятия; ограничение в праве собственности в пользу какого-либо определенного

лица.

В  Своде  законов  был  специальный  раздел  о  составлении,  совершении,  исполнении  и

прекращении договоров. Договоры заключались по взаимному соглашению договаривающихся сторон.

Предметом договора могли быть как имущество, так и действия лиц. Цель договора не могла

противоречить закону и общественному порядку. Договоры можно было заключать в письменном или

устном виде, для некоторых договоров требовался нотариальный или крепостной порядок.

Закон  предусматривал  следующие  средства  обеспечения  договоров:  задаток,  неустойка,

поручительство,  залог  и  заклад.  Различались  обязательства  из  договоров  и  обязательства  из

причинения вреда.

Подробно регламентировалось семейное право.

Юридические  последствия  имел  только  церковный  брак.  Для  заключения  брака  требовались

достижение  брачного  возраста  (16  лет  для  невесты,  18  —  для  жениха),  согласие  вступавших  в

брак, наличие свободы воли и сознания. Заключение брака также зависело от согласия родителей,

опекунов,  попечителей и других лиц (военное или гражданское начальство, владелец помещичьих

крестьян и т. д.).

Препятствиями к браку были: состояние в другом браке, духовный сан, монашество, различие

вероисповеданий, родство, осуждение на безбрачие.

Расторжение брака производилось в исключительных случаях и только церковью.

Социальный статус жены определялся статусом мужа.  Жена  была  обязана  повиноваться  мужу,

при  этом  она  не  освобождалась  от  обязанностей  в  отношении  своих  родителей.  Нарушившая

супружескую верность жена могла быть подвергнута тюремному заключению.

Имущество  супругов  было  раздельным.  Приданое  жены,  а  также  приобретенное  ею  имущество

признавались ее собственностью. Своим имуществом супруги могли распоряжаться самостоятельно и

независимо друг от друга.

Закон  делил  детей  на  законных  и  незаконнорожденных.  Незаконные  дети  не  имели  права  на

фамилию отца и права наследования его имущества.

В  случае  неповиновения  дети  могли  быть  заключены  в  тюрьму.  В  имущественных  отношениях

родителей и детей действовал принцип раздельности имущества.

Для  наследственного  права  рассматриваемого  периода  характерно  расширение  завещательной

свободы.  Принадлежащее  наследователю  имущество  можно  было  завещать  кому  угодно.

Недействительными  признавались  завещания,  сделанные  безумными,  умалишенными,  самоубийцами,

несовершеннолетними, монахами и лицами, по суду лишенными прав состояния. Не могли завещаться

родовые майоратные и заповедные имения.

Завещание  составлялось  в  письменной  форме  в  присутствии  свидетелей.  Закон  различал

нотариальные  и  домашние  завещания.  В  некоторых  случаях  допускался  упрощенный  порядок

составления завещания.

При  отсутствии  завещания  существовал  следующий  порядок  наследования  по  закону:  к

наследству  призывались  все  кровные  родственники.  Ближайшими  родственниками  были  наследники

мужского  пола  по  нисходящей  линии  (дети,  внуки,  правнуки).  При  отсутствии  сестер  братья

поровну  делили  имущество  родителей.  Если  не  было  сыновей  и  внуков,  наследство  делилось

поровну  между  дочерьми.  При  наличии  сыновей  и  дочерей  последние  получали  1/14  часть

недвижимого и 1/8 часть движимого имущества. Все остальное делилось поровну между сыновьями.

Переживший супруг наследовал 1/7 часть недвижимого и 1/14 часть движимого имущества. Если у

умершего не было наследников или никто не вступил в наследство в течение десяти лет со дня

вызова к наследству, имущество признавалось выморочным и поступало государству,  дворянству,

губернии, городу или сельскому обществу.

В 1832г. был опубликован Свод законов Российской Империи, введенный в действие в 1835 г.

Нормы уголовного права были систематизированы в кн. 1 т. XV Свода законов. Книга состояла из

разделов,  глав  и  статей;  всего  было  765  статей.  Впервые  были  выделены  Общая  и  Особенная

части.

В  1845  г.  императором  Николаем  I  был  утвержден  новый  уголовный  кодекс  —  Уложение  о

наказаниях уголовных и исправительных. Кодекс был введен в действие в 1846 г. Уложение также

состояло из разделов, глав и статей. Общее количество статей - 2224.

В соответствии со ст. 4 Уложения под преступлением понималось как само противозаконное

деяние,  так  и  неисполнение  того,  что  под  страхом  наказания  уголовного  или  исполнительного



законом предписано.

В  Уложении  1845  г.  устанавливались  формы  вины,  стадии  совершения  преступления,  виды

соучастия, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.

Уложение вводило следующие основания, устраняющие уголовную ответственность: случайность,

малолетство,  безумие,  сумасшествие,  беспамятство,  ошибка,  принуждение,  непреодолимая  сила  и

необходимая оборона.

Субъективная  сторона  выражалась  в  совершении  преступления  умышленно  либо  по

неосторожности.

Уложение  устанавливало  виды  соучастия  в  преступлении:  по  предварительному  сговору

участников  и  без  предварительного  сговора.  Соучастники  делились  на  зачинщиков,  сообщников,

подговорщиков, подстрекателей, пособников, попустителей и укрывателей.

Система  преступлений  стала  более  сложной.  Можно  выделить  следующие  виды  преступлений:

преступления  против  веры,  государственные  преступления,  преступления  против  порядка

управления,  должностные  преступления,  имущественные  преступления,  преступления  против

благочиния, преступления против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц и др.

Система  наказаний  состояла  из  уголовных  и  исправительных  наказаний.  Наказания

подразделялись на главные, дополнительные, заменяющие.

К уголовным наказаниям относились: лишение всех прав состояния и смертная казнь, лишение

всех прав состояния и ссылка на каторгу, лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в

Сибирь  или  на  Кавказ.  Лишение  всех  прав  состояния  означало:  лишение  прав,  преимуществ,

собственности, прекращение супружеских и родительских прав.

К  исправительным  наказаниям  относились:  лишение  всех  особенных  прав  и  преимуществ,

ссылка,  отдача  в  исправительные  арестантские  роты,  заключение  в  тюрьме,  крепости,

смирительном  или  работном  доме,  арест,  выговор  в  присутствии  суда,  денежные  взыскания,

внушения.  Лишение  всех  особенных  прав  и  преимуществ  состояло  в  лишении  почетных  титулов,

дворянства, чинов,  знаков  отличия,  права  поступать  на  службу,  записываться  в  гильдии,  быть

свидетелем и опекуном.

Судебный процесс носил инквизиционный характер. Решающая роль отводилась полиции — на нее

возлагалось следствие и исполнение приговора.

Следствие разделялось на предварительное и формальное. Основаниями для возбуждения дела

служили:  донос,  жалоба  отдельных  лиц,  инициатива  государственных  органов  (прокурора,

стряпчих, полиции). После окончания следствия дело передавалось в суд.

На судебном заседании один из членов суда либо секретарь докладывали дело. Свидетели и

эксперты  в  суд  обычно  не  вызывались.  Обвиняемому  не  принадлежала  активная  роль  в  судебном

процессе, он был его объектом.

Доказательства  подразделялись  на  совершенные  и  несовершенные.  К  совершенным

доказательствам  относились:  собственное  признание  обвиняемого,  письменные  доказательства,

заключение  медицинских  экспертов,  абсолютно  одинаковые  показания  двух  свидетелей.

Несовершенными  доказательствами  были:  внесудебное  признание  обвиняемого,  подтвержденное

свидетелями, оговор посторонних лиц, повальный обыск, показания одного свидетеля, улики.

По  тяжким  уголовным  делам  суд  первой  инстанции  составлял  «мнение»  и  направлял  его  для

утверждения  и  вынесения  приговора  в  палату  уголовного  суда.  Дела  по  незначительным

преступлениям рассматривались в сокращенном составе полицейскими чиновниками.

25. Крестьянская реформа в России в 1861 г.
Среди причин проведения буржуазных реформ, главной из которых была крестьянская реформа,

можно отметить следующие:

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.

Подготовка крестьянской реформы началась в 1857 г. По указанию императора Александра II

был образован Секретный комитет по крестьянскому делу, преобразованный в 1858 г.  в  Главный

комитет по  крестьянским  делам.  В  своей  деятельности  Главный  комитет  опирался  на  дворянские

губернские комитеты, где также разрабатывались проекты крестьянской реформы. Все выработанные

проекты  были  рассмотрены  к  1860  г.  специальными  редакционными  комиссиями,  которые  передали

материалы в Главный комитет.

19  февраля  1861  г.  император  Александр  II  издал  Манифест  об  освобождении  крестьян  от

крепостной  зависимости  и  утвердил:  Общее  положение  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной

зависимости, Положение  об  устройстве  дворовых  людей,  Положение  о  выкупе  земли,  Положения  о

местных учреждениях по крестьянским делам, четыре местных Положения о поземельном устройстве

крестьян в губерниях России, различные правила для некоторых местностей и категорий крестьян

— в общей сложности 18 актов.

Их  главными  идеями  были  следующие:  крестьяне  получали  личную  свободу,  и  до  заключения

выкупной сделки с помещиком земля переходила в их пользование.

Крестьяне  получили  личную  свободу  и  наделялись  землей  в  личное  пользование.  Размер

земельного  надела  устанавливался  по  добровольному  соглашению  крестьянина  и  землевладельца,

при его отсутствии наделение землей осуществлялось на основе местных положений в зависимости

от типа земли (черноземная, нечерноземная, степная: от 0,9 до 12 десятин).

Пользуясь помещичьей землей на условиях постоянного владения, крестьяне платили ему оброк

и несли барщину. При желании они могли выкупить свою усадьбу, но полевые угодья могли быть



выкуплены только по согласию с помещиком. Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли,

пастбищ и пустошей. Землей наделялись только лица мужского пола.

Выкупая усадьбу или землю, крестьяне пользовались казенной ссудой. 20—25% выкупной суммы

вносили сами крестьяне, а 75—80% суммы выплачивало государство. Сумма, полученная помещиком

из  царской  казны,  ложилась  на  крестьян  в  виде  казенного  долга,  который  погашался  вместе  с

процентами  (6%)  в  течение  49  лет.  Выкупив  землю,  крестьяне  выходили  из  состояния

временнообязанных.

Таким  образом,  крестьяне  становились  свободными.  Они  могли  самостоятельно  выступать  в

суде,  подавать  жалобы,  участвовать  в  выборах  органов  самоуправления.  Крестьяне  могли:

приобретать  недвижимое  и  движимое  имущество  на  праве  собственности,  заключать  договоры,

заниматься  торговлей  и  др.  Вместе  с  тем  крестьяне  продолжали  нести  ряд  государственных

натуральных повинностей, платить подушную подать, подвергались телесным наказаниям и т. д.

26. Земская и городская реформы в России второй половины XIX в.
Земская реформа 1864г. была проведена на основе Положения о губернских и уездных земских

учреждениях; принятого 1 января 1864 г.

В  ходе  реформы  создавались  органы  местного  самоуправления:  в  губерниях  и  уездах

избирались земские собрания и управы. На них возлагались: ведение местных хозяйственных дел;

содержание  земских  зданий  и  путей  сообщения;  строительство  и  содержание  школ  и  больниц;

мероприятия по благотворительности;  попечение о развитии местной торговли и  промышленности;

санитарные меры и др.

Губернские и уездные земские собрания, а также земские управы были выборными органами.

Собрания и управы возглавлялись выборными председателями. Земское собрание и земская управа

избирались сроком на три года.

Выборы проходили по трем избирательным куриям:

курия уездных землевладельцев состояла главным образом из дворян-помещиков, для участия

требовался высокий имущественный ценз;

городская  курия,  для  участия  в  которой  необходимо  было  отвечать  достаточно  высокому

имущественному цензу;

сельская  курия,  для  участия  в  которой  имущественный  ценз  не  был  установлен,  введена

следующая  система  выборов  —  крестьяне,  собравшиеся  на  волостной  сход,  посылали  своих

выборщиков на собрание, которое избирало земских гласных.

Земская  реформа  1864  г.  положительно  сказалась  на  развитии  местного  хозяйства,

промышленности,  средств  связи,  системы  здравоохранения  и  народного  просвещения.  Земские

органы  способствовали  становлению  общественно-политической  жизни,  стали  своеобразной

политической  школой,  через  которую  прошли  представители  либерального  и  демократического

общественных направлений.

Однако реформа не сформировала централизованной системы управления. Деятельность земских

органов контролировалась губернаторами и Министерством внутренних дел, которые могли отменять

любые их решения.  Отсутствие достаточных материальных ресурсов усиливало зависимость  земств

от правительственных органов.

Городская реформа 1870г. была проведена на основе Городового положения, принятого 16 июля

1870 г.

Положение предусматривало создание следующей  системы  органов  городского  самоуправления;

городское избирательное собрание, Городская дума и городская управа. Главой думы и управы был

городской голова, утверждаемый в своей должности губернатором или министром внутренних дел.

Городская дума и управа избирались на срок в четыре года, причем половина состава управы

должна  была  обновляться  через  каждые  два  года.  Споры  между  думой  и  управой  разрешал

губернатор.

Компетенция  Городской  думы  включала  вопросы  о  назначении  выборных  должностных  лиц,

установлении городских сборов (на право торговли, на содержание трактиров, постоялых дворов и

т. д.), о приобретении городской недвижимости, ведении местных хозяйственных дел и др.

Выборы  в  Городскую  думу  проходили  на  основе  имущественного  ценза  и  ценза  оседлости.  В

соответствии  с  ними  все  городские  избиратели  делились  на  три  группы,  каждая  из  которых

избирала  треть  состава  городской  думы.  Избирательным  правом  обладали  лица,  достигшие

25-летнего  возраста,  владеющие  недвижимостью  или  торгово-промышленными  предприятиями,  и

другие  мелкие  собственники,  занимающиеся  промыслами,  торговлей  и  т.  п.  Рабочие,  низшие

служащие, подследственные, лишенные духовного сана и многие другие к выборам не допускались.

Голосование было тайным.

Создание  новых  органов  самоуправления  положительно  сказалось  на  торгово-промышленном

развитии  городов,  системе  здравоохранения  и  народного  просвещения,  а  также  способствовало

становлению  общественно-политической  и  культурной  жизни.  Вместе  с  тем  органы  городского

самоуправления,  как  и  земские  органы,  находились  под  постоянным  контролем  государственных

административных и полицейских учреждений.

27. Судебная реформа в России в 1864 г.
Система судоустройства России до середины XIX в. строилась в соответствии с Учреждением о

губерниях 1775 г.  Судебные функции осуществляли как сложная система сословных судов,  так  и

административные  органы. В судопроизводстве    продолжала    использоваться    теория    

формальных доказательств, отсутствовала гласность процесса, не было равенства сторон, ведение

следствия и исполнение приговора были возложены на полицейские органы.

Недостатки судебной системы и судопроизводства вызывали недовольство различных сословий,



и 20 ноября 1864  г.  императором  Александром  II  были  утверждены  и  вступили  в  силу  судебные

уставы — основные акты судебной реформы:

Учреждения судебных установлений;

Устав уголовного судопроизводства;

Устав гражданского судопроизводства;

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

Судебная реформа 1864 г. устанавливала новые 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.

Реформа  вводила  такие  институты  буржуазного  процесса,  как  устность,  гласность,

состязательность, равенство сторон, презумпция невиновности, апелляция и кассация.

Судебная  система  состояла  из  местных  и  общих  судебных  органов.  Существовали  также

духовные, коммерческие и военные суды.

К местным судебным органам относились мировые судьи и съезды мировых судей.

Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями  и  городскими  думами.  Кандидаты  в

мировые  судьи  должны  были  отвечать  ряду  требований,  в  том  числе  высокому  имущественному  и

образовательному цензу. Список кандидатов в мировые судьи санкционировался губернатором.

Деятельность  мировых  судей  осуществлялась  в  пределах  мировых  участков,  составлявших

мировой округ (уезд и входящие в него города).

Мировые  судьи  округа  образовывали  съезд  мировых  судей,  являвшихся  апелляционной

инстанцией для мировых судов.

Основаниями для рассмотрения дела в мировом суде являлись: жалоба частных лиц, сообщения

полицейских  и  других  административных  органов,  инициатива  самого  мирового  судьи.  Мировые

судьи рассматривали дела единолично, процесс был устным и публичным.

К общим судебным органам относились окружные суды и судебные палаты.

Окружные  суды  создавались  на  несколько  уездов.  В  состав  окружных  судов  входили

председатель  и  члены  суда,  назначаемые  императором  по  представлению  министра  юстиции.  К

кандидатам  на  эти  судебные  должности  предъявлялся  ряд  требований:  имущественный  и

образовательный ценз, стаж работы, соответствие классово-политическим требованиям и т. д.

Окружной суд рассматривал как гражданские, так и уголовные дела (в том числе с участием

присяжных заседателей).

Заседание суда проходило коллегиально: в нем участвовали председатель и два члена суда

либо председатель и присяжные заседатели.

Проведение предварительного следствия возлагалось на судебных следователей, действовавших

при окружных судах.

Судебные  палаты  создавались  в  качестве  апелляционной  инстанции  по  делам,

рассматривавшимся окружными судами без участия присяжных заседателей, и первой инстанцией по

наиболее важным делам (государственные, должностные, религиозные и другие преступления).

Судебные палаты учреждались по одной на несколько губерний, их общее число составляло 11

(позднее  14)  на  всю  Россию.  Палаты  состояли  из  двух  департаментов  —  гражданского  и

уголовного, которые возглавляли председатели. Председатели и члены судебных палат назначались

императором по представлению министра юстиции.

При судебных палатах состояли прокуроры, следователи и присяжные поверенные.

Высшим судебным органам России оставался сенат. Он был кассационной инстанцией для всех

судебных  органов  государства,  а  также  судом  первой  инстанции  по  делам  особой  важности

(государственные, должностные и другие преступления). Для рассмотрения дел о государственных

преступлениях особой важности царским указом мог создаваться Верховный уголовный суд, который

состоял из председателей департаментов Государственного совета и членов сената и возглавлялся

председателем Государственного совета.

Судебная  реформа  1864  г.  устанавливала  структуру  и  полномочия  прокуратуры.  Во  главе

прокуратуры,  состоявшей  при  общих  судебных  органах  и  сенате,  находился  генерал-прокурор.

Органы  прокуратуры  осуществляли  надзор  за  судом,  следствием  и  местами  заключения,  а  также

участвовали  в  судебном  процессе  в  качестве  стороны  обвинения.  Для  замещения  прокурорских

должностей  кандидат  должен  был  отвечать  ряду  требований  (политическая  благонадежность  и  т.

д.).

Судебной реформой учреждались:

— адвокатура (присяжные поверенные) — для защиты обвиняемые в суде по уголовным делам и

представительства интересов сторон в гражданском процессе;

—  нотариат  —  для  оформления  и  засвидетельствования  сделок,  актов,  фактов,  имеющих

юридическое значение, и т. д.

28. Полицейская и военная реформы в России во второй половине XIX в.
В1862г.  были  приняты  Временные  правила  обустройстве  полиции.  В  соответствии  с  ними

создавались единые уездные полицейские управления, объединявшие городничего, его канцелярию и

земского исправника с земским судом. Полицейские управления возглавлялась исправником.

Уезды  делились  на  более  мелкие  административно-территориальные  единицы  —  станы,



полицейские  функции  в  которых  возлагались  на  станового  пристава.  В  осуществлении  своей

деятельности он опирался на полицейских урядников, должность которых была введена в 1878 г.

В  городах  управы  благочиния  заменялись  канцеляриями  градоначальников,  полицмейстеров  и

обер-полицмейстеров.  В  их  подчинении  находились  городовые,  участковые  и  околоточные

надзиратели,  частные  приставы.  Вся  губернская  полиция  подчинялась  губернатору  и

генерал-губернатору.

В  1880  г.  в  состав  единой  полицейской  системы  были  включены  губернские  жандармские

управления.

Возглавлял полицейскую систему министр внутренних дел.

В ведении полиции находились: проведение дознания, уголовный розыск, надзор за ссыльными,

борьба с пожарами и др. В целом функции и права полиции не были четко определены законом.

Полиция применяла следующие меры пресечения: отобрание вида на жительство, установление

надзора, залог, передача на поруки, домашний арест, взятие под стражу.

Поражение  в  Крымской  войне  1853—1856гг.  показало  полную  непригодность  вооруженных  сил

России.

Начало военной реформе было положено в 1864 г.: был сокращен срок службы рекрутов до 15

лет,  улучшено  техническое  оснащение  армии  и  т.  п.  Однако  рекрутская  повинность  как  способ

комплектования армии сохранялась.

1  января  1874  г.  был  принят  Устав  о  воинской  повинности.  Вместо  сословной  рекрутской

повинности  вводилась  всеобщая  воинская  повинность  для  всего  мужского  населения.  Призыв  на

военную  службу  проводился  ежегодно  по  жребию  среди  лиц,  достигших  21  года.  Не  вытянувшие

жребий зачислялись в ополчение и участвовали только в учебных сборах.

Срок  службы  для  пехотинцев  устанавливался  в  6  лет,  для  моряков  —  7  лет.  Отслужившие

зачислялись в запас: на 9 лет — для лиц, проходивших службу в сухопутных войсках, и на 3 года

 —  для  проходивших  службу  на  флоте.  Для  лиц,  получивших  высшее  образование,  срок

действительной службы сокращался до полугода, среднее образование — до полутора лет.

Офицерский  корпус  комплектовался  лицами,  получившими  специальное  образование  в  военных

или юнкерских училищах и, как правило, принадлежавшими к дворянскому сословию.

В  1863—1864  гг.  с  созданием  новых  пограничных  округов,  подчинявшихся  военно-окружному

управлению  во  главе  с  командующим  войсками  военного  округа,  была  упорядочена  пограничная

служба.

В  результате  реформы  вооруженные  силы  России  превратились  в  армию  буржуазного  типа,

сохранившую,  однако,  некоторые  феодальные  пережитки  (дворянский  офицерский  корпус,  система

обращения офицеров с солдатами, телесные наказания и др.).

29. Контрреформы в России в 1880—1890-х гг.
С  середины  70-х  гг.  XIX  в.  вновь  возрастает  крестьянское  движение.  1  марта  1881  г.

народовольцами был убит император Александр II. Царское правительство перешло к реакционной

политике.

Контрреформы 1880—1890гг.  в России — это  изменение  внутренней  политики,  пересмотр  ряда

существенных положений, установленных в ходе буржуазных реформ 60—70-х гг. XIX в.

Контрреформы  начинаются  с  принятия  в  1881  г.  Положения  о  мерах  к  охранению

государственного порядка и общественного спокойствия. Данный документ предусматривал введение

в отдельной  местности  или  во  всей  стране  при  посягательствах  против  государственного  строя

или  безопасности  отдельных  лиц  состояния  усиленной  или  чрезвычайной  охраны.  При  этом  вся

полнота  власти  передавалась  генерал-губернатору,  расширялись  права  полиции  и  жандармерии,

ограничивались  права  граждан,  применялись  карательно-репрессивные  меры  против

правонарушителей и т. д.

В  1889  г.  было  принято  Положение  о  земских  участковых  начальниках,  которое  отменяло

принцип отделения суда от администрации.

Согласно  Положению  в  уездах  вместо  мировых  судей  вводился  институт  земских  участковых

начальников. На них возлагались полицейско-судебные и административные функции: осуществление

контроля над сельскими и волостными органами самоуправления, руководство полицией, надзор за

деятельностью волостных судов и др.

Кандидаты на должность земского начальника должны были соответствовать ряду требований:

иметь  высшее  образование,  стаж  работы,  высокий  имущественный  ценз,  звание  потомственного

дворянина.  Назначение  осуществлялось  губернатором  и  подлежало  утверждению  министром

внутренних дел.

Положение  нанесло  серьезный  удар  по  системе  мировых  судов,  их  численность  стала

сокращаться, и к 1913 г. они исчезли совсем.

В  1890  г.  было  пересмотрено  Положение  о  губернских  и  уездных  земских  учреждениях.

Согласно  новому  Положению  сохранялась  куриальная  система  выборов.  Однако  в  первой  курии

вместо цензового принципа формирования был установлен сословный принцип: в нее входили только

потомственные и личные дворяне. Одновременно с этим во второй, городской, курии имущественный

ценз  был  значительно  повышен.  По  отношению  к  крестьянской  курии  усиливался  контроль

администрации — губернатор сам назначал гласных из числа крестьян-выборщиков. Таким образом,

влияние  дворянства  в  земских  органах  значительно  усилилось.  •  Был  усилен  контроль  за

земствами,  осуществлявшийся  губернатором  и  губернскими  присутствиями  по  земским  делам.

Губернатор  и  министр  внутренних  дел  имели  право  приостановить  или  отменить  любое  решение

органов земского самоуправления.

В   1892г.  было принято новое Городовое положение. В соответствии с данным документом

увеличивался имущественный ценз, что привело к отстранению от выборов в городские думы мелкой



и части средней буржуазии.

Избирательные  права  имели  только  те  горожане,  которые  владели  недвижимостью,  а  также

владельцы торгово-промышленных предприятий, имевшие гильдейские свидетельства. Таким образом,

в городских думах увеличивалось представительство дворянства и крупной буржуазии.

Усиливался контроль за деятельностью органов городского самоуправления: решения городских

дум подлежали утверждению губернскими правлениями.

Для  малых  городов  Положением  устанавливалось  «упрощенное  управление»:  сход  домохозяев

города избирал собрание уполномоченных, а оно выбирало городского старосту.

С  нарастанием  реакции  в  стране  стала  развиваться  система  административной  репрессии.

Определенную роль сыграло примечание к ст. 1 Устава уголовного судопроизводства, допускавшее

случаи,  при  которых  административная  власть  принимает  в  установленном  законом  порядке  меры

для предупреждения и пресечения преступлений и проступков.

Телесные  наказания,  хотя  и  были  отменены  Указом  1863  г.,  на  практике  продолжали

применяться по решению Комитета министров.

В  1871  г.  были  расширены  права  жандармерии  в  области  дознания  и  следствия  по

государственным  преступлениям.  Дознание  по  таким  делам  осуществлялось  корпусом  жандармов.

Собранные материалы передавались министру юстиции, который направлял их в судебные инстанции

или принимал меры к решению дела в административном порядке.

С 1872 г. все наиболее важные дела по политическим преступлениям стали рассматриваться

Особым присутствием сената с участием сословных представителей.

В 1866 г. из компетенции суда присяжных были выведены дела о печати, в 1874 г. из ведения

общих  судов  —  дела  о  противозаконных  сообществах  и  участии  в  них,  в  1878  г.  —  дела  о

противодействии  или  сопротивлении  властям.  Все  эти  и  многие  другие  дела  были  переданы  в

военно-окружные  суды.  В  1887  г.  суду  было  предоставлено  право  рассматривать  «деликатные»  и

«секретные» дела при закрытых дверях.

30. Развитие системы права в России в конце XIX — начале XX в.
Главным источником гражданского права оставался Свод законов Российской Империи. В конце

XIX  в.  был  подготовлен  проект  гражданского  уложения,  однако  он  не  был  утвержден  —  попытка

кодификации гражданского права не увенчалась успехом.

В гражданском праве сложилось понятие юридического лица. Сначала оно применялось только к

государству,  монастырям  и  учебным  заведениям.  С  развитием  товарно-денежных  отношений  на

первый  план  стали  выдвигаться  купеческие  и  промышленные  организации.  Все  юридические  лица

разделялись на публичные, частные, соединения лиц и учреждения. Правоспособность юридических

лиц зависела от целей их деятельности.

Все вещи по закону делились на движимые и недвижимые, родовые и благоприобретенные. Также

существовало  деление  вещей  на  главные  и  принадлежности,  раздельные  и  нераздельные,

потребляемые  и  непотребляемые,  заменимые  и  незаменимые,  тленные  и  нетленные,  изъятые  из

оборота и не изъятые из него.

Закон  определял  собственность  следующим  образом:  «Власть,  установленная  гражданскими

законами,  исключительная  и  независимая  от  лиц  посторонних,  владеть,  пользоваться  и

распоряжаться  имуществом  вечно  и  постоянно».  Срок  исковой  давности  для  защиты  права

собственности устанавливался в десять лет.

Обязательственное  право  регламентировало  следующие  виды  договоров:  подряда,  поставки,

казенного  подряда,  имущественного  найма,  займа,  ссуды,  товарищества  (полного,  на  вере,  на

паях) и др. Основаниями для возникновения обязательств были: договор, правонарушение и другие

юридические факты.

Основными  средствами  обеспечения  обязательств  являлись  задаток,  залог,  неустойка  и

поручительство.

Договоры могли заключаться в домашнем, нотариальном и крепостном порядке.

Наследственное право регламентировало наследование как по завещанию, так и по закону.

Принадлежащее  наследователю  имущество  можно  было  завещать  любому.  Недействительными

признавались завещания, сделанные безумными, умалишенными, самоубийцами, несовершеннолетними,

монахами и лицами, по суду лишенными прав состояния. Не могли завещаться родовые майоратные и

заповедные  имения.  Для  завещания  была  обязательна  письменная  форма.  Закон  различал

нотариальные и домашние завещания.

При отсутствии завещания или его недействительности вступало в силу право наследования по

закону.  К  наследству  призывались  все  кровные  родственники,  однако  ближайшие  устраняли

дальнейших.  Ближайшими  наследниками  были  нисходящие:  дети,  внуки  и  правнуки.  Супруги

наследовали  друг  после  друга  в  размере  1/7  недвижимого  и  1/8  движимого  имущества.  При

отсутствии сестер  братья  поровну  делили  имущество  родителей.  При  наличии  сыновей  и  дочерей

последние получали по 1/14 недвижимого и по 1/8 движимого имущества. Все остальное делилось

поровну между сыновьями.

Усыновленные  наследователи  получали  только  благоприобретенное  имущество,

незаконнорожденные устранялись от наследства.

Имущество крестьянского двора могли наследовать только члены семьи, а надельную землю —

лица,  приписанные  к  сельскому  обществу.  К  наследованию  в  крестьянских  семьях  допускались

усыновленные, приемыши и незаконнорожденные дети.

В семейном праве церковь регулировала личные отношения в семье — заключение, расторжение

брака и иные, государство — имущественные отношения.

Единственной  формой  брака  был  церковный.  Для  заключения  брака  требовалось  достижение

брачного возраста (16 лет для невесты, 18 — для жениха), согласие вступавших в брак, согласие

родителей,  наличие  свободы  воли  и  сознания.  Заключению  брака  предшествовало  обручение.



Расторжение брака производилось церковными органами и только в исключительных случаях.

Жена была обязана во всем подчиняться мужу, так же как и дети — отцу.

Закреплялся принцип раздельности имущества супругов, родителей и детей.

Основными источниками уголовного права были следующие нормативно-правовые акты: Уложение

о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  (редакции  1857,1866,1885  гг.),  Устав  о  наказаниях,

налагаемых мировыми судьями (1864г.), Военно-уголовный кодекс (1875 г.), Военно-морской устав

(1886 г.).

Закон разделял преступления на следующие категории:

• тяжкие преступления (карались смертной казнью, каторгой, ссылкой на поселение);

•  преступления  (в  виде  наказания  назначались  заключение  в  крепость,  тюрьму,

исправительный дом);

• проступки (совершившие их лица подвергались аресту или штрафу).

Закон устанавливал основания, устраняющие уголовную ответственность: совершение деяния во

исполнение закона или приказа, с дозволения власти, осуществляя профессиональные обязанности,

в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны.

Субъективная  сторона  выражалась  в  совершении  преступления  умышленно  либо  по

неосторожности.

Можно  выделить  следующие  виды  преступлений:  преступления  против  веры,  государственные

преступления, преступления против порядка управления, должностные преступления, имущественные

преступления, преступления против благочиния, преступления против жизни, здоровья, свободы и

чести частных лиц и др.

Виды соучастия по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных делились на:

•  скоп,  состоявший  из  главных  виновников  и  участников,  образовывающийся  в  момент

совершения преступного действия (так называемые «действия скопом»);

• сговор, в котором участвовали зачинщики, сообщники, подстрекатели и пособники;

• шайку, в состав которой входили главные виновные, сообщники и пособники.

Система наказаний состояла из уголовных и исправительных наказаний.

К уголовным наказаниям относились: лишение всех прав состояния и смертная казнь, лишение

всех прав состояния и ссылка на каторгу, лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в

Сибирь  или  на  Кавказ.  Лишение  всех  прав  состояния  означало:  лишение  прав,  преимуществ,

собственности, прекращение супружеских и родительских прав.

К  исправительным  наказаниям  относились:  лишение  всех  особенных  прав  и  преимуществ,

ссылка,  отдача  в  исправительные  арестантские  роты,  заключение  в  тюрьме,  крепости,

смирительном  или  работном  доме,  арест,  выговор  в  присутствии  суда,  денежные  взыскания,

внушения.  Лишение  всех  особенных  прав  и  преимуществ  состояло  в  лишении  почетных  титулов,

дворянства, чинов,  знаков  отличия,  права  поступать  на  службу,  записываться  в  гильдии,  быть

свидетелем и опекуном. Наказания подразделялись на главные, дополнительные, заменяющие:

• главные — смертная казнь, поселение, заключение в исправительный дом, крепость, тюрьму,

арест, штраф;

• дополнительные — лишение всех или особенных прав состояния, звания, титулов, семейных

прав, права  на  участие  в  выборах,  права  заниматься  определенной  деятельностью,  помещение  в

работный дом, конфискация имущества;

• заменяющие — принудительное лечение, опека. Уголовная ответственность наступала с семи

лет, с 1903 г. — с десяти.

В  1903  г.  императором  был  утвержден  проект  нового  Уголовного  уложения;  постепенно  в

действие вводились отдельные его главы и статьи. Уложение состояло из 37 глав и 687 статей.

Новое, Уложение сохранило разделение на Общую (72 статьи) и Особенную части (615 статей).

В  Общей  части  давались  понятия  преступления,  умысла,  неосторожности,  приготовления,

покушения,  соучастия.  Особенная  часть  Уложения  включала  нормы,  предусматривающие

ответственность за религиозные, государственные, должностные и другие преступления.

Впервые Уложение определяло пространство действия закона — вся территория России. Закон

одинаково распространялся на всех лиц, на ней пребывающих.

Под преступлением Уложение 1903 г. понимало: «Деяние, воспрещенное законом во время его

учинения, под страхом его наказания».

Субъектом  преступления  признавалось  вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  десятилетнего

возраста.

Субъективная  сторона  выражалась  в  совершении  преступления  умышленно  либо  по

неосторожности.

Приготовление и покушение на преступление наказывались в случаях, установленных законом

(в основном к тяжким преступлениям). Добровольный отказ от преступления устранял применение

наказания.

Соучастниками  признавались  лица,  действующие  заведомо  сообща  или  согласившиеся  на

совершение  деяния,  учиненного  несколькими  лицами.  Закон  давал  определение  исполнителя,

подстрекателя и пособника.

Уложение  1903  г.  упрощало  систему  наказаний.  Все  наказания  делились  на  главные,

дополнительные и заменяющие.

Судебный  процесс  в  конце  XIX  —  начале  XX  в.  включал  следующие  принципы  и  институты,

выработанные  в  ходе  судебной  реформы  1864  г.:  бессословность  суда,  равенство  сторон,

обеспечение защиты, участие присяжных заседателей, свободная оценка доказательств, презумпция

невиновности, отделение суда от администрации.

Следственными органами были земские суды, следователи и уездные полицейские управления.

Надзорные функции осуществляли прокуроры, судебные палаты и губернские правления.



В мировом суде рассмотрение дел осуществлялось в упрощенном порядке. Процесс не делился

на  стадии.  В  мировом  суде  допускалось  примирение  сторон,  и  сам  судья  должен  был

способствовать этому. В качестве доказательств использовались: показания истцов, ответчиков,

потерпевших, свидетелей; письменные доказательства; присяга; показания окольных людей и др.

В общих судах уголовный процесс включал семь стадий: дознание, предварительное следствие,

подготовительные  действия,  судебное  следствие,  вынесение  приговора,  исполнение  приговора,

пересмотр приговора.

Основаниями к возбуждению уголовного дела являлись: жалобы частных лиц; сообщения полиции

и других государственных органов; явка с повинной; усмотрение следователя или прокурора.

Предварительное следствие возлагалось на следователей, надзор осуществляли прокуроры или

члены  судебных  палат,  дознание  по  полицейским  делам  вели  жандармы.  Собранные  материалы

передавались прокурору, который составлял обвинительное заключение и направлял его в судебную

палату или в окружной суд.

В  судебном  заседании  присутствовали  члены  суда,  секретарь  суда,  в  суде  присяжных  —

двенадцать постоянных и двое запасных заседателей. Права судей и присяжных заседателей были

равными. Законом регламентировались основания, по которым допускался отвод судей.

Судебное следствие начиналось с оглашения обвинительного заключения, затем производился

допрос  обвиняемого,  свидетелей,  осуществлялась  проверка  других  доказательств.  Обвинение

поддерживал прокурор, защиту осуществлял сам подсудимый или защитник.

Вынесению  приговора  предшествовал  вердикт  присяжных  о  виновности  или  невиновности

подсудимого.  После  вынесения  обвинительного  вердикта  прокурор  давал  заключение  о  мере

наказания.  Защитник  выдвигал  возражения,  затем  последнее  слово  предоставлялось  подсудимому.

Вопрос о мере наказания решался коронным судом. Если суд признавал, что  присяжными  осужден

невиновный,  дело  передавалось  на  слушание  нового  состава  присяжных,  и  их  решение  было

окончательным.

Приговоры  окружных  судов  без  участия  присяжных  могли  быть  обжалованы  в  апелляционном

порядке  в  судебную  палату.  Приговоры  окружных  судов  с  присяжными  заседателями  и  приговоры

судебных палат могли быть обжалованы или опротестованы в кассационном порядке в сенат.

Приговоры  сената,  Особого  присутствия  сената  и  Верховного  уголовного  суда  могли  быть

отменены только помилованием императора.

Исполнение вступивших в законную силу приговоров возлагалось на полицию.                

                                    

Гражданский процесс основывался на принципах устности, публичности и состязательности.

Гражданские  дела  начинались  с  подачи  искового  заявления,  на  которое  ответчик  мог  дать

свои  возражения.  Разрешалось  представительство  —  стороны  могли  привлекать  адвокатов  и

законных  представителей.  Доказывание  по  выдвинутым  требованиям  возлагалось  на

заинтересованную сторону. Допускалось примирение сторон.

По окончании разбирательства дела суд оглашал резолютивную часть решения, окончательное

решение сообщалось в течение двух недель. Решение могло быть обжаловано в  судебную  палату,

срок обжалования устанавливался в четыре месяца.

31. Становление конституционной монархии в России (конец XIX — начало XX в.)
Перед  Россией  на  рубеже  XIX—XX  вв.  встала  проблема  реформации  всех  сфер  жизни,  от

экономики до государственного строя. Ее предстояло проводить на огромной территории, в стране

с устойчивыми традициями и феодальными пережитками.

Возникли  и  получили  развитие  монополии  в  промышленной  и  банковской  сфере.  Характерной

особенностью русского капитализма являлось то, что отечественное производство в значительной

степени  основывалось  на  иностранных  капиталах.  Крупнейшие  монополистические  объединения

действовали при участии англо-французских финансовых кругов.

Также  следует  отметить  сильное  отставание  социально-экономического  развития  деревни.

Сохранялись полукрепостнические методы эксплуатации крестьян, непомерно высокие платежи и т.

д.

Дворянство, бывшее главной опорой самодержавия, теряло  монополию  на  власть.  На  ведущую

политическую роль стала претендовать буржуазия.

К началу XX в. в России обострились национальные и национально-религиозные противоречия.

Нарастала  социальная  напряженность:  расширялось  рабочее  движение,  происходили  крупные

крестьянские  выступления.  Поражение  России  в  русско-японской  войне  1904—1905  гг.

способствовало нарастанию революционных настроений.

На пути конституционного строительства в России важнейшими документами стали Манифест от

6 августа 1905 г. «Об учреждении Государственной думы» и Положение о выборах в нее, Манифест

17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» и Основные законы от 23

апреля 1906 г.

Согласно  августовским  Манифесту  и  Положению  Государственная  дума  была  представительным

органом, избираемым на пять лет на основе цензового и сословного избирательного права. Выборы

проходили по трем куриям: уездных землевладельцев, городской и крестьянской. Цензовая система

лишала избирательного права рабочих, батраков, мелкую и среднюю буржуазию и другие категории

населения.  К  компетенции  Думы  относились:  разработка  и  обсуждение  законов,  обсуждение

государственного  бюджета  и  др.  Революционные  события  1905  г.  сорвали  созыв  Государственной

думы.

17 октября 1905 г. манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка» объявлялся

переход  страны  к  новому  строю  —  конституционной  монархии.  Манифест  провозглашал  основные

гражданские права и свободы (неприкосновенность  личности, свобода совести,  слова,  собраний,

союзов  и  др.),  предоставил  избирательные  права  широким  слоям  населения,  а  также  расширял



права Государственной думы, объявляя ее органом, ограничивавшим монархическую власть.

Основные законы устанавливали двухпалатную парламентарную систему и сохраняли достаточно

широкие полномочия императорской власти.

Сделанные  правительством  конституционные  уступки  были  обусловлены  усилением

революционного движения, а не воздействием либеральных идей и программ.

Основные государственные законы были утверждены императором Николаем II 23 апреля 1906 г.

Основные  законы  закрепляли  такие  гражданские  права  и  свободы,  как  неприкосновенность

жилища  и  собственности,  свобода  перемещения,  выбора  профессии,  слова,  печати,  собраний,

вероисповедания и др.

Из  Основных  законов  была  устранена  характеристика  власти  императора  как  власти

неограниченной,  но  все  основные  прерогативы  императорской  власти  сохранились:  «Императору

Всероссийскому  принадлежит  верховная  самодержавная  власть».  Власть  управления  принадлежала

императору  во  всем  ее  объеме.  В  соответствии  со  ст.  7  законодательную  власть  император

осуществлял «в единении с Государственным советом и Государственной думой». В целом Основные

законы закрепляли принцип разделения властей.

Основные  законы  предоставили  Государственной  думе  и  Государственному  совету  право

законодательной  инициативы,  они  получили  право  утверждать,  отклонять  или  перерабатывать

законопроекты, представляемые правительством.

Царь  имел  право  абсолютного  вето.  Однако  Дума  могла  повторно  рассматривать  вопрос,

отклоненный царем, и тем самым оказывать на него давление.

20  февраля  1906  г.  было  принято  новое  положение  о  Государственной  думе.  Этим  актом

определялась  ее  компетенция:  предварительная  разработка  и  обсуждение  законодательных

предложений,  утверждение  государственного  бюджета,  обсуждение  вопросов  о  строительстве

железных  дорог  и  учреждении  акционерных  обществ.  Законопроекты,  принятые  Думой,  подлежали

утверждению Государственным советом и императором.

Дума  избиралась  сроком  на  пять  лет.  Отстранение  депутатов  Государственной  думы  могло

осуществляться сенатом. Император своим указом мог досрочно распустить Думу.

20  февраля  1906  г.,  одновременно  с  учреждением  Государственной  думы,  было  утверждено

новое Положение о Государственном совете.

Государственный  совет  становился  верхней  палатой,  обладавшей  такими  же  правами,  как  и

Государственная  дума.  Законопроекты,  принятые  Государственной  думой,  поступали  через

Государственный совет на утверждение императора.

Состав  Совета  формировался  следующим  образом:  половина  членов  назначалась  императором,

другая  половина  избиралась  дворянскими  обществами,  губернскими  и  земскими  собраниями,

крупными промышленниками и торговцами, синодом, Академией наук и университетов. Члены Совета

избирались  на  9  лет,  причем  каждые  три  года  обновлялась  1/3  состава.  Возглавляли

Государственный совет председатель и вице-председатель, назначаемые императором.

32. Государственная дума в России в начале XX в.
Первая  Государственная  дума  начала  работу  27  апреля  1906  г.  Она  формировалась  в

соответствии  с  Манифестом  от  6  августа  1905  г.  «Об  учреждении  Государственной  думы»  и

Положением о выборах в Государственную думу.

Согласно этим документам Государственная дума была представительным органом,  избираемым

на пять лет на основе цензового и сословного избирательного права. Выборы проходили по трем

куриям: уездных землевладельцев, городской и крестьянской. Из политических партий большинство

мест получили кадеты. Также широко были представлены крестьянские депутаты, объединившиеся во

фракцию трудовиков.

Политическое  противостояние  Государственной  думы  и  Государственного  совета  было

предопределено  самой  российской  Конституцией,  предоставившей  этим  органам  одинаковые

законодательные  права.  Государственный  совет,  наполовину  состоявший  из  высших  чиновников,

сдерживал либеральные настроения Государственной думы.

Не  менее  острыми  были  конфликты  между  Думой  и  правительством.  Так,  при  обсуждении

аграрного  вопроса  правительство  возражало  против  экспроприации  поместий  и  утверждало,  что

проекты  кадетов  и  трудовиков  дадут  крестьянам  небольшое  увеличение  земельных  наделов,  а

разрушение  помещичьих  хозяйств  причинит  стране  большие  убытки.  Правительство  также  было

против перехода от дуалистической монархии к парламентарному строю.

В свою очередь, Дума отказывалась сотрудничать с правительством и требовала его отставки.

Для  преодоления  возникших  разногласий  предлагалось  сформировать  коалиционное

правительство,  в  которое  должны  были  войти  лидеры  думских  фракций.  Однако  царское

правительство пошло  на  роспуск  Думы.  Первая  Государственная  дума,  проработав  всего  72  дня,

прекратила свое существование 8 июля 1906 г.

Вторая Государственная дума начала работу 20 февраля 1907 г. Она избиралась на основании

августовских  Манифеста  и  Положения.  Левые  партии  были  представлены  еще  большим  количеством

депутатов, чем в первой Думе.

Премьер-министр П. А. Столыпин сообщил о мерах, принятых в период между первой и второй

думами.  Столыпин  пытался  наладить  сотрудничество  с  Думой.  Были  изложены  основные  положения

будущих  реформ:  крестьянское  равноправие,  крестьянское  землеустройство,  реформа  местного

управления  и  суда,  легализация  профсоюзов  и  экономических  стачек,  сокращение  рабочего

времени, школьная и финансовая реформы и др.

Думская  оппозиция  была  критически  настроена  к  предлагаемым  реформам.  Проведение

правительством законов наталкивалось на жесткое сопротивление.

Правительство  2  июня  1907  г.  разогнало  Вторую  Государственную  думу,  которая

просуществовала  102  дня.  Поводом  для  ее  роспуска  стало  дело  о  сближении  думской  фракции



социал-демократов с военной организацией РСДРП, готовившей восстание в войсках.

Третья  Государственная  дума  начала  работу  1  ноября  1907  г.  Выборы  были  проведены  на

основе нового избирательного закона — Положения о выборах, принятого 3 июня 1907 г.

Издание избирательного закона было проведено с нарушением Манифеста 17 октября 1905 г. и

Основных  государственных  законов  1906  г.,  согласно  которым  царь  не  имел  права  вносить

изменения в законы без одобрения Государственной думы и Государственного совета.

Изменив избирательный закон, правительство стремилось найти опору конституционного строя

в  земской  общественной  среде.  Большинство  мест  в  Думе  получили  октябристы  —  представители

Союза  17  октября.  Крайние  правые  и  левые  были  представлены  незначительным  количеством

депутатов. Такой состав Думы позволил провести ряд важнейших преобразований.

Были  приняты:  указ  «О  дополнении...  закона,  касающегося  крестьянского  землевладения  и

землепользования» от 9 ноября 1906 г., предоставивший крестьянам право закрепить свои участки

общинной  земли  в  личную  собственность,  закон  «Об  изменении  и  дополнении  некоторых

постановлений о крестьянском землевладении» от 14 июня 1910 г., Положение о землеустройстве

от  29  мая  1911г.,  регулировавшее  работу  землеустроительных  комиссий,  законы  о  социальном

страховании рабочих и другие нормативные акты.

8 сентябре 1911г. глава правительства П. А. Столыпин был убит анархистом.

9 июня 1912 г. истек срок полномочий  Третьей Государственной думы.

Выборы  в  Четвертую  Государственную  думу  прошли  15  ноября  1912г.  в  обстановке  нового

социально-политического кризиса. Председателем Думы был избран М. В. Родзянко.              

                                                                        

Начало  первой  мировой  войны  обозначило  политическое  согласие  Думы  с  правительством.

Однако поражения русской армии  привели  к  расколу  этого  единства.  В  августе  1915  г.  в  Думе

образовался  Прогрессивный  блок,  программа  которого  требовала  создать  Министерство

общественного доверия, провести ряд реформ и политическую амнистию. Оппозиция требовала ухода

в  отставку  правительства.  В  ответ  на  эти  требования  производилась  неоднократная  смена

кабинета министров.

27 февраля 1917 г. императорским указом Государственная дума была распущена на перерыв,

окончательно она была распущена решением Временного правительства 6 октября 1917 г.

27  февраля  депутаты  Думы  создали  Временный  комитет  Государственной  думы,  на  основе

которого впоследствии было образовано Временное правительство.

33. Аграрная реформа в России 1906 г.
Успешное проведение аграрной реформы 1906г. связывается с именем главы правительства П.

А.  Столыпина.  Она  состояла  в  преобразовании  аграрных  отношений  в  деревне  в  буржуазные.

Реализация  аграрной  реформы  проходила  в  годы  русской     буржуазно-демократической    

революции    1905— 1907 гг., она осуществлялась по нескольким направлениям:

— разрушение крестьянской общины и насаждение индивидуальной частной собственности;

— скупка Крестьянским поземельным банком помещичьей земли и продажа ее крестьянам;

— организация переселения крестьян в Сибирь и другие окраины из перенаселенных районов.

5 апреля 1905 г. издан указ «О даровании населению облегчений по уплате долгов». Главными

задачами этого Указа были освобождение населения от взысканных недоимок по продовольственному

сбору и аннулирование долгов по ссудам на продовольствие.

В  ноябре  1905  г.  приняты:  Манифест  об  улучшении  благочиния  и  облегчения  положения

крестьянского населения, которым уменьшались на 50% (с 1907 г. отменялись) выкупные платежи

со  всех  категорий  крестьян,  указ  «Об  уменьшении  и  последующем  прекращении  всех  платежей  с

крестьян»  и  указ  «Об  облегчении  задачи  Крестьянского  поземельного  банка  по  содействию  к

увеличению площади землевладения малоземельных крестьян».

В  мае  1905  г.  был  принят  указ  «Об  учреждении  Комитета  по  земельным  делам  в  составе

Главного  управления  землеустройства  и  земледелия».  В  компетенцию  Комитета  входило  общее

руководство земельными делами и кредитом. Его состав включал министров двора, внутренних дел,

финансов, юстиции и государственного контроля.

В  августе  1906  г.  был  утвержден  указ  «О  предназначении  казенных  земель  к  продаже  для

расширения  крестьянского  землепользования».  На  его  основе  крестьянам  отчуждались  «оброчные

статьи» по мере прекращения заключенных ими арендных договоров.

Указом «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших

податных  сословий»,  принятым  в  октябре  1906  г.,  провозглашались  единые  права  для  всех

податных в отношении государственной службы. Расширялись имущественные и избирательные права

крестьян. Отменялись подушная подать, круговая порука, принудительная передача и направление

неплательщиков на заработки.

Указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающегося крестьянского

землевладения и землепользования», принятый 9 ноября 1906г. и известный как «столыпинский»,

провозглашал свободный порядок выхода из общины и закреплял наделы в собственность  в  любое

время.

Аграрные  указы  закреплялись  законами  Государственной  думы.  14  июня  1910г.  был  принят

закон  «Об  изменении  и  дополнении  некоторых  постановлений  о  крестьянском  землевладении».  В

соответствии с ним закреплялись права крестьян выделять свои наследственные наделы, выходить

из общины. Переход всего общества к отрубному владению осуществлялся при участковом владении

по решению простого большинства, а при общинном — по решению двух третей сельского схода.

Порядок  землеустройства  регламентировался  законом  «О  землеустройстве»,  принятым  в  мае

1911 г.  Согласно закону образовывались землеустроительные комиссии под руководством  дворян.

Не подлежали разверстанию усадебные земли, земли с жилыми постройками, фабриками, мельницами,

искусственные  леса  и  торфяники.  Чересполосица  крестьянских  наделов  по  необходимости



ликвидировалась. Арендаторы земель не могли возражать против их разверстания.

34. Развитие права в России в 1905—1917 гг.
В рассматриваемый период главным источником права становится закон. По своему содержанию

законы делились на:

• предписывающие;

• восполнительные.

По пространству действия законы делились на:

• общие — действовавшие на всей территории государства;

• местные — действовавшие на определенной части государства;

• особенные — действовавшие в отношении определенной категории дел;

• специальные — действовавшие в отношении особых групп лиц.

Действие  закона  во  времени  начиналось  с  момента  его  опубликования.  Если  в  законе  не

указывался  срок  вступления  его  в  законную  силу,  то  он  определялся  моментом  получения  на

данной территории листа сенатского издания Собрания узаконений и распоряжений правительства.

В  систему  источников  права  данного  периода  стали  включаться  постановления  Совета

министров и мнения Государственного совета. Эти нормативные акты носили подзаконный характер

и были обязательны для всех исполнительных органов.

Совет  министров  также  издавал  положения  и  указы.  Первые  носили  правоустанавливающий

характер и определяли структуру, функции органов власти и управления. Вторые были направлены

на реализацию конкретных правовых действий.

В  качестве  одной  из  приоритетных  задач  законодатель  определил  правовое  регулирование

экономики.

Получило развитие понятие юридического лица. Определялись виды юридических лиц:

— публичные —  казна,  ведомства, учреждения,  органы местного самоуправления;

—  частные — соединения (общества, товарищества) и учреждения.

Для образования юридического лица требовалось соглашение нескольких лиц, утверждаемое в

концессионном  или  явочном  порядке,  т.  е.  утверждаемое  представителями  органов  власти  или

путем регистрации.

Товарищества  подразделялись  на  полное,  на  вере  и  акционерное.  В  качестве  субъектов

хозяйственной деятельности могли выступать торгово-промышленные предприятия. Они имели форму

треста, синдиката, концерна или акционерного общества.

В  годы  первой  мировой  войны  в  сфере  экономических  отношений  применялись  чрезвычайные

меры:  использование  военно-промышленными  комитетами  административных  методов  регулирования,

контролирование  деятельности  государственных  хозяйственных  структур  особыми  совещаниями,

нормирование  цен,  таксировка,  продовольственная  разверстка,  реквизиции,  ограничения  на

совершение сделок с некоторыми товарами и др.

Характерной  особенностью  в  области  судебного  права  является  либерализация  судебного

процесса. С 1885 г. отменялась публичная казнь. В 1886 г. присяжным были предоставлены новые

процессуальные  права.  С  1899  г.  в  судебных  палатах  вводилось  обязательное  назначение

защитника.  В  1909  г.  был  разработан  институт  условно-досрочного  освобождения.  С  1910  г.

время,  проведенное  обвиняемым  в  предварительном  заключении,  стало  включаться  в  срок

заключения.

С  развитием  хозяйственных  отношений  появляется  прообраз  будущего  арбитража  —

административная юстиция.

В годы первой мировой войны в районах, объявленных на военном положении, судебная власть

принадлежала военно-окружным судам и Главному военному суду. При чрезвычайных обстоятельствах

могли  образовываться  военно-полевые  суды,  для  которых  характерны  следующие  черты:

краткосрочное  слушание,  отсутствие  защиты,  корпоративность  состава  суда,  невозможность

обжалования.

35. Государственный аппарат России в годы первой мировой войны
19 июля (1 августа) 1914 г. Россия вступила в войну на стороне Антанты (Англии и Франции)

против Германии, Австро-Венгрии и Италии.

В июле 1914 г.  Совет министров был наделен чрезвычайными полномочиями. Большинство дел

стало решаться им самостоятельно от имени царя.

Правительство  проводило  курс  на  победу  в  войне  и  мобилизацию  капитала.  Сложившаяся

ситуация  определила  милитаризацию  экономики  России.  Государственное  регулирование  экономики

приобрело  чрезвычайные  формы:  административные  методы  регулирования,  нормирование  цен,

таксировка, продовольственная разверстка, реквизиции и т. д.

Учреждалась  военная  цензура,  устанавливался  перечень  сведений,  за  разглашение  которых

определялись  различные  виды  ответственности.  Значительная  часть  страны  была  объявлена  на

военном положении.

В годы войны в составе правительства происходили частные смены как отдельных министров,

так и председателя Совета министров.

В  мае  1915  г.  на  Всероссийском  съезде  представителей  промышленности  и  торговли  было

принято  решение  о  создании  военно-промышленных  комитетов  как  новых  форм  управления

промышленностью и финансами.

В августе 1915г. правительством было принято Положение о военно-промышленных комитетах.

Согласно этому акту целью создания комитетов являлось оказание содействия  правительственным

учреждениям  в  снабжении  армии  и  флота  снаряжением  и  довольствием.  В  функции



военно-промышленных  комитетов  входили:  посредничество  между  казной  и  промышленностью,

распределение военных заказов, регулирование сырьевого рынка и снабжение предприятий сырьем,

регулирование внешней торговли, нормирование цен на сырье и др.

К  концу  1916г.  было  образовано  более  200  областных  и  местных  военно-промышленных

комитетов,  во  главе  которых  стоял  Центральный  военно-промышленный  комитет.  В  состав

Центрального  военно-промышленного  комитета  входили  представители  Совета  торговли  и

промышленности,  Всероссийских  союзов,  городских  дум  Москвы  и  Петрограда,  Всероссийской

сельскохозяйственной  палаты,  Комитета  военно-технической  помощи.  В  состав  местных  комитетов

входили президиум, бюро и отделы.

В августе 1915 г. был принят Закон об особых совещаниях. В соответствии с законом были

созданы  Особое  совещание  по  обороне  государства;  Особое  совещание  для  обсуждения  и

объединения  мероприятий  по  обеспечению  топливом  путей  сообщения,  государственных  и

общественных  учреждений  и  предприятий;  Особое  совещание  для  обсуждения  и  объединения

мероприятий  по  продовольственному  делу;  Особое  совещание  для  обсуждения  и  объединения

мероприятий  по  перевозке  топлива,  продовольственных  и  военных  грузов;  Особое  совещание  по

устройству  беженцев.  В  компетенцию  этих  органов  входило:  распределение  военных  заказов  на

предприятиях,  контролирование  их  выполнения,  отстранение  администрации  государственных  и

частных предприятий, проведение ревизий, закрытие предприятий и др.

В  состав  Особого  совещания  по  обороне  входили:  председатели  Государственного  совета  и

Государственной  думы,  по  9  членов  от  Государственного  совета  и  Государственной  думы,  по

одному  представителю  от  министерств,  представители  Центрального  военно-промышленного

комитета,  представители  всероссийских  земского  и  городского  союзов.  Председателем  Особого

совещания по обороне был военный министр.

Местными органами Особых совещаний были их комиссии и уполномоченные.

Летом  1914г.  прошли  съезды  представителей  земств  и  городов,  создавшие  Всероссийский

земский союз и Всероссийский городской союз.

Всероссийский земский союз объединил земские учреждения более чем 40 губерний. Возглавлял

Союз  съезд  уполномоченных  земств.  В  перерыве  между  съездами  действовал  главный  комитет  во

главе с главноуполномоченным. В 1915 г. были созданы фронтовые комитеты Земского союза.

Всероссийский  городской  союз  состоял  из  съезда  уполномоченных,  главного  комитета,

городских и фронтовых комитетов.

Осенью 1916т. городской и земский союзы создали Главный комитет Всероссийского земского и

городского  союзов  (Земгор).  Основными  задачами  этого  органа  были:  оказание  помощи  раненым,

распределение заказов, снабжение фронта медикаментами, продовольствием и снаряжением.

36. Россия 1917 г.  после февральской  революции
Депутаты  Государственной  думы,  представители  прогрессивного  блока  Гучков  и  Шульгин  2

марта 1917 г.  прибыли  в  Псков  с  целью  убедить  императора  отречься  от  престола.  Николай  II

отрекся  от  престола  в  пользу  своего  брата  великого  князя  Михаила  Александровича.  Тот,

отказавшись принять престол, Манифестом от 3 марта 1917г. предоставил право решить вопрос о

форме власти в России будущему Учредительному собранию.

27  февраля  1917  г.  императором  был  издан  Указ  о  перерыве  в  заседаниях  Государственной

думы и Государственного совета до апреля.

Для поддержания порядка в стране Государственная дума в этот день сформировала Временный

комитет Государственной думы. По соглашению между Временным комитетом и Петроградским Советом

рабочих  и  солдатских  депутатов  2  марта  было  образовано  Временное  правительство.  Последнее,

связанное  рядом  обязательств  с  Петросоветом,  объявило  полную  политическую  амнистию;

провозгласило основные права и свободы граждан; равноправие солдат с гражданами; отмену всех

сословных, религиозных и национальных ограничений; создание вместо полиции народной милиции;

начало подготовки к созыву Учредительного собрания.

27  февраля  1917г.  Совет  министров,  послав  царю  просьбу  о  своей  коллективной  отставке,

перестал существовать.

С февраля по июль 1917г., Временное правительство осуществляло высшую власть совместно с

Петроградским  Советом.  После  неудачной  попытки  Петросовета  установить  единовластие,  ЦИК

Советов рабочих  и  солдатских  депутатов  и  ЦК  Всероссийского  совета  крестьянских  депутатов  9

июля объявили о признании неограниченных полномочий Временного правительства. Таким образом,

Временное правительство сосредоточило в своих руках высшую законодательную и  исполнительную

власть.

Правительство  испытывало  ряд  политических  кризисов,  которые  приводили  к  формированию

коалиционных правительств: 2—3 мая, 24 июля и 25 сентября 1917г. -

За  время  своей  деятельности  Временное  правительство  сформировало  и  включило  в  свой

состав:  Министерство  труда,  Министерство  продовольствия,  Министерство  государственного

призрения,  Министерство  по  делам  вероисповеданий  и  др.  Создавались  новые  органы:

Экономическое совещание, Юридическое совещание, Совещание по реформе местного самоуправления.

Упразднены жандармерия, полиция и Управление по печати.

Петроградский  Совет  рабочих  и  солдатских  депутатов  (Петросовет)  стал  конкурентом

Временного правительства в борьбе за власть.

В  первые  дни  революции  стали  создаваться  Советы  рабочих,  крестьянских  и  солдатских

депутатов.

На  Всероссийском  совещании  Советов  в  марте  —  апреле  1917г.  была  определена

территориальная  система  Советов:  областные,  губернские,  уездные,  районные  объединения

(съезды) и Всероссийские объединения (съезды, совещания). В деятельности Советов действовали



принципы  выборности,  коллегиальности,  сменяемости  членов  и  др.  Советы  располагали

собственными вооруженными формированиями: милицией и Красной гвардией.

В  экономической  сфере  в  ходе  революции  Советы  установили  рабочий  контроль  на

предприятиях, ввели восьмичасовой рабочий день, регулировали земельные отношения.

В июне 1917 г. прошел I Всероссийский съезд Советов. Эсеро-меньшевистское большинство в

целом выразило поддержку правительству. Большевики же требовали передачи всей власти Советам.

После  февральской  революции  1917  г.  в  России  установилось  двоевластие,  когда  после

падения  самодержавия  на  политической  арене  оказались  два  самостоятельных  органа  власти:

Временное  правительство  и  Петроградский  Совет  рабочих  и  солдатских  депутатов  и  Советы  на

местах.

В  стране  функционировали  два  правительства.  Областные,  губернские  городские,  уездные  и

волостные  Советы  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов  составили  систему  органов,

претендовавших  на  исполнительную  власть.  Временное  правительство,  его  уездные  и  губернские

комиссары,  земства,  городские  думы  и  управы,  местный  правительственный  аппарат  составляли

другую систему органов.

В  приоритетном  положении  оказалась  система,  возглавляемая  Временным  правительством,

потому  что  у  него  были  опытные  кадры,  связи,  знания,  поддержка  зарубежных  стран  и

отечественного капитала и т. д.

Отношения  между  Временным  правительством  и  Петроградским  Советом  колебались  от

сотрудничества до соперничества.

После  неудачной  попытки  Советов  установить  единовластие  они  объявили  о  признании

неограниченных полномочий Временного правительства.

37. Октябрьская революция 1917 г.
Осенью 1917 г. в стране резко обострилась политическая ситуация. Временное правительство

потеряло контроль над армией и окраинами страны.

Социальную  напряженность  вызывали  продолжавшаяся  война  и  ухудшение  положения  в

экономической  сфере.  В  Петрограде  находилось  большое  число  вооруженных  солдат,  не  желавших

отправляться на фронт.

В сентябре Петроградский Совет, в котором решающая роль принадлежала большевикам, принял

новый политический курс, направленный на свержение Временного правительства и захват власти.

10 октября ЦК партии большевиков принял решение о подготовке и проведении вооруженного

восстания.

Военно-революционный  комитет  (ВРК)  был  образован  12  октября  1917г.  по  инициативе  ЦК

партии  большевиков.  Комитет  состоял  из  представителей  армии,  профсоюзов,  фабрично-заводских

комитетов, военных секций Советов и др.

ВРК  обладал  реальной  силой,  он  опирался  на  отряды  Красной  гвардии,  армейские  части,

матросов, Советы рабочих и солдатских депутатов и местные военно-революционные комитеты.

По своей компетенции Военно-революционный комитет был всеобъемлющим чрезвычайным органом,

так  как  большевики,  взявшие  власть  в  свои  руки,  еще  не  создали  нового  центрального

государственного аппарата.

Для  осуществления  своих  полномочий  при  Комитете  образовывались  отделы  и  комиссии:

обороны, снабжения, связи, информации, рабочей милиции и др.

Таким образом, ВРК представлял собой орган, сосредоточивший в своих руках всю власть и

ставший мощным орудием большевистского Петросовета.

В  ночь  на  25  октября  Военно-революционный  комитет  начал  вооруженное  восстание.  В  ходе

активных  действий  все  ключевые  пункты  в  Петрограде  были  заняты  отрядами  Петроградского

гарнизона и рабочей Красной гвардии.

Важная роль в становлении Советского государства и государственного аппарата принадлежала

 Всероссийскому  съезду  Советов  рабочих  и  солдатских  депутатов.  Съезд  начал  свою  работу  уже

вечером  25  октября  и  провозгласил  себя  высшим  органом  власти  в  России.  Съезд,  по  расчетам

большевиков,  должен  был  официально  признать  и  легализовать  захват  власти  Советами.  Часть

делегатов съезда, представлявших партии меньшевиков и правых эсеров, покинула заседание.

Съезд  носил  учредительный  характер.  На  нем  были  созданы  руководящие  государственные

органы и приняты первые правовые акты, имевшие основополагающее значение для новой власти.

II съезд Советов постановил образовать для  управления  страной  до  созыва  Учредительного

собрания временное рабоче-крестьянское правительство, именуемое Советом народных комиссаров.

В состав правительства вошли только большевики, возглавил правительство В. И. Ленин.

Съезд  Советов  избрал  Всероссийский  Центральный  Исполнительный  Комитет  (ВЦИК)  —  высший

орган власти в период между съездами. Председателем Комитета был избран Л. Б. Каменев, скоро

его сменил Я. М. Свердлов.

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял два важных декрета:

— Декрет о мире, предлагавший всем  враждующим  государствам  заключить  мир,  опубликовать

тайные дипломатические акты, отказаться от аннексий и контрибуций;

—  Декрет  о  земле,  провозглашавший  многообразие  форм  землепользования,  конфискацию

помещичьих земель и имений, отмену права частной собственности на землю, запрет на применение

наемного труда и аренду земли.

Съезд  Советов  принял  также  два  обращения:  «К  гражданам  России»  и  «Рабочим,  солдатам  и

крестьянам», в которых говорилось о низложении Временного правительства и переходе власти к

Военно-революционному комитету, съезду Советов рабочих и солдатских депутатов, а на местах —

к местным Советам.

Политические  партии,  не  принимавшие  участия  в  работе  II  съезда  Советов,  негативно

отнеслись к начавшимся преобразованиям. Правые партии ушли в подполье, некоторые политические



группы перешли к террористическим методам.

12 ноября 1917г. состоялись выборы в Учредительное собрание.

Учредительное  собрание  начало  свою  работу  5  января  1918  г.  Председателем  Собрания  был

избран правый эсер В. М. Чернов. Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов от имени ВЦИК и ЦК партии

большевиков  зачитал  и  предложил  принять  «Декларацию  прав  трудящегося  и  эксплуатируемого

народа». В ней формулировались главные политические, социальные и экономические цели партии.

Большинство  Учредительного  собрания  отказалось  обсуждать  Декларацию,  после  чего  большевики

покинули заседание.

Была  утверждена  эсеровская  повестка  дня,  в  соответствии  с  которой  предлагалось

рассмотреть  вопросы  о  верности  союзникам  и  продолжении  войны,  подготовке  аграрной  реформы

земельными  комитетами,  об  организации  государственной  власти.  Было  принято  постановление  о

том, что верховная власть в стране принадлежит Учредительному собранию.

6 января 1918г. ВЦИК принял Декрет о роспуске Учредительного собрания, а войска разогнали

демонстрацию  в  Петрограде,  организованную  в  его  поддержку.  18  января  СНК  принял  декрет,  в

соответствии  с  которым  предписывалось  устранить  из  принятых  законов  все  ссылки  на

Учредительное собрание.

38. Развитие советской государственной системы после Октябрьской революции 1917 г.
После разгона Учредительного собрания высшим органом власти в стране стал Всероссийский

съезд  Советов  рабочих  и  солдатских  депутатов.  Помимо  него  существовала  система  Советов

крестьянских депутатов.

Решение  об  объединении  Советов  крестьянских  депутатов  с  Советами  рабочих  и  солдатских

депутатов было принято на Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов крестьянских  депутатов,

прошедшем в ноябре 1917  г  Окончательное  слияние  Советов  произошло  в  январе  1918  г.  на  III

Всероссийском съезде Советов.

Высшим органом власти в стране в период между сессиями Всероссийского съезда Советов был

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК).

Его  структура  и  порядок  работы  утверждены  в  ноябре  1917  г.  В  структуру  ВЦИК  входили

президиум, отделы и комиссии.

В  президиум  входили  представители  партийных  фракций.  К  его  компетенции  относились

подготовка материалов к заседаниям ВЦИК, осуществление контроля за работой комиссий и отделов

и др. Заседания президиума проходили несколько раз в неделю.

Организация  и  ведение  текущей  работы  возлагались  на  различные  отделы  ВЦИК:

Военно-революционный комитет, казачий, по национальному вопросу, иногородний, агитационный и

др.

Согласно постановлению II Всероссийского съезда Советов для управления страной вплоть до

созыва  Учредительного  собрания  было  образовано  правительство  —  Совет  Народных  Комиссаров

(СНК).

Было создано 13 народных комиссариатов: внутренних дел, земледелия, труда, по военным и

морским делам, торговли и промышленности, народного просвещения, финансов, иностранных  дел,

юстиции, продовольствия, почт и телеграфов, по делам национальностей, путей сообщения.

К  середине  1918г.  число  народных  комиссариатов  было  увеличено  —  образованы  наркомат

государственного контроля, промышленности и торговли, Высший совет народного хозяйства и др.

Председатели всех народных комиссариатов входили в состав СНК.

В  январе  1918  г.  была  образована  постоянно  действующая  комиссия  СНК,  состоявшая  из

заместителей наркомов. Ее решения утверждались правительством без повторного рассмотрения.

Все три государственных органа — Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный

Исполнительный  Комитет  и  Совет  Народных  Комиссаров  —  были  наделены  законодательными

полномочиями.

Система власти на местах в целом сложилась в период с октября 1917г. по февраль 1918г.

Уже  II  Всероссийский  съезд  Советов  рабочих  и  солдатских  депутатов  объявил  о  переходе  всей

власти на местах к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

К  февралю  1918  г.  Советская  власть  была  установлена  в  90  губернских  и  других  крупных

городах.  Местные  Советы  были  самостоятельны  в  решении  местных  вопросов,  но  должны  были

действовать в соответствии с нормативными актами центральных органов и вышестоящих Советов.

Местные Советы проводили в жизнь декреты центральной власти, создавали судебные органы,

проводили реквизиции и конфискации, налагали штрафы, формировали вооруженные отряды и т. д.

Они наделялись правом издавать местные нормативные акты, самостоятельно определять структуру

своих исполнительных органов, наделять их различными полномочиями.

Городские и земские органы местного самоуправления ликвидировались или продолжали работу

под контролем местных Советов.

24  ноября  1917г.  СНК  принял  Декрет  о  праве  отзыва,  который  вводил  право  избирателей

отзывать своих выборных (главным образом меньшевиков и эсеров).  14 июня 1918г.  ВЦИК  принял

постановление «Об исключении из состава ВЦИК и местных Советов представителей партий эсеров и

меньшевиков.

10 января 1918г. начал свою работу III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских

депутатов,  13  января  —  III  Всероссийский  съезд  Советов  крестьянских  депутатов.  На  этих

съездах произошло объединение Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов.

В стране образовался единый высший орган власти.

Съезд  одобрил  роспуск  Учредительного  собрания  и  принял  отвергнутую  им  Декларацию  прав

трудящегося и эксплуатируемого народа. Декларация определяла Россию как республику Советов.

Другим  важным  актом  III  съезда  Советов  было  постановление  «О  федеральных  учреждениях



Российской  Республики»,  согласно  которому  РСФСР  учреждалась  на  основе  добровольного  союза

народов России как федерация советских республик этих народов. Им закреплялась также система

органов федеральной власти: Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, СНК.

На  III  съезде  Советов  был  переизбран  состав  ВЦИК;  большинство  получили  представители

большевиков.

39. Деятельность Советского государства в области экономики
Социалистическую  реорганизацию  общества  большевики  планировали  провести  путем

экспроприации частной собственности, ликвидации товарно-денежных отношений и эксплуататорских

классов, осуществления прямого продуктообмена между городом и деревней и т. д.

Экспроприация частной собственности осуществлялась  последовательно  и  систематически.  26

декабря  на  II  Всероссийском  съезде  Советов  был  принят  Декрет  о  земле,  согласно  которому

отменялась  частная  собственность  на  землю.  Помещичьи  имения,  удельные,  монастырские  и

церковные земли  переходили  в  распоряжение  земельных  комитетов  и  уездных  Советов.  В  декабре

1917г.  изымалась  из  оборота  городская  недвижимость,  в  августе  1918  г.  она  была  передана  в

собственность государства.  В  начале  1918  г.  были  аннулированы  все  государственные  долги.  С

апреля 1918 г. запрещены покупка, продажа и аренда торговых и промышленных предприятий. В мае

1918 г. отменено право наследования.

В области промышленности необходимо отметить следующие мероприятия новой власти: введение

рабочего контроля и проведение национализации.

На II Всероссийском съезде было отмечено, что Советская власть установит рабочий контроль

над производством. 14 ноября 1917 г. ВЦИК принял Положение о рабочем контроле. Согласно этому

акту во всех промышленных, торговых, банковских, транспортных и других предприятиях в целях

планомерного  регулирования  народного  хозяйства  над  производством,  куплей,  продажей,

хранением,  а  также  над  финансовыми  отношениями  вводится  рабочий  контроль.  Контроль  должны

были осуществлять рабочие предприятия через свои выборные органы.

Национализация промышленности началась осенью 1917 г. Этот процесс прошел три стадии.

На  первой  стадии  (осень  1917  —  весна  1918  г.)  были  национализированы  предприятия,

владельцы  которых  не  соблюдали  новые  законы,  эмигрировали  или  саботировали  решения

центральных  или  местных  властей.  В  собственность  государства  перешли  железные  дороги.  14

декабря ВЦИК издал Декрет о национализации банков, в соответствии с которым банковское дело

объявлялось  государственной  монополией.  Все  существовавшие  частные  банки  объединялись  с

Государственным банком. В январе 1918 г. был национализирован морской и речной флот. В апреле

1918 г. национализирована внешняя торговля.

Вторая стадия — национализация целых отраслей промышленности — началась весной 1918 г. В

мае — июне была проведена национализация сахарной и нефтяной промышленности. В июне 1918 г.

СНК  издает  Декрет  о  национализации  предприятий  горной,  металлургической,

металлообрабатывающей, текстильной, лесопильной, деревообрабатывающей, табачной, стекольной и

другой промышленности.

Третья стадия национализации промышленности проходила в годы гражданской войны. К концу

1918 г. была завершена национализация крупных промышленных предприятий. Затем была объявлена

национализация средней промышленности. 20 ноября 1920 г. ВСНХ принял постановление, согласно

которому  все  частные  предприятия  с  числом  рабочих  свыше  пяти  (при  наличии  механического

двигателя  на  предприятии)  или  десяти  (без  двигателя)  человек  объявлялись

национализированными.

Декретом ВЦИК и СНК от 2 декабря 1917 г. в качестве центрального органа по руководству

экономикой  страны  учреждался  Высший  совет  народного  хозяйства  (ВСНХ).  ВСНХ  действовал  в

качестве органа при правительстве.

ВСНХ  должен  был  разрабатывать  планы  и  нормы  регулирования  экономики  страны.  Он

согласовывал и регулировал деятельность центральных и местных органов, занимавшихся топливом,

металлургией,  транспортом,  продовольствием  и  др.  ВСНХ  предоставлялось  право  конфискации,

реквизиции,  секвестра  и  проведения  других  мероприятий.  Все  законопроекты  по  регулированию

народного хозяйства вносились в СНК через ВСНХ.

Структура  ВСНХ  состояла  из  Всероссийского  совета  рабочего  контроля,  комиссии  из

представителей народных комиссаров, группы экспертов, отраслевых отделов. Руководящим органом

было Бюро ВСНХ.

Местными  органами  ВСНХ  были  образованные  при  соответствующих  Советах  областные,

губернские и окружные совнархозы (СНХ).

Декретом ВЦИК от 9 мая 1918г. подтверждалась государственная хлебная монополия. Крестьяне

обязывались сдавать излишки хлеба по твердым ценам на закупочные государственные пункты.

Проводимая продовольственная политика столкнулась с сопротивлением крестьянства. Для его

подавления  создавались  вооруженные  продовольственные  отряды  (продотряды),  наделенные

чрезвычайными полномочиями. Десятки тысяч рабочих были мобилизованы для похода за хлебом.

Декретом  ВЦИК,  принятым  11  июня  1918  г.,  в  целях  содействия  государству  в  сборе  у

населения  продовольственных  излишков  создавались  комитеты  бедноты  (комбеды).  Комбеды,

оказывая помощь продотрядам и армии, могли получать часть конфискованного продовольствия. Они

наделялись  правом  конфисковывать  у  сельской  буржуазии  имущество  для  последующего

распределения между деревенскими бедняками.

Политика конфискации продовольственных излишков оказалась неудачной. В августе Наркомпрод

объявил  о  союзе  с  середняком,  который  вместе  с  беднотой  выступил  против  кулачества.

Конфискация излишков была заменена нормой зерна, подлежащей сдаче каждым крестьянином.

В  январе  1919  г.  ВЦИК  принял  Декрет  о  продовольственной  разверстке.  Согласно  этому



документу  все  количество  хлеба  и  фуража,  необходимое  для  удовлетворения  государственных

потребностей, разверстывалось между губерниями, производящими хлеб. Крестьяне могли оставить

себе  в  установленных  пределах  зерно  для  питания,  фураж  для  скота  и  семенной  фонд.  Все

остальное  изымалось  в  качестве  излишков  по  номинальным  ценам  или  безвозмездно.  Наркомпрод,

возглавлявший  систему  продразверстки,  мог  использовать  в  необходимых  случаях  вооруженные

продотряды.

40. Становление советской судебной системы
Формирование  новой  судебной  системы  началось  с  Декрета  о  суде  №  1,  принятого  СНК  22

ноября  1917  г.  Этим  декретом  упразднялись  все  дореволюционные  судебные  органы,  созданные

судебной  реформой  1864  г.:  окружные  и  судебные  палаты,  правительствующий  сенат,  военные,

морские  и  коммерческие  суды.  Ликвидировались  прокуратура,  адвокатура,  институт  судебных

следователей.

На их месте создавалась новая судебная система. Первым звеном этой системы были местные

суды, состоявшие из постоянного судьи и двух очередных народных заседателей. Суды действовали

на принципах выборности и участия населения в отправлении правосудия. Состав суда избирался

местными Советами.

Предварительное  следствие  осуществляли  единолично  судьи,  тем  самым  нарушался  принцип

отделения следствия от суда.

Обвинителями,  защитниками  и  поверенными  в  суде  могли  быть  любые  лица,  пользующиеся

гражданскими правами.

В  качестве  кассационных  инстанций,  рассматривавших  не  вступившие  в  законную  силу

приговоры и решения нижестоящих местных судов, выступали уездные и столичные съезды местных

судей.

Местные суды решали дела именем Российской Республики, в своей деятельности они должны

были  руководствоваться  декретами  ВЦИК,  СНК,  положениями  политических  программ  партий

большевиков и левых эсеров, а также законами свергнутых правительств, если те не противоречат

 установленным нормам и принципам. В ноябре 1918 г. декретом СНК ссылки на старые законы были

запрещены.

15  февраля  1918г.  был  принят  Декрет  о  суде  №  2.  Главные  положения  этого  документа

сводились к расширению подсудности  местных судов  и образованию новой судебной инстанции —

окружных судов.

Окружные суды выносили решения по гражданским делам в составе трех постоянных членов и

четырех народных заседателей, приговоры по уголовным делам — в составе двенадцати заседателей

под  председательством  постоянного  члена  суда.  Заседатели  принимали  решение  как  о  факте

преступления, так и о мере наказания.

Предварительное следствие проводили состоявшие при окружных судах следственные комиссии

из трех человек, избираемые местными Советами.

Создавались  коллегии  правозаступников,  члены  которых  поддерживали  обвинение  и

осуществляли защиту в суде.

В суде допускалось судоговорение на местных языках.

Предполагалось создание областных судов, однако эти органы не были сформированы в силу

политических  обстоятельств.  По  тем  же  причинам  осенью  1918  г.  окружные  суды  были

ликвидированы.

Отменялся  апелляционный  порядок  обжалования,  по  декрету  допускался  только  кассационный

порядок.

13  июля  1918  г.  СНК  был  принят  Декрет  о  суде  №  3.  Этим  актом  значительно  расширялась

компетенция местных судов. Следственные комиссии передавались в подчинение местным  Советам.

Кассационные  жалобы  на  решения  и  приговоры  местных  народных  судов  рассматривали  Советы

местных  народных  судей,  сформированные  из  постоянных  судей  нижестоящих  судов.  Жалобы  на

решения и приговоры окружных судов рассматривались в кассационном суде в Москве.

В ноябре 1918г. ВЦИК утвердил Положение о народном суде РСФСР. Учреждалась единая форма

суда — народный суд, состоявший из одного народного судьи и нескольких заседателей.

Защита  и  обвинение  были  возложены  на  коллегии  при  уездных  и  губернских  исполкомах,

избираемые  Советами.  Предварительное  следствие  осуществляли  следственные  комиссии,  милиция

или сами судьи.

Декретом о суде № 1 наряду с местными судами учреждались революционные трибуналы.

Процесс  образования  революционных  трибуналов  опережал  процесс  создания  местных  судов.

Поэтому  на  первых  порах  им  пришлось  рассматривать  все  уголовные  и  даже  гражданские  дела.

Революционные  трибуналы  состояли  из  председателя  и  шести  заседателей,  избираемых  Советами.

Предварительное следствие осуществляли особые следственные комиссии.

С  созданием  местных  судов  и  в  соответствии  с  Декретом  СНК  от  4  мая  1918г.  «О

революционных  трибуналах»  трибуналы  освобождались  от  многих  уголовных  дел  и  должны  были

направить свои усилия на борьбу с контрреволюционными преступлениями.

В июне 1918 г. при ВЦИК учреждается Кассационный отдел, который рассматривал кассационные

жалобы и протесты на приговоры революционных трибуналов.

В 192-2 г. революционные трибуналы были ликвидированы.

41. Развитие системы советской милиции
Органы  милиции  возникли  по  инициативе  НКВД  в  ходе  проведения  вооруженного  восстания  в

Петрограде.  Сначала  Советами  рабочих  и  солдатских  депутатов  создавалась  рабочая  милиция.

Вскоре  стали  создавать  милицию  и  крестьянские  Советы.  Милиция  формировалась  на  основе

принципа  добровольности.  Военные  и  гражданские  власти  были  обязаны  содействовать  милиции  в



снабжении ее оружием и техническими силами.

12 октября 1918 г. НКВД и Наркомюст утвердили совместную  инструкцию  «Об  организации 

советской   рабоче-крестьянской  милиции».  Закреплялся  штатный  принцип  организации  милиции.

Милиция  строилась  на  классовой  основе:  на  работу  в  милицию  принимались  граждане  РСФСР,

достигшие  21  года,  имеющие  рабочее  или  крестьянское  социальное  происхождение.  Инструкцией

определялись  основные  задачи  милиции:  охрана  общественного  порядка,  борьба  с  уголовной

преступностью, пресечение действий против власти, проведение в жизнь законов Советской власти

и т. д.

Руководство органами милиции осуществляло Главное управление рабоче-крестьянской милиции

НКВД РСФСР.

Система  милицейских  органов  окончательно  сложилась  в  июню  1920  г.,  когда  было  принято

Положение о рабоче-крестьянской милиции. В соответствии с ним на органы милиции возлагались

функции  по  охране  общественного  порядка,  борьбе  с  преступностью,  проведению  следственных

действий и дознания по уголовным делам.

Систему органов милиции составляли:

• городская и уездная милиция;

• промышленная —  фабрично-заводская, лесная, горно-промышленная и т. п.;

• железнодорожная;

• водная — речная, морская;

• розыскная милиция.

Руководство системой органов милиции осуществлял НКВД.

42. Формирование советского права
Советское  гражданское  право  формировалось  в  ходе  национализации.  В  собственность

государства  перешли  земля,  недра,  леса,  воды,  предприятия  промышленности,  транспорта  и

финансов. Национализация охватила и сферу жилья.

Государство  признавало  и  защищало  такую  частную  собственность  граждан,  которая  была

основана на личном труде.

Сокращались договорные отношения, так как отношения на национализированных предприятиях

регулировались административно-правовыми методами.

27  апреля  1918г.  ВЦИК  принял  Декрет  «Об  отмене  наследования»,  по  которому  отменялись

наследование и по закону, и по завещанию. После смерти владельца принадлежавшее ему движимое

и недвижимое имущество становилось государственным достоянием. Имущество, не превышавшее  10

тыс. руб., поступало родственникам умершего в виде меры социального обеспечения.

Декрет  ВЦИК  от  20  мая  1918  г.  запретил  дарение  и  иное  безвозмездное  предоставление

имущества на сумму свыше 10 тыс. руб.

Произошло  сокращение  торгового  оборота.  Денежные  отношения  вытеснялись  натуральным

продуктообменом.

В декабре  1917г.  ВЦИК и СНК приняли декреты «О гражданском браке, о детях и ведении

книг  актов  состояния»  и  «О  расторжении  брака».  Декретами  узаконивалась  только  гражданская

форма  брака,  церковный  брак  объявлялся  частным  делом  врачующихся.  Устанавливались  принципы

добровольности  вступления  в  брак  и  равноправия  вступивших  в  брак.  Отменялись  прежние

ограничения на вступление в брак: согласие родителей, начальства, различное вероисповедание и

др.  Вводился  следующий  брачный  возраст:  18  лет  для  мужчин  и  16  лет  для  женщин.

Устанавливалась  свобода  развода.  Внебрачные  дети  уравнивались  в  правах  и  обязанностях  с

брачными.

16 сентября 1918г. ВЦИК принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,

семейном и опекунском праве. В кодексе получили развитие принципиальные положения декабрьских

декретов.  Отменялся  принцип  общности  имущества  супругов  и  вводился  принцип  раздельности

имущества  супругов,  родителей  и  детей.  Воспитание  детей  рассматривалось  как  общественная

обязанность  родителей,  и,  если  они  не  выполняли  данную  обязанность,  суду  предоставлялись

полномочия лишить их родительских прав. Запрещалось усыновление.

В  феврале  1919  г.  ВЦИК  было  принято  Положение  о  социалистическом  землеустройстве  и  о

мерах  перехода  к  социалистическому  земледелию.  Согласно  этому  акту  земля  определялась  в

качестве  единого  государственного  фонда,  который  находился  в  непосредственном  ведении  и

распоряжении соответствующих наркоматов.

Все  формы  единоличного  землепользования  рассматривались  как  отживающие.  Для  совместной

обработки земли стали создаваться совхозы, коммуны и общества.

В развитие Положения о совхозах был принят декрет, в соответствии с которым объединениям

государственных предприятий, городским Советам, профсоюзам и кооперативам было предоставлено

право получать земельные участки для организации на них совхозов.

Трудовое  право  стало  формироваться  как  самостоятельная  отрасль  системы  права.  Ранее

трудовые отношения регламентировались гражданским законодательством.

29 октября 1917г. было принято постановление правительства «О восьмичасовом рабочем дне,

продолжительности и распределении рабочего времени». Рабочее время в течение недели не должно

было превышать 46 часов.

В декабре 1917г. ВЦИК принял Положение о страховании  на  случай  безработицы  и  Декрет  о

страховании на случай болезни. Создавались биржи труда.

В декабре 1918г. был принят первый Кодекс законов о труде РСФСР, разработанный Наркоматом

труда  и  ВЦСПС.  Кодекс  содержал  137  статей,  сведенных  в  девять  разделов:  о  трудовой

повинности,  право  на  применение  труда,  порядок  предоставления  труда,  о  предварительном

испытании,  о  переводе  и  увольнении,  о  вознаграждении  за  труд,  о  рабочем  времени,  об



обеспечении производительности труда, об охране труда.

Действие  кодекса  распространялось  на  всех  лиц,  работающих  по  найму  как  на

государственных, так и на частных предприятиях. Закреплялась всеобщая трудовая повинность для

лиц в возрасте от 16 до 50 лет. В кодексе устанавливались нормы труда  и  отдыха,  вводились

льготы для подростков и женщин. Большая роль в регулировании оплаты труда, найма, увольнения

и отдыха отводилась профсоюзам.

12  декабря  1919  г.  Наркомюст  утвердил  Руководящие  начала  по  уголовному  праву  РСФСР.

Документ состоял из введения и восьми разделов: об уголовном праве, об уголовном правосудии,

о  преступлении  и  наказании,  о  стадиях  осуществления  преступления,  о  соучастии,  о  видах

наказания, об условном осуждении, о пространстве действий уголовного права.

Новое  уголовное  право  должно  было  основываться  на  принципе  целесообразности,  который

противопоставлялся принципу законности.

Под  преступлением  понималось  нарушение  общественных  отношений,  охраняемых  уголовным

правом. Уголовная ответственность наступала с 14 лет.

Наказание определялось как мера принудительного воздействия, посредством которой власть

обеспечивает сохранение данного порядка общественных отношений от преступников.

Система  наказаний  включала:  внушение,  общественное  порицание,  принудительное  изучение

курса  политграмоты,  бойкот,  исключение  из  коллектива,  возмещение  ущерба,  отстранение  от

должности,  конфискацию  имущества,  лишение  политических  прав,  объявление  «врагом  народа»,

принудительные работы, лишение свободы, объявление вне закона, расстрел.

При  определении  меры  наказания  суд  учитывал:  социальное  положение  преступника,

политический или личный характер мотивов преступления, степень осознания преступником своего

деяния,  соучастие,  профессионализм  преступника,  наличие  насилия,  характер  объекта

преступления, а также другие обстоятельства.

Уголовное право РСФСР действовало на всей территории страны в отношении как ее граждан,

так и иностранцев, совершивших преступления в РСФСР или на территории другого государства.

43. Конституция РСФСР 1918 г.
10  июля  1918  г.  на  V  Всероссийском  съезде  Советов  была  принята  первая  советская

Конституция и избран новый состав ВЦИК. 19 июля 1918 г. с момента опубликования в «Известиях

ВЦИК»   Конституция   вступила  в действие.   Конституция РСФСР состояла из шести разделов:

1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.                               

                                                  

II. Общие положения Конституции РСФСР.

III. Конструкция Советской власти.

IV. Активное и пассивное избирательное право.

V.  Бюджетное право.

VI. О гербе и флаге РСФСР.

Ст. 1 и 9 Конституции РСФСР определяли политическую основу государства — система Советов

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и социальную основу — диктатура пролетариата в

форме Республики Советов.

В  Основном  законе  нашли  отражение  важнейшие  экономические  преобразования  Советского

государства: национализация лесов, земли, недр, транспорта, банков и промышленности.

Конституция  закрепила  федеративный  принцип  государственного  устройства  РСФСР  (ст.  11),

субъектами Федерации были национальные республики. Предусматривалось также создание областных

союзов,  состоящих  из  нескольких  национальных    областей,    входящих    в    РСФСР    на   

началах федерации.

Третий раздел Конституции закреплял систему органов власти и управления. Высшим органом

власти объявлялся Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а

в  период  между  съездами  —  избираемый  им  Всероссийский  Центральный  Исполнительный  Комитет

(ВЦИК).

ВЦИК  являлся  высшим  законодательным,  распорядительным  и  контролирующим  органом.  ВЦИК

формировал  Правительство  РСФСР  —  Совет  Народных  Комиссаров.  В  состав  СНК  входило  18

отраслевых  народных  комиссариатов,  возглавляемых  народными  комиссарами.  СНК  также  наделялся

законодательными полномочиями.

Органами  власти  на  местах  являлись  областные,  губернские,  уездные  и  волостные  съезды

Советов, городские и сельские Советы, которые избирали свои исполнительные комитеты. Местные

Советы обладали всей полнотой власти при решении местных вопросов.

Конституцией  закреплялась  следующая  избирательная  система.  В  выборах  участвовали

представители  только  трудящихся  социальных  групп.  Таким  образом,  гражданских  прав,  в  том

числе  и  избирательных,  были  лишены  около  5  млн  человек:  лица,  использующие  наемный  труд  в

целях извлечения прибыли,  частные торговцы, посредники, духовенство, служащие жандармерии  и

др.

Конституция  закрепила  многоступенчатую  и  непрямую  систему  выборов  в  Советы.  Исключение

составляли  прямые  выборы,  в  сельские  и  городские  Советы.  Делегаты  последующих  уровней

избирались  на  соответствующих  съездах  Советов  на  основе  принципов  представительства  и

делегирования.

Правом  избирать  и  быть  избранными  в  Советы  пользовались  трудящиеся,  достигшие  18  лет,

независимо от  пола,  национальности,  вероисповедания  и  т.  д.  Рабочие  имели  преимущество  при

выборах перед крестьянами. Избиратели имели право отозвать своего депутата.

44. Государственный аппарат в годы гражданской войны



В годы гражданской войны продолжали созываться Всероссийские съезды Советов. Состоялись

VI, VII и VIII съезды в ноябре 1918 г., в декабре 1919 г. и в декабре 1920 г. соответственно.

В перерывах между съездами Советов высшим органом власти являлся ВЦИК.

В  декабре  1919  г.  был  установлен  сессионный  порядок  работы  ВЦИК.  Каждые  два  месяца

созывались  плановые  сессии.  По  мере  необходимости  по  инициативе  Президиума  ВЦИК,  СНК  или

трети членов ВЦИК могли созываться чрезвычайные сессии.

С сессионным порядком работы ВЦИК изменился и характер деятельности его Президиума: он

был наделен правом руководить заседаниями ВЦИК, наблюдать за выполнением его постановлений,

назначать наркомов, инструктировать центральные и местные органы, отменять постановления СНК

и др. В декабре 1920 г. Президиум ВЦИК был наделен законодательными полномочиями.

Другим высшим органом государственного управления стал Совет рабоче-крестьянской обороны

(СРКО), сосредоточивший в своих руках всю полноту власти в области обороны.

Состав СРКО включал: председателя Революционного военного совета республики, председателя

ВЦИК, наркома путей сообщения, председателя Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии

и  заместителя  наркома  продовольствия.  В  своей  деятельности  СРКО  опирался  на  аппарат  своих

чрезвычайных уполномоченных.

Перед  СРКО  ставились  следующие  задачи:  мобилизация,  вооружение,  продовольственное

снабжение и оперативное руководство армией.

В  апреле  1920  г.  Совет  рабоче-крестьянской  обороны  был  преобразован  в  Совет  труда  и

обороны  (СТО),  действовавший  на  правах  комиссии  при  СНК.  Возглавлял  Совет  председатель

Правительства РСФСР.

9 апреля 1919 г. ВЦИК было принято Положение о государственном контроле. В соответствии с

декретом ВЦИК от 8 февраля 1920 г Наркомат государственного контроля был преобразован   в  

Наркомат рабоче-крестьянской  инспекции (РКИ). РКИ выполняла следующие функции: наблюдение за

законностью, охрана государственной собственности, борьба с бюрократизмом и злоупотреблениями

в  госаппарате  и  хозяйственных  органах  и  др.  РКИ  основывалась  на  принципах  выборности  ее

членов и на местах опиралась на ячейки содействия РКИ.

В  1923  г.  была  произведена  реорганизация  РКИ:  ее  органы  были  объединены  с  органами

Центральной контрольной комиссии (ЦКК) партии. Таким образом, партийная контрольная комиссия

получила возможность осуществлять через РКИ прямой контроль за деятельностью государственной

администрации.  Гражданская  война  обусловила  изменения  в  работе  местных  Советов.  Усилилось

идеологическое воздействие на них со стороны Коммунистической партии.

Резолюцией  «О  советском  строительстве»,  принятой  VIII  съездом  Советов,  определялась

организационная  структура  губернских  и  уездных  исполкомов,  при  которых  создавались  отделы:

управления, военный, юстиции, труда и социального обеспечения, народного образования, почт и

телеграфов,  финансов,  земледелия,  продовольствия  и  др.  В  1920  г  ВЦИК  принял  Положения  о

сельских  Советах  и  волостных  исполнительных  комитетах,  сформировав  тем  самым  низовое  звено

советской системы. Наряду с конституционными органами власти на местах возникали чрезвычайные

органы — революционные комитеты (ревкомы). Ревкомы образовывались для организации обороны и

поддержания  «революционного  порядка».  В  соответствии  с  положением    «О    революционных   

комитетах»,    принятым  ВЦИК  24  октября  1919  г.,  они  могли  создаваться  в  местностях,

освобожденных  от  неприятеля,  в  прифронтовой  полосе  и  в  тылу.  Им  принадлежала  вся  полнота

власти на местах.

В задачи ревкомов входили: организация обороны своих территорий, поддержание внутреннего

порядка,  проведение  мобилизации.  Ревкомы  наделялись  правами  реквизиций  имущества,

принудительного  выселения,  расквартирования  воинских  частей,  а  также  другими  чрезвычайными

правами.

Вооруженные силы были главным органом государства в его защите от внешних и внутренних

врагов.

Формирование Красной Армии началось с реформирования старой армии. В декабре 1917 г. СНК

были  приняты  декреты  «О  выборном  начале  организации  власти  в  армии»  и  «Об  уравнении  всех

военнослужащих  в  правах».  В  соответствии  с  ними  отменялись  воинские  чины,  звания,  знаки

различия и  преимущества.  Командиры  стали  избираться  на  общих  собраниях  частей,  а  командиры

выше полкового уровня — на съездах соединений или совещаниях комитетов соединений.

Рабоче-крестьянская Красная Армия была создана декретом СНК в январе 1918 г. Новая армия

формировалась  на  основе  принципа  добровольности  и  рекомендаций  от  войсковых  комитетов,

партийных и профсоюзных организаций.

Постановление ВЦИК «О порядке замещения должностей в Рабоче-крестьянской Красной Армии»,

изданное в апреле 1918 г., изменило порядок формирования армии. Принцип добровольности сменил

 принцип всеобщей воинской повинности, от выборов командиров перешли к их назначению. В мае

1918г. ВЦИК принял Декрет о введении всеобщей воинской повинности, впоследствии это положение

было закреплено в Конституции.

2  сентября  1918г.  для  осуществления  руководства  всеми  вооруженными  силами  страны

постановлением ВЦИК был образован Революционный военный совет республики — Реввоенсовет.

45. Новая экономическая политика советского государства
После окончания гражданской войны крестьянское хозяйство, разоренное войнами и неурожаем,

к весне  1921  г.  находилось  в  тяжелом  положении.  Крестьяне,  недовольные  политикой  «военного

коммунизма»,  организовывали  выступления  против  Советской  власти.  Требовались  немедленные

меры,  чтобы  поднять  производительные  силы  деревни.  В  тяжелом  положении  находилась  и

промышленность,  не  работали  многие  фабрики  и  заводы.  Рабочие  проявляли  недовольство,

некоторые стали уходить в деревню. Классовая база диктатуры пролетариата стала ослабевать.



В  течение   1918—1920гг.  неоднократно  выдвигались предложения о замене продразверстки

натуральным  налогом  и  о  переходе  от  коллективного  продуктообмена  с  крестьянством  к

индивидуальному  продуктообмену. В феврале 1921 г.  В.  И.  Ленин передал в  комиссию  Политбюро

записку с проектом   реформы:   заменить   продразверстку   продналогом, уменьшить размеры

обложения, разрешить свободное распоряжение продовольственными излишками.

В  марте  1921  г.  X  съезд  Коммунистической  партии  принял  решение  о  переходе  от

продразверстки к продналогу и о переходе к новой экономической политике (нэпу).

Период нэпа можно разделить на несколько этапов:

первый этап (1921—1925 гг.) — восстановление народного хозяйства, разоренного войной;

второй этап (1926—1929 гг.) — индустриализация, цель которой была в превращении СССР из

аграрной страны в индустриальную;

третий  этап  (1930—1936  гг.)  —  массовая  коллективизация,  ликвидация  капиталистических

элементов, построение основ социалистической экономики.

21 марта ВЦИК принял декрет «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным

налогом».  Декретом  устанавливался  размер  налога,  который  оказался  почти  в  2  раза  меньше

продразверстки. После уплаты налога крестьянин мог свободно распоряжаться урожаем. К 1925 г.

посевная площадь достигла довоенного уровня.

Нэп, начавшись в области сельского хозяйства,  затронул  и  другие  сферы:  промышленность,

финансы, трудовые отношения. Проведение нэпа привело к улучшению положения в промышленности.

К 1925  г.  валовая  продукция  достигла  75%  от  довоенного  уровня.  Производство  электроэнергии

превысило довоенные показатели.

Переход к новой экономической политике означал  отказ  от  методов  «военного  коммунизма».

Стали  воссоздаваться  многие  институты  дореволюционной  экономики;  рынок,  частное

предпринимательство, хозяйственные договоры, налоговая система и т. п.

Рыночная  деятельность  госпредприятий  требовала  наделения  их  правами  юридического  лица.

Характерными  чертами  юридического  лица  были:  самостоятельность  в  обороте,  единство,

бессрочность, производность и инструментальность его органов.

В экономике вводились плановые начала. На IX Всероссийском съезде Советов был утвержден

Государственный  план  электрификации  России  (ГОЭЛРО).  Была  создана  Государственная  плановая

комиссия, на которую возлагались работы по планированию народного хозяйства.

С введением нэпа натуральное распределение продуктов и товаров среди населения заменилось

 торговым обменом.

Актуальной стала проблема организации денежной экономики. Народному хозяйству требовалась

стабильная твердая валюта.

Вопросы  денежной  реформы  начали  обсуждаться  осенью  1921  г.  с  созданием  специальной

комиссии  по  валютной  политике.  На  IX  съезде  Советов,  прошедшем  в  декабре  1921  г.,  было

поддержано предложение Наркомфина о переходе к золотой валюте и ограничении выпуска бумажных

денег. С 1922 г. предполагалось начать выпуск новой валюты.

В  июле  1922  г.  СНК  поручил  Госбанку  выпуск  новых  банкнот  —  червонцев.  Червонцы  были

обеспечены золотом, краткосрочными облигациями и ценными бумагами.

46. Реформы правоохранительных органов советского государства после гражданской войны
31  октября  1922  г.  ВЦИК  утвердил  Положение  о  судоустройстве  РСФСР,  положившее  начало

новой судебной реформе. Положение вводилось в действие на всей территории РСФСР с 1 января

1923 г.

Данным нормативным актом создавалась единая судебная система:

• народный суд в составе постоянного народного судьи;

• народный суд в составе постоянного народного судьи и двух народных заседателей;

• губернский суд;

• Верховный суд РСФСР и его коллегии. Параллельно с единой системой народных судов РСФСР

действовали  специальные  суды:  военные  трибуналы,  военно-транспортные  трибуналы,  трудовые

сессии  народных  судов,  земельные  комиссии,  арбитражные  комиссии  при  СТО  и  губернских

экономических совещаниях.

Верховный суд РСФСР включал Президиум, Пленум и семь коллегий: две судебные (по уголовным

и гражданским делам), две кассационные, военную, военно-транспортную и дисциплинарную. Состав

Верховного суда избирался ВЦИК.

Верховный суд РСФСР был надзорной инстанцией для всех судебных органов,  кассационной —

для губернских судов, первой инстанцией — по делам об особо опасных преступлениях.

Судьи  и  заседатели  народных  судов  избирались  губисполкомами  из  рабочих,  крестьян  и

военнослужащих.

29 октября 1924 г. были утверждены Основы судоустройства Союза ССР и союзных республик.

На  судебные  органы  возлагались  следующие  задачи:  ограждение  завоеваний  пролетарской

революции,  рабоче-крестьянской  власти  и  правопорядка,  защита  интересов  и  прав  трудящихся,

укрепление общественно-трудовой дисциплины, правовое воспитание и др.

Положение  о  судоустройстве  1922  г.  изменило  систему  революционных  трибуналов.

Упразднялись  общие  революционные  трибуналы,  сокращалось  количество  военно-транспортных

трибуналов.  Сохранялись  военные  трибуналы  фронтов,  округов,  корпусов  и  дивизий,

военно-транспортные трибуналы в нескольких городах страны.

Осуществление  предварительного  следствия  возлагалось  на  народных  следователей,

действующих  при  отдельных  судебных  учреждениях,  следственных  участках  и  отделе  прокуратуры

Наркомюста. Деятельность народных следователей находилась под контролем органов прокуратуры и

губернских судов.

25 мая 1922 г. ВЦИК утвердил Положение о прокурорском надзоре. В соответствии с ним на



прокуратуру возлагалось: осуществление надзора от имени государства за законностью  действий

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

непосредственное  наблюдение  за  деятельностью  следственных  органов  и  дознанием,  за

деятельностью органов ГПУ; поддержка обвинения в суде; наблюдение за правильностью содержания

заключенных под стражей.

В  составе  Наркомюста  создавался  отдел  прокуратуры  —  Государственная  прокуратура.

Прокурором  республики  являлся  народный  комиссар  юстиции.  Прокурор  республики  назначал

прокуроров  губерний  и  их  помощников.  В  автономных  республиках  прокуроры  назначались  и

отзывались ЦИК этих республик. Прокуратура автономных республик была подчинена и подотчетна

Прокурору  РСФСР.  При  трибуналах  состояли  особые  прокуроры,  подчиненные  помощнику  Прокурора

республики.

Прокурору республики предоставлялось право: входить с предложениями об отмене незаконных

постановлений  наркоматов  и  иных  центральных  ведомств,  опротестовывать  их  решения  в  СНК  и

Президиуме ВЦИК, руководить деятельностью прокуроров на местах.

В  декабре  1921  г.  XI  Всероссийская  конференция  РКП(б)  приняла  решение  о  реорганизации

ВЧК.  Постановление  об  упразднении  ВЧК  было  принято  IX  Всероссийским  съездом  Советов.  Во

исполнение  решения  съезда  Советов  ВЦИК  декретом  от  6  февраля  1922  г.  упразднил  ВЧК  и  ее

местные органы.

Вместо  ВЧК  было  создано  Государственное  политическое  управление  (ГПУ)  при  НКВД  под

председательством наркома или назначаемого СНК его заместителя. С образованием СССР ГПУ РСФСР

было  реорганизовано  в  Объединенное  государственное  политическое  управление  (ОГПУ)  при  СНК

СССР.

На местах создавались подчиненные ГПУ политические отделы: в автономных республиках — при

ЦИК автономных республик, в губерниях — при губисполкомах.

В  составе  ГПУ  и  политических  отделов  создавались  Особые  отделы,  которые  вели  борьбу  с

преступлениями  в  армии  и  флоте,  и  Транспортные  отделы,  боровшиеся  с  контрреволюцией  на

транспорте.

Все общеуголовные дела передавались в ревтрибуналы  или  народные  суды.  Деятельность  ГПУ

сосредоточивалась на раскрытии политических и антигосударственных преступлений.

На  ГПУ  возлагались  задачи  по  предупреждению,  раскрытию  и  пресечению  враждебной

деятельности антисоветских элементов, охране государственной тайны и государственной границы,

борьбе со шпионажем, с враждебной деятельностью иностранных разведок, контрабандой.  Органам

ГПУ  для  осуществления  своих  задач  предоставлялось  право  на  проведение  розыскных  действий,

дознания,  предварительного  следствия  и  мер  административного  воздействия.  Устанавливались

процессуальные сроки проведения дознания и следствия, условия проведения обысков и арестов.

26  мая  1922  г.  ВЦИК  принял  Положение  об  адвокатуре.  Впервые  в  Советской  России

создавалась  профессиональная  адвокатура.  Адвокаты  объединялись  в  коллегии  защитников  при

губернских отделах юстиции. Члены коллегии утверждались губисполкомом по представлению отдела

юстиции. Адвокаты не могли одновременно занимать должности в государственных организациях. В

соответствии со ст. 8 Положения о судоустройстве РСФСР в задачи адвокатуры входили оказание

юридической помощи гражданам и защита их интересов в суде.

В 1922 г. были утверждены Положение о нотариате  и Положение об арбитражных комиссиях. В

соответствии в этими нормативными актами на нотариат возлагалась работа по регистрации сделок

с  имуществом  и  различных  юридических  актов,  а  арбитражные  комиссии  принимали  на  себя

рассмотрение  имущественных  споров,  касающихся  государственных  органов  и  хозяйственных

организаций.

47. Образование СССР
Образование СССР определялось следующими причинами:

—   необходимо  было  объединить  экономические  ресурсы  республик  для  успешного

восстановления разрушенного войнами народного хозяйства и осуществления нэпа;

—  объединение республик обеспечивало бы их независимость и позволило бы успешнее решать

внешнеполитические задачи, как оборонные, так и дипломатические.

Политической  предпосылкой  образования  СССР  являлось  наличие  в  республиках  диктатуры

пролетариата.  Экономической  предпосылкой  являлась  общественная  собственность  на  средства

производства.

29  декабря  1922  г.  состоялась  конференция  полномочных  представителей  делегаций

независимых  республик  РСФСР,  УССР,  БССР,  ЗСФСР  (Закавказской  Социалистической  Федеративной

Советской  Республики,  объединявшей  Азербайджанскую  ССР,  Армянскую  ССР,  Грузинскую  ССР),

которая одобрила проекты Декларации и Договора об образовании СССР.

30 декабря 1922 г. открылся I съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик,

который юридически оформил образование СССР. Были утверждены: Декларация об образовании СССР

и Договор об образовании СССР. Доклад о Декларации и Договоре об образовании СССР сделал на

съезде И. В. Сталин. Съездом были проведены выборы ЦИК СССР.

Первыми председателями ЦИК СССР были избраны председатели ЦИК союзных республик: М.  И.

Калинин, Г.  И.  Петровский, А.  Г.  Червяков, Н.  Н.  Нариманов. Исполнительным  органом  являлся

СНК СССР.

Первое  правительство  СССР  было  образовано  ЦИК  СССР  в  июле  1923  г.  Возглавлял

правительство В. И. Ленин.

Первыми  субъектами  СССР  были  четыре  союзные  республики:  РСФСР,  УССР,  БССР  и  ЗСФСР.  В

дальнейшем СССР пополнялся новыми субъектами.

На первом этапе развития Союза ССР происходило национально-государственное размежевание в



Средней  Азии,  на  территории  Туркестанской  АССР  (входившей  в  состав  РСФСР)  и  двух

самостоятельных государств — Хорезмской и Бухарской народных советских республик.

На  первых  Всеузбекском  и  Всетуркменском  съездах  Советов,  прошедших  в  феврале  1925  г.,

были приняты декларации об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР. На съездах также были

приняты решения о вхождении Узбекской ССР и Туркменской ССР в состав СССР. 13 мая 1925 г. на

III съезде Советов СССР были одобрены решения Узбекской ССР и Туркменской ССР, и последние

были приняты в состав СССР. На них стало распространяться действие договора  об  образовании

Союза ССР.

Был  завершен  процесс  объединения  таджикских  земель  в  единое  национальное  Советское

государство. В декабре 1926 г.  I съезд Советов принял Декларацию об  образовании  Таджикской

АССР  и  вхождении  ее  в  Узбекскую  ССР.  15  октября  1929  г.  III  Чрезвычайный  съезд  Советов

Таджикистана  принял  Декларацию,  в  которой  провозгласил  выход  из  состава  Узбекской  ССР  и

создание  Таджикской  ССР.  На  VI  съезд  Советов  Союза  ССР,  прошедшем  17  марта  1931  г.,

Таджикская ССР была принята в состав СССР.

На территории РСФСР в 1920 г. образовалась Киргизская АССР, переименованная в апреле 1925

г.  в  Казахскую  АССР.  В  ее  составе  в  феврале  1925  г.  возникла  Кара-Калпакская  Автономная

Область, которая в 1930 г. вошла непосредственно в РСФСР, а в 1932 г. была преобразована в

АССР. В  октябре  1924  г.  образовалась  Кара-Киргизская  Автономная  Область  (в  составе  РСФСР),

переименованная в 1925 г. в Киргизскую АО и преобразованную затем в АССР (1927 г.).

Конституция СССР 1924г. — это первая союзная Конституция.  Она  была  принята  ЦИК  СССР  6

июля 1923 г. и единогласно утверждена 31 января 1924 г. II Всесоюзным съездом Советов СССР.

Конституция  СССР  1924  г.  состояла  из  двух  разделов:  Декларации  об  образовании  СССР  и

Договора об образовании СССР. Договор подразделялся на 11 глав, а главы — на 72 статьи.

По  своему  содержанию  Конституция  СССР  1924  г.  весьма  своеобразна,  В  ней  нет

характеристики общественного устройства, глав о правах и обязанностях граждан, избирательном

праве,  местных  органах  власти  и  управления.  Все  эти  вопросы  решались  республиканскими

конституциями.  Основное  внимание  Конституция  СССР  1924  г.  уделила  факту  окончательного

юридического оформления образования СССР, прав Союза ССР и союзных республик, системе высших

государственных органов Союза ССР и союзных республик.

Конституция СССР устанавливала следующую систему высших органов власти союзных республик:

 съезд  Советов,  ЦИК,  Президиум  ЦИК.  ЦИК  союзных  республик  образовывали  свои  исполнительные

органы — СНК.

Конституция СССР 1924 г. закрепила принципы добровольности объединения союзных республик

в единый Союз ССР и равноправия субъектов союзного государства. За каждой союзной республикой

сохранялось  право  свободного  выхода  из  СССР.  В  Конституции  получил  отражение  национальный

характер федерации.

Конституция  СССР  1924  г.  действовала  до  1936  г.  5  декабря  1936  г.  была  принята  новая

Конституция СССР.

Появление  новой  Конституции  РСФСР  1925  г.  было  связано  с  образованием  Союза  ССР  и

вступлением в действие союзной Конституции 1924 г.

Проект Конституции создавался в Наркомюсте, затем  над  ним  работала  комиссия  Президиума

ВЦИК.  Конституция  РСФСР  была  приведена  в  соответствие  с  Конституцией  СССР  1924  г.  Была

сделана попытка уравнения избирательных прав трудящихся города и села.

Проект  Конституции  РСФСР  обсуждался  во  ВЦИК  и  на  Всероссийском  съезде  Советов.

Конституция  РСФСР  была  утверждена  постановлением  XII  Всероссийского  съезда  Советов  11  мая

1925 г.

По  своему  содержанию  Конституция  СССР  1924  г.  и  Конституция  РСФСР  1925  г.  (и  другие

республиканские  Конституции)  дополняли  друг  друга.  Часть  полномочий  РСФСР  передавалась  в

ведение союзных органов власти и управления.

Конституция РСФСР состояла из 6 разделов, 8 глав и 89 статей.

Конституция  РСФСР  1925  г.  закрепила  РСФСР  как  федеративное  государство  с  автономными

образованиями.  В  Конституции  записано:  «РСФСР  есть  социалистическое  государство  рабочих  и

крестьян,  строящееся  на  основе  федерации  национальных  советских  республик».  Также  было

заявлено,  что  вся  полнота  власти  принадлежит  Советам  рабочих,  крестьянских,  казачьих  и

красноармейских депутатов.

Постановления  верховных  органов  СССР  в  пределах,  указанных  в  Конституции  СССР,  и  по

предметам, отнесенным к компетенции Союза, имели обязательную силу на территории РСФСР.

Конституция  РСФСР  закрепляла  положение  о  том,  что  фабрики,  заводы,  водный,

железнодорожный и воздушный транспорт и средства связи составляют собственность государства.

Конституция РСФСР 1925 г.  для осуществления руководства текущей работой и проведения в

жизнь  постановлений  и  декретов  центральной  власти  вводила  новые  органы  —  президиумы

исполнительных  комитетов  местных  Советов.  Президиумы  избирали  исполнительные  комитеты.

Количество членов президиумов определялось ВЦИК или его Президиумом.

Конституция РСФСР 1925 г. была заменена новой Конституцией РСФСР, принятой в 1937 г.

48. Развитие советского права в 20-е гг.
Гражданский  кодекс  РСФСР  был  принят  четвертой  сессией  ВЦИК  девятого  созыва  31  октября

1922 г. Он состоял из четырех разделов: общая часть, вещное право, обязательственное право и

наследственное право. Разделы делились на главы, а главы, в свою очередь, — на статьи. Всего

ГК РСФСР 1922 г. содержал 435 статей.

В Общей части (ст. 1) ГК закреплялось положение о том, что гражданские права охраняются

законом,  за  исключением  случаев,  когда  они  осуществляются  в  противоречии  с  их

социально-хозяйственным назначением.



Объем  гражданской  правоспособности  не  зависел  от  пола,  расы,  национальности,

вероисповедания  и  происхождения.  Никто  не  мог  быть  лишен  гражданских  прав  или  ограничен  в

правах иначе как в случаях и порядке, определенных законом. Правоспособность и дееспособность

в полном объеме наступали по достижении 18-летнего возраста.

Закон  различал  следующие  виды  собственности:  государственная,  кооперативная  и  частная.

Предпочтение  отдавалось  первой.  Так,  земля,  недра,  леса,  горы,  железные  дороги,  их

передвижной  состав  и  летательные  аппараты  могли  находиться  только  в  собственности

государства. С отменой частной собственности на землю было ликвидировано и деление имущества

на движимое и недвижимое. ГК РСФСР ограничивал объем и размеры права  частной  собственности

(круг  объектов,  которые  могли  находиться  в  частной  собственности,  установление  предельного

размера и т. д.).

В  ГК  были  предусмотрены  основания  возникновения  и  прекращения  обязательств.  Кодекс

определял порядок, условия и формы заключения договорных обязательств, а также последствия их

нарушения.  Гражданскому  законодательству  были  известны  следующие  виды  договоров:

купли-продажи, мены, дарения, подряда, имущественного найма и др.

ГК регламентировал наследование по закону и по завещанию. В сфере наследственного права

необходимо  выделить  положение  об  ограничении  имущества,  передаваемого  по  наследству,  в

пределах 10 тыс. золотых рублей. 29 января 1926 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР ограничение

размера  наследования  было  отменено,  однако  наследование  имущества  стало  облагаться  высоким

налогом. Запрещалось завещать имущество лицам, которые не являлись наследниками по закону.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. с изменениями и дополнениями действовал до 1964 г.

Развитие  гражданского  оборота  требовало  усиления  судебной  зашиты  гражданских  прав.  В

январе 1923 г. Наркомюст РСФСР издает Временную инструкцию «Об основных нормах гражданского

процесса».

10 июля 1923 г. второй сессией ВЦИК десятого созыва был принят Гражданский процессуальный

кодекс, который вводился в действие с 1 сентября 1923 г. ГПК РСФСР 1923 г. состоял из пяти

частей, 36 глав и 316 статей.

Первая часть содержала основные положения, нормы о представительстве в суде, подсудности,

процессуальных  сроках,  о  вызовах  в  суд  и  др.  Вторая  часть  состояла  из  норм  об  исковом

производстве.  Третья  часть  была  посвящена  регулированию  особого  производства.  Четвертая

содержала положения об обжаловании и пересмотре решений. Пятая часть регулировала исполнение

судебных решений и определений. 

Гражданский  процесс  основывался  на  принципах  устности,  гласности,  публичности

производства,  равенства  всех  перед  законом,  ведения  дела  на  языке  большинства  населения

данной местности. В необходимых случаях приглашался переводчик.

Суд  приступал  к  рассмотрению  дела  по  заявлению  заинтересованной  стороны.  Прокурор  был

вправе включиться в процесс в любой стадии процесса (подача иска, судебное разбирательство и

т. д.). Стороны по ходу процесса могли изменять основание и предмет иска.

Суд  должен  был  стремиться  к  выяснению  всех  обстоятельств  дела  и  не  ограничиваться

доказательствами, представленными сторонами. Стороны могли вести дело в суде лично или через

своих законных представителей.

Лицами, участвующими в процессе, могла быть подана кассационная жалоба на решение суда в

губернский суд или Верховный суд. Основаниями к отмене судебного решения являлись: нарушение

или  неправильное  применение  действующих  законов,  явное  противоречие  решения  фактическим

обстоятельствам дела, установленным судом.

В установленных законом случаях дело могло слушаться в закрытом заседании.

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР был утвержден ВЦИК 19 ноября 1926 г. и введен

в действие с 1 января 1927 г. Кодекс состоял из 4 разделов и 143 статей.

Фактический брак был приравнен к зарегистрированному.  Устанавливались следующие условия

для признания фактического брака: совместное проживание, ведение общего хозяйства, совместное

воспитание детей, выявление супружеских отношений перед третьими лицами в переписке и других

документах.

Устанавливался  единый  минимальный  возраст  вступающих  в  брак  —  18  лет.  В  1928  г.

постановлением  ВЦИК  и  СНК  местным  исполкомам  было  предоставлено  право  в  исключительных

случаях снижать брачный возраст женщины, но не более чем на один год.

Определялись условия регистрации брака: достижение брачного возраста, взаимное согласие

брачующихся,  отсутствие  близкого  родства  между  ними,  отсутствие  другого  зарегистрированного

брака и др.

Имущество супругов, нажитое в браке, признавалось совместным (общим). Вступающие в брак

имели право оставить добрачные фамилии.

Кодекс предоставил суду право выносить решения об отбирании детей у родителей и передаче

их органам опеки и попечительства. Подробно регламентировались права и обязанности опекунов и

попечителей.  Опека  устанавливалась  над  несовершеннолетними  до  14  лет,  над  слабоумными  и

душевнобольными. Кодекс возобновлял действие института усыновления.

Кодекс  законов  о  браке,  семье  и  опеке  РСФСР  1926  г.  действовал  до  1969  г.,  когда  был

принят новый Кодекс о браке и семье.

Земельный  кодекс  РСФСР  был  принят  ВЦИК  30  октября  1922  г.  Он  состоял  из  Основных

положений и  трех  частей:  о  трудовом  землепользовании,  о  городских  землях  и  государственных

земельных имуществах, о землеустройстве и переселении.

Кодекс  закрепил  отмену  частной  собственности  на  землю,  недра,  воды  и  леса  в  пределах

РСФСР.  Все  земли  сельскохозяйственного  назначения  стали  составлять  единый  государственный

земельный  фонд,  который  находился  в  ведении  Наркомзема  и  его  местных  органов.  Право

непосредственного  пользования  землями  предоставлялось  трудовым  земледельцам  и  их



объединениям,  городским  поселениям,  государственным  учреждениям  и  предприятиям.  Запрещались

покупка,  продажа,  завещание,  дарение  и  залог  земли.  Декларировалась  свобода  выбора

крестьянами форм землепользования.

Сдача  земли  в  аренду  разрешалась  на  срок  не  более  одного  севооборота.  При  этом

допускалась только трудовая аренда.

15 декабря 1928 г. ЦИК СССР принял Общие начала землепользования и землеустройства Союза

ССР  и  союзных  республик.  Начала  регулировали  отношения  землепользования,  землеустройства,

переселения. Большое внимание уделялось коллективным формам землепользования.

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. действовал с изменениями и дополнениями до 1970 г.

Кодекс законов о труде РСФСР (КЗоТ) был утвержден постановлением ВЦИК 9 ноября 1922 г. Он

состоял  из  17  глав  и  192  статей.  В  Общей  части  определялось,  что  положения  кодекса

распространяются на все предприятия и всех лиц, применявших наемный труд за вознаграждение.

Отменялась  всеобщая  трудовая  повинность.  Трудовые  отношения  возникали  в  результате

заключения трудового или коллективного договора.

Трудовой  договор  являлся  соглашением  двух  или  более  лиц,  по  которому  одна  сторона

(нанимающийся) предоставляет свою рабочую силу другой стороне (нанимателю) за вознаграждение.

Закон регламентировал порядок заключения трудовых договоров, выплаты компенсаций и  пособий,

продолжительность  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  труд  несовершеннолетних  и  женщин.

Коллективные договоры являлись соглашением, заключаемым профсоюзом как представителем рабочих

и  служащих  и  нанимателем,  которое  устанавливало  условия  найма  и  труда  для  отдельных

предприятий и учреждений или их групп.

Дела  о  нарушениях  законов  о  труде  и  все  трудовые  споры  должны  были  решаться  либо  в

принудительном, либо в примирительном порядке.

КЗоТ  РСФСР  1922  г.  вместо  социального  обеспечения  вводил  социальное  страхование  на

государственных,  общественных,  кооперативных,  концессионных,  арендных,  смешанных  и  частных

предприятиях,  в  учреждениях,  хозяйствах  и  для  частных  лиц.  Социальное  страхование  охватило

все виды выплат, которые производились из средств данного предприятия или лица.

Закон предусматривал санкции для нарушителей трудового законодательства. В апреле 1922 г.

СНК РСФСР принял Декрет о наказаниях за нарушение постановлений по охране труда, в мае 1924

г. — Декрет о порядке привлечения инспекцией труда нанимателей к ответственности.

Кодекс  законов  о  труде  РСФСР  1922  г.  действовал  до  принятия  нового  Кодекса  законов  о

труде в 1972г.

Уголовный кодекс РСФСР был утвержден третьей сессией ВЦИК девятого созыва 26 мая 1922г. и

вступил  в  действие  1  июля  1922  г.  Кодекс  состоял  из  введения  и  двух  частей  —  Общей  и

Особенной. Части делились на главы, а последние — на 227 статей.

Под преступлением УК РСФСР понимал всякое общественно опасное действие или бездействие,

угрожавшее  основам  советского  строя  и  правопорядку,  установленному  рабоче-крестьянской

властью на переходный к коммунистическому строю период времени.

Действие  УК  распространялось  на  все  преступления,  совершенные  в  пределах  РСФСР  как  ее

гражданами, так и иностранцами, не пользовавшимися правом экстерриториальности.

Целями наказания являлись: предупреждение новых правонарушений, приспособление нарушителя

к  условиям  общежития  путем  исправительно-трудового  воздействия,  лишение  преступника

возможности совершать новые преступления.

Уголовная ответственность наступала с 14 лет. В отношении несовершеннолетних в возрасте

от 14 до 16 лет могли быть назначены меры медико-педагогического воздействия.

Система  наказаний  включала  в  себя:  общественное  порицание,  изгнание  за  пределы  РСФСР,

лишение  свободы,  принудительные  работы,  условное  осуждение,  конфискацию,  штраф  и  др.  По

делам,  находящимся  в  производстве  ревтрибуналов,  в  качестве  исключительной  меры  применялся

расстрел.  При  отсутствии  в  УК  прямых  указаний  на  отдельные  виды  преступлений  наказания

применялись в соответствии с принципом аналогии. При определении меры наказания учитывались

степень и характер опасности преступника и совершенного им преступления.

Система  преступлений  по  УК  включала  преступления  государственные,  против  порядка

управления, хозяйственные, имущественные, воинские и др.

22 ноября 1926 г. ВЦИК принял новый Уголовный кодекс РСФСР, однако данный нормативный акт

не внес серьезных изменений в УК РСФСР 1922 г.

Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР  был  принят  25  мая  1922  г.  третьей  сессией  ВЦИК

девятого созыва. 15 февраля 1923 г. ВЦИК утвердил новый Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР,

являвшийся редакцией УПК РСФСР 1922 г.

УПК  РСФСР  состоял  из  шести  разделов,  которые  делились  на  32  главы,  а  последние  —  на

статьи. Всего было 465 статей.

Кодексом  устанавливались  такие  принципы  уголовного  судопроизводства,  как  гласность  и

публичность  заседаний,  устность  судопроизводства,  ведение  процесса  на  русском  языке  или  на

языке большинства населения данной местности. В необходимых случаях приглашался переводчик.

Суд не был ограничен формальными доказательствами и сам осуществлял их отбор.

УПК  регламентировал  порядок  дознания  и  следствия.  При  производстве  предварительного

следствия  следователь  был  обязан  выяснить  и  исследовать  все  обстоятельства,  как  уличающие,

так и оправдывающие обвиняемого. Адвокат на предварительное следствие не допускался. Надзор

за законностью возлагался на прокуратуру.

В судебном заседании могли участвовать общественные защитники и обвинители.

При вынесении приговора все вопросы решались  простым  большинством.  Судья,  оставшийся  в

меньшинстве, мог изложить в письменном виде особое мнение, которое приобщалось к приговору,

но оглашению не подлежало.

Регламентировались кассационный и надзорный порядки обжалования приговоров, производство



по возобновлению дел в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и особые производства.

В УПК имелись нормы об исполнении приговора.

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. с изменениями и дополнениями действовал до

1961 г., когда в действие вступил УПК РСФСР 1960 г.

49. Советское государство в 30—40-е гг.
Тоталитарная  система  власти  сложилась  в  СССР  на  рубеже  20—30-х  гг.  Предпосылки  ее

возникновения возникли в 1918 г., когда РКП(б)—ВКП(б) стала единственной правящей партией в

стране.  После  ликвидации  оппозиции  ее  власть  стала  бесконтрольной.  Руководители  партии

одновременно занимали руководящие государственные должности.

В  30-е  гг.  сложился  культ  личности  Сталина.  К  1935  г.  сторонники  Сталина  заняли  все

ключевые посты в государстве. Партийная линия превратилась в догму. Принижалась роль судов и

прокуратуры.  Органы  НКВД  были  наделены  правом  внесудебного  решения  дел,  создавались  такие

внесудебные органы, как «двойки» и «тройки». Грубо нарушался принцип презумпции невиновности.

Усилились  политические  репрессивные  меры,  была  установлена  уголовная  ответственность  для

семей  репрессированных  и  т.  д.  В  результате  политики  произвола  и  беззакония  пострадали

миллионы невиновных людей.

Складывалась административно-командная система управления, при которой государственные и

хозяйственные органы действовали под жестким контролем партийных органов.

Сталин  и  его  окружение  объявили  1929  г.  годом  великого  перелома,  был  взят  курс  на

форсирование темпов коллективизации и индустриализации.

В  июне  1929  г.  началась  массовая  коллективизация  сельского  хозяйства.  Была  объявлена

политика ликвидации кулачества как класса. Реализация этой политики нанесла серьезный удар по

экономике  сельского  хозяйства.  Были  репрессированы  тысячи  кулаков,  середняков  и  членов  их

семей. Коллективизация проходила с нарушением принципа добровольности в отношении  крестьян,

которые  не  хотели  вступать  в  колхозы.  К  осени  1929  г.  заготовительная  кампания  приняла

насильственный характер, а рыночные механизмы были сломаны.

В ноябре 1929 г. Пленум ЦК ВКП(б) постановил решить вопрос о сроках коллективизации. В

январе  1930  г.  специальная  комиссия  Наркомзема  разработала  график  коллективизации.  В

соответствии с этим графиком на Северном Кавказе, в Нижнем и Среднем Поволжье коллективизация

должна  была  завершиться  к  осени  1930  г.  Другие  районы  планировалось  коллективизировать  к

концу 1931 г.

На  всей  территории  страны  преобладающей  формой  хозяйствования  была  признана

сельскохозяйственная артель.

Итоги  коллективизации  были  закреплены  в  двух  актах  —  Примерных  уставах

сельскохозяйственной  артели  (1930  и  1935  гг.).  Первый  был  принят  во  время  коллективизации,

второй — после ее завершения. Уставы закрепляли обобществление полевых наделов колхозников,

рабочего и товарно-продуктового скота, семенных и кормовых запасов, хозяйственных построек и

т. д.

Прием  в  члены  артели  осуществляло  правление,  позже  —  собрание.  Исключение  из  колхоза

могло быть обжаловано в райисполком.

В качестве основной формы организации труда устав закреплял бригаду, в качестве оплаты —

трудодень и сдельную оплату. Вводились обязательные нормы выработки.

Усиливается  центральное  плановое  руководство  экономикой  страны.  Главным  инструментом

управления экономикой стало планирование. В начале 20-х гг. планирование осуществлялось для

отдельных  отраслей  народного  хозяйства.  К  середине  20-х  гг.  были  разработаны  контрольные

показатели для народного хозяйства в целом. В 1929 г. принят Первый пятилетний план развития.

 В 1933 г. было заявлено, что пятилетний план выполнен досрочно. Рыночную экономику заменила

административно-командная система.

С 1929 г. усилились тенденции к централизации в управлении промышленностью. Региональные

власти  утрачивали  свои  права  в  области  управления  местной  промышленностью.  Устраняются

элементы  хозрасчета,  усиливается  налоговое  бремя  на  частные  предприятия,  ликвидируются

концессии.

В  1927  г.  реформированию  подвергся  ВСНХ.  Вместо  единого  центрального  управления

государственной  промышленностью  образовывались  отраслевые  главные  управления,  на  которые  и

опиралось планово-экономическое управление. Сложилась трехзвенная система управления: главк —

трест — предприятие.

В  1934  г.  на  XVII  съезде  партии  были  сформулированы  основные  задачи  по  реконструкции

хозяйственного  и  управленческого  аппарата:  разукрупнение  наркоматов,  чистка  госаппарата  и

партии, разукрупнение профсоюзных объединений и т. п.

Вместо  функциональной  системы  управления  экономикой  устанавливалась

производственно-территориальная  система,  при  которой  усиливалось  влияние  отраслевых

центральных ведомств.

Основным  итогом  формирования  командно-административной  системы  стали  сращивание

государственного  и  партийного  аппаратов,  установление  приоритета  плановых  инструментов

хозяйствования, унификация правовой системы и правоприменительной практики.

50. Конституция СССР 1936 г.
5 декабря 1936г. VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР была утверждена новая Конституция

СССР.

Политической основой СССР являлись Советы депутатов трудящихся, экономической основой —



социалистическая  система  хозяйства  и  социалистическая  собственность  на  орудия  и  средства

производства.

Конституция  СССР  1936  г.  преобразовала  Советы  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских

депутатов в Советы депутатов трудящихся.

Провозглашалось,  что  Конституция  закрепила  победу  в  СССР  социалистических  общественных

отношений  и  создание  таких  основ  социализма,  как  ликвидация  эксплуататорских  классов,

господство социалистической собственности, наличие дружественных классов — рабочих, крестьян

и народной интеллигенции, наличие всеобщего избирательного права и др.

По своему содержанию Конституция СССР 1936 г. была значительно шире, чем Конституция СССР

1924  г.  В  ней  появились  новые  главы:  об  общественном  устройстве,  о  местных  органах

государственной власти, о суде и прокуратуре, об основных правах и обязанностях граждан, об

избирательной системе.

Данная  Конституция  с  принятыми  изменениями  и  дополнениями  действовала  до  принятия

Конституции СССР 1977 г.

Конституция СССР 1936г. состояла из 13 глав, включающих 146 статей.

Глава  I  рассматривала  вопросы  общественного  устройства.  В  ней  отражалось  наличие  в

обществе  дружественных  классов  рабочих  и  крестьян.  Государственное  руководство  обществом

согласно Конституции осуществляет рабочий класс как передовой класс.

В главе II отражались принципы советского социалистического федерализма, добровольность

объединения  равноправных  советских  союзных  республик,  разграничивалась  компетенция  Союза  и

союзных республик, закреплялся суверенитет союзных республик. Конституция определяла перечень

вопросов, относящихся исключительно к компетенции Союза ССР.

В  главах  III—VIII  Конституции  СССР  рассматривались  организация,  система  и  порядок

деятельности  высших  органов  власти  и  управления  СССР  и  союзных  республик,  высших  органов

власти автономных республик, местных органов власти. Высшим органом государственной власти в

СССР стал Верховный Совет СССР, избиравшийся на четыре года. Верховный Совет СССР состоял из

двух  палат:  Совета  Союза  и  Совета  Национальностей.  Верховный  Совет  СССР  избирал  Президиум

Верховного  Совета  СССР  и  Правительство  СССР  —  Совет  Народных  Комиссаров  (после  1946  г.  —

Совет Министров). Высшим органом власти Союза ССР в период между сессиями Верховного Совета

СССР  являлся  Президиум  Верховного  Совета  СССР.  Совет  Народных  Комиссаров  являлся  высшим

исполнительным и распорядительным органом СССР.

Аналогично высшим органам власти и управления СССР формировалась система органов власти и

управления союзных и автономных республик.

Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, округах, районах,

городах, селах были Советы депутатов трудящихся, которые избирались гражданами СССР на срок в

два года.

Глава  IX  Конституции  СССР  была  посвящена  избирательной  системе  СССР.  Закреплялось

всеобщее,  равное  и  прямое  избирательное  право  при  тайном  голосовании.  Избирательное  право

предоставлялось  гражданам  СССР,  достигшим  18-летнего  возраста.  Каждый  гражданин  имел  один

голос. Женщины пользовались правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.

В  главе  X  Конституции  СССР  рассматривались  основные  демократические  права  и  свободы

граждан  СССР:  право  на  труд;  на  отдых;  на  материальное  обеспечение  в  старости;  право  на

образование;  равные  права  граждан  СССР  независимо  от  пола,  национальности  и  расы;  свобода

совести,  слова,  печати,  митингов  и  собраний,  уличных  шествий  и  демонстраций;

неприкосновенность  личности,  жилища,  тайна  переписки;  право  граждан  СССР  на  объединения  в

общественные организации.

В  Конституции  СССР  также  были  закреплены  и  обязанности  граждан  СССР:  соблюдать

Конституцию,  исполнять  законы,  блюсти  дисциплину  труда,  честно  относиться  к  общественному

долгу,  уважать  правила  социалистического  общежития,  беречь  и  укреплять  общественную

социалистическую собственность.

В  главе  XI  были  закреплены  принципы  организации  и  деятельности  органов  суда  и

прокуратуры:  рассмотрение  дел  во  всех  судах  с  участием  народных  заседателей,  принцип

независимости  судей  и  подчинения  их  только  закону,  открытое  разбирательство  дел  (за

некоторыми  исключениями),  обеспечение  обвиняемому  права  на  защиту,  ведение  судопроизводства

на языке союзной или автономной республики либо автономной области с обеспечением для лиц, не

владевших этим языком, переводчика, а также право выступать на суде на родном языке.

Высший надзор за исполнением законов всеми народными комиссариатами и подведомственными

им  учреждениями,  а  также  отдельными  должностными  лицами  и  гражданами  СССР  Конституция

возлагала на Прокурора СССР. Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры

автономных республик  и  автономных  областей  назначались  Прокурором  СССР  сроком  на  пять  лет.

Органы  прокуратуры  должны  были  осуществлять  свои  функции  независимо  от  местных  органов

власти, подчиняясь только Прокурору СССР.

Глава XII Конституции была посвящена вопросам о гербе, флаге и столице СССР.

В главе XIII устанавливался порядок изменения Конституции СССР. Она могла быть изменена

только по решению

Верховного Совета СССР, принятому большинством не менее 2/3 голосов в каждой из палат.

На XVIII Всероссийском съезде Советов была принята Конституция РСФСР 1937г. Она состояла

из  151  статьи,  сведенных  в  15  глав.  Конституция  РСФСР  1937  г.  почти  не  отличалась  от

Конституции СССР 1936 г. Она была построена «в полном соответствии с Конституцией СССР» (ст.

16 Конституции СССР 1936 г.).

51. Развитие советского права в 30-е гг.
В сфере гражданского права большое внимание уделялось договорным отношениям. С 1931 г.



все  хозяйственные  органы  при  поставке  товаров,  производстве  работ  и  оказании  услуг  были

обязаны  оформлять  письменные  договоры.  Усиливалась  роль  договора  между  предприятиями  как

средство выполнения плана.

Устанавливалось  два  вида  договоров:  генеральные  и  локальные.  Генеральные  договоры

заключались между центральными органами. На их основании заключались локальные договоры между

конкретными хозяйственными субъектами.

Развитие  народного  хозяйства  сделало  систему  генеральных  договоров  неприемлемой.  Это

вызвало  переход  к  системе  прямых  договоров.  Прямые  договоры  заключались  на  основе

протокольных соглашений. В 1937 г. протокольные соглашения были заменены основными условиями

поставки.

Существовала практика поставки продукции без заключения договоров. Постановлением Совета

труда  и  обороны  от  7  апреля  1935  г.  был  отменен  договорный  порядок  поставки  автомашин,

отгрузка которых  впредь  должна  была  производиться  по  нарядам,  выданным  на  основании  плана,

утвержденного  правительством.  В  1938  г.  вводится  бездоговорный  порядок  поставки  металлов  и

металлопродукции. Без договоров производилась поставка товаров на экспорт и т. д.

Нормы семейного права в рассматриваемый период  были  направлены  на  укрепление  советской

семьи, защиту интересов детей, здоровья матери, оказание материальной помощи  многосемейным.

Большое значение для развития семейного права имела Конституция СССР 1936 г., ст. 122 которой

закрепляла равноправие женщины и мужчины.

Вводился институт патроната. Дети-сироты, а также дети, изъятые по постановлению суда от

родителей,  могли  передаваться  в  семьи  трудящихся  на  воспитание.  Это  оформлялось  договором,

заключенным  органами  здравоохранения  или  народного  образования,  а  в  сельских  местностях  —

представителями сельских Советов с лицами, берущими детей на воспитание.

27  июня  1936  г.  было  принято  постановление  ЦИК  и  СНК  СССР  «О  запрещении  абортов,

увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным,

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания

за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах».

При  расторжении  брака  органы  загс  были  обязаны  принять  меры  к  примирению  супругов.  В

судах  сокращались  сроки  рассмотрения  алиментных  дел.  За  неуплату  алиментов  устанавливалась

уголовная ответственность — лишение свободы на срок до двух лет.

Трудовое  право  было  направлено  на  обеспечение  народного  хозяйства  новыми  кадрами,

повышение  культурно-технического  уровня  работников,  решение  вопросов  оплаты  труда.  Оно

способствовало развитию массового социалистического   соревнования,   укреплению   трудовой 

дисциплины.    В  области  трудовых  отношений  Конституция  1936  г  закрепляла  следующие  права:

право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери

трудоспособности,  равные  права  на  труд  женщины  и  мужчины.  Также  Конституцией  закреплялась

обязанность граждан трудиться.

С  октября  1930  г.  в  связи  с  ликвидацией  безработицы  прекратилась  выплата  пособий  по

безработице.

С 20 декабря 1938 г. Постановлением СНК СССР были введены единые трудовые книжки.

Трудовое законодательство вводило меры поощрения для добросовестных работников. В декабре

1938  г.  были  приняты  положения  о  присвоении  высшего  трудового  отличия  —  звания  Героя

Социалистического  Труда  и  о  награждении  медалями  «За  трудовую  доблесть»,  «За  трудовое

отличие».

В 1940 г. в связи с возросшей военной опасностью на всех государственных, кооперативных и

общественных предприятиях и в учреждениях был введен 8-часовой рабочий день, за исключением

профессий с вредными условиями труда. Одновременно с этой мерой устанавливалась шестидневная

рабочая неделя.

Главными задачами в сфере колхозного и земельного права были задачи развития и укрепления

правового статуса колхозов.

17  февраля  1935  г.  на  II  Всесоюзном  съезде  колхозников-ударников  был  принят  Примерный

устав сельскохозяйственной артели, который впоследствии был утвержден СНК СССР и ЦК ВКП(б).

Примерный устав состоял из 25 статей, сведенных в 8 разделов.

В  Уставе  излагалась  программа  деятельности  колхозов,  определялись  цели  и  задачи

объединения  крестьян  в  колхоз,  порядок  объединения.  Устав  закреплял  землю  за  артелью  в

бессрочное  пользование,  она  не  подлежала  купле-продаже  или  сдаче  в  аренду.  Размеры

приусадебной земли, находившейся в личном пользовании колхозного двора, колебались от 1/4 до

1/2 га, а в отдельных районах — до 1 га. Устав перечислял средства производства, подлежавшие

обобществлению при вступлении в колхоз, а также средства производства, остававшиеся в личном

пользовании колхозного двора. Устанавливалось, что артель была обязана вести свое хозяйство

по  плану,  повышать  урожайность  колхозных  полей,  расширять  посевную  площадь,  полностью

использовать  сельскохозяйственную  технику,  организовывать  животноводческие  фермы,  повышать

трудовую квалификацию членов артели, поднимать их культурный уровень и т. д. Членами артели

могли  быть  трудящиеся,  достигшие  16-летнего  возраста.  Высшим  органом  артели  являлось  общее

собрание ее членов.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) в целях развития животноводства приняли следующие постановления: от

8 июля 1939 г. «О мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» и от 30

января  1940  г.  «Об  обязательной  поставке  шерсти  государству».  Эти  акты  устанавливали

погектарную  систему  поставок  продуктов  животноводства.  Ранее  обязательные  поставки  мяса  и

шерсти государству исчислялись по количеству голов скота.

Для  уголовного  права  в  рассматриваемый  период  характерно  усиление  борьбы  против

государственных преступлений, против преступлений, объектом которых являлась социалистическая

собственность,  против  преступлений,  дезорганизовавших  нормальную  работу  промышленности  и

подрывавших трудовую дисциплину, и других преступлений.



Еще  одной  особенностью  уголовного  законодательства  являлось  ужесточение  мер  наказания.

Некоторые  законы  использовались  государством  для  проведения  репрессий  против  невиновных

людей.

В  развитии  уголовного  процесса  необходимо  отметить  следующее.  Государством  принимались

как нормативные акты, являвшиеся юридическим основанием массовых незаконных репрессий, так и

законы, закреплявшие демократические положения уголовного процесса.

Конституция  СССР  1936  г.  и  Закон  о  судоустройстве  1938  г.  устанавливали  следующие

принципы уголовного процесса — гласность судопроизводства, независимость судей и  подчинение

их только закону, обеспечение обвиняемому права на защиту, участие в составе  суда  народных

заседателей, ведение судопроизводства на языке союзной, автономной республики или автономной

области и т. д.

Многие демократические положения уголовного процесса во времена репрессий игнорировались

или нарушались.

52. Государственный аппарат в период Великой Отечественной войны
Через неделю после начала Великой Отечественной войны в июне 1941 г. Президиум Верховного

Совета,  СНК  и  ЦК  ВКП(б)  приняли  совместное  постановление  о  создании  высшего  чрезвычайного

органа — Государственного комитета обороны (ГКО), сосредоточившего в своих руках всю полноту

власти.  Возглавил  Комитет  И.  В.  Сталин.  Все  граждане  и  организации  были  обязаны  выполнять

решения и распоряжения ГКО.

ГКО не имел своего аппарата и действовал через существующие государственные, партийные,

общественные органы и своих уполномоченных. В некоторых городах создавались местные комитеты

обороны, которые возглавлялись первыми секретарями обкомов или горкомов партии. В их состав

также входили представители партийных органов, работники органов НКВД и военного командования

и другие лица.

Для  эвакуации  промышленных  предприятий  в  восточные  районы  страны  был  создан  Совет  по

делам  эвакуации  при  ГКО.  В  октябре  1941  г.  был  образован  Комитет  по  эвакуации

продовольственных запасов, промышленных товаров и предприятий промышленности. В декабре 1941

г.  оба  этих  органа  сменило  Управление  по  делам  эвакуации.  Эвакуацией  людей  занималось

Управление по эвакуации населения.

В  июле  1941  г.  Политбюро  ЦК  ВКП(б)  приняло  постановление  об  организации  партизанского

движения  на  оккупированных  территориях.  Организация  возлагалась  на  партийные  органы,

диверсионные  военные  группы  и  органы  НКВД.  Решением  ГКО  от  30  мая  1942  г.  при  Ставке

главнокомандующего  был  создан  Центральный  штаб  партизанского  движения,  в  сентябре  —  Особое

Главное командование партизанского движения.

2 ноября 1942 г.  Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Чрезвычайная

Государственная  комиссия  по  установлению  и  расследованию  злодеяний  немецко-фашистских

захватчиков  и  их  сообщников  и  причиненного  ими  ущерба  гражданам,  колхозам,  общественным

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. В республиках, краях, областях

и городах образовывались местные комиссии.

Для проведения мобилизации трудоспособного населения в июне 1941 г. был создан Комитет по

учету  и  распределению  рабочей  силы  при  СНК  СССР,  при  областных  и  краевых  исполкомах

учреждались бюро по учету и распределению рабочей силы.

В первый день войны была объявлена мобилизация мужчин в возрасте от 19 до 55 лет.

Высшее военное руководство возлагалось на Ставку Верховного Главнокомандования. Ее состав

включал членов Политбюро ЦК ВКП(б) и Наркомата обороны. Органами Ставки были Генеральный штаб

Красной  Армии,  управления  наркоматов  обороны  и  флота,  командование  фронтами.  В  пределах

фронтов создавались соединения, оперативные объединения и корпуса.

17 сентября 1941 г. ГКО принял постановление «О всеобщем обязательном обучении военному

делу граждан СССР». Согласно этому нормативному акту обязательное военное обучение вводилось

для граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Организацией обучения занимались

Наркомат обороны и его органы.

С  июля  1941  г.  по  октябрь  1942  г.  в  армии  действовал  институт  военных  комиссаров  и

политруков.  Осенью  1942  г.  его  сменил  институт  заместителей  командиров  по  политчасти,  на

которых возлагалось осуществление идеологического контроля и воспитания.

Структура  вооруженных  сил  включала  фронты,  армии,  корпуса,  дивизии,  бригады,  полки,

батальоны, роты, взводы, отделения,

В  январе  1943  г.  были  введены  новые  знаки  различия  —  погоны.  В  июле  1943  г.  введено

деление  военнослужащих  Красной  Армии  на  рядовой,  сержантский,  офицерский  составы  и

генералитет.

Особая  система  военной  юстиции  регламентировалась  Указом  Президиума  Верховного  Совета

СССР от 22 июня 1941 г. «О военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении,

и  районах  военных  действий».  Согласно  этому  Указу  трибуналы  образовались  при  армиях,

корпусах, дивизиях, гарнизонах, бригадах на железных дорогах и в речных (морских) бассейнах.

Они рассматривали все преступления, совершенные военнослужащими, а также дела о преступлениях

против обороны, общественного порядка, государственной безопасности и некоторые другие.

Устанавливался  следующий  процессуальный  порядок  рассмотрения  дел.  До  1943  г.  трибуналы

действовали в составе трех постоянных членов, затем в них стали участвовать заседатели. Сроки

рассмотрения дел были предельно сжаты. Дела слушались в закрытом процессе. Приговоры вступали

в законную силу с момента их провозглашения и приводились в исполнение немедленно. Исполнение

смертных  приговоров  могло  быть  приостановлено  командующими  армиями  и  округами,  а  также



военными  советами.  Приговоры  пересматривались  только  в  порядке  надзора.  Надзорными

инстанциями  были  Военная,  Военно-железнодорожная,  Военная  водно-транспортная  коллегии

Верховного суда СССР и Пленум Верховного суда СССР.

53. Советское право в годы Великой Отечественной войны
В  области  гражданского  права  следует  отметить  следующее.  На  территории,  временно

оккупированной  врагом,  советские  законы  считались  действующими.  Поэтому  все

гражданско-правовые  сделки,  совершенные  на  временно  оккупированной  территории,  не

соответствовавшие  советским  законам  или  нарушавшие  интересы  Советского  государства,

признавались недействительными.

В  связи  с  военной  ситуацией  расширялись  права  государства  в  отношении  объектов  права

частной  собственности.  Так,  граждане  были  обязаны  сдать  радиоприемники  и  некоторое  другое

имущество.

В  обязательственном  праве  сужалась  сфера  применения  договорных  отношений  и  расширялось

применение  административно-правовых  методов.  Война  не  являлась  основанием  для  неисполнения

обязательств.  Создавалась  система  целевых  фондов.  Расширялись  распорядительные  права

наркоматов.

В  сфере  семейного  права  можно  выделить  меры,  имеющие  своей  целью  укрепление  института

брака, поощрение многодетных семей, расширение сети детских садов, повышение рождаемости и т.

д.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  21  ноября  1941  г.  вводился  налог  на

холостяков, одиноких и бездетных граждан. В 1943 г. были приняты нормативно-правовые акты о

патронировании, опеке и усыновлении.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной

помощи  беременным  женщинам,  многодетным  и  одиноким  матерям,  усиление  охраны  материнства  и

детства,  об  установлении  почетного  звания  «Мать-героиня»  и  учреждении  ордена  «Материнская

слава»  и  медали  «Медаль  материнства»  внес  принципиальные  изменения  в  институт  брака  и

развода. В соответствии с Указом только зарегистрированный брак порождал права и обязанности

супругов.  Лица,  фактически  состоявшие  в  брачных  отношениях,  могли  оформить  свои  отношения

путем регистрации брака.

Отменялись  судебный  порядок  установления  отцовства  и  взыскание  алиментов  на  ребенка,

рожденного от лица, с которым мать не состояла в зарегистрированном браке.

Усложнялся  процесс  развода  —  развод  производился  только  в  судебном  порядке,  причем

процесс  состоял  из  двух  стадий.  На  первой  стадии  народный  суд  был  обязан  принять  меры  по

примирению  супругов.  Если  супруги  не  примирились,  дело  поступало  в  вышестоящую  инстанцию,

которая и решала вопрос по существу.

Вводились чрезвычайные меры регулирования трудовых отношений.

22 июня 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении»,

в соответствии с которым военные власти имели право привлекать граждан к трудовой повинности

для  выполнения  ряда  работ.  Указ  «О  режиме  рабочего  времени  рабочих  и  служащих  в  военное

время»,  утвержденный  26  июня  1941  г.,  увеличивал  меру  труда.  Директорам  предприятий  было

предоставлено право устанавливать обязательные сверхурочные работы на срок до 3 часов в день.

На всех предприятиях и в учреждениях отменялись очередные и дополнительные отпуска. Они

заменялись денежной компенсацией. Отпуска предоставлялись: в случае болезни, по беременности

и родам, работникам до 16 лет.

Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  13  февраля  1942  г.  вводил  мобилизацию

трудоспособного городского населения на период военного времени для работы на производстве и

в строительстве. Трудовой мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины

от  16  до  45  лет,  не  работавшие  в  государственных  учреждениях  и  предприятиях.  Лица,

уклонявшиеся от мобилизации, привлекались к уголовной ответственности.

Колхозное право решало следующие задачи: обеспечение продовольствием и сырьем, укрепление

трудовой  дисциплины,  восстановление  разрушенного  сельского  хозяйства  и  т.  д.  Принимаются

меры, направленные на усиление плановых начал в сельском хозяйстве.

Ввиду  военной  ситуации  в  целях  обеспечения  страны  продовольствием  был  повышен

обязательный минимум трудодней в году: до 150 трудодней — в хлопковых районах,  до  100  —  в

Московской,  Ивановской  и  некоторых  других  областях,  до  120  —  во  всех  остальных  районах

страны. Члены семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет были обязаны отработать не менее

50 трудодней в году.

На селе не хватало рабочей силы. В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП(б) предоставило СНК

союзных  и  автономных  республик,  краевым,  и  областным  исполкомам  право  привлекать  для

сельскохозяйственных  работ  трудоспособное  население  городов  и  сельских  местностей,  не

работающее на предприятиях промышленности и транспорта, часть служащих учреждений, учащихся 6

— 10-х классов, студентов техникумов и вузов.

В  условиях  военного  времени  произошли  существенные  изменения  в  уголовном  праве.

Действовали  как  довоенные  нормы  уголовного  права,  так  и  новые  нормы,  вызванные  военной

обстановкой.

Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  6  июля  1941  г.  «Об  ответственности  за

распространение  в  военное  время  ложных  слухов,  возбуждавших  тревогу  среди  населения»  за

совершение таких действий устанавливал уголовную ответственность в виде тюремного заключения

на срок от 2 до 5 лет.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  2  мая  1943  г.  устанавливалась  уголовная

ответственность  для воинских начальников за незаконное награждение. Утрата знамени  воинских

частей приводила к расформированию этой части, а виновные подлежали суду военного трибунала.



Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  15  ноября  1943  г.  «Об  ответственности  за

разглашение  государственной  тайны  или  за  утрату  документов,  содержавших  государственную

тайну» устанавливал уголовную ответственность в виде лишения свободы для должностных лиц на

срок до 10 лет, для граждан — до 3 лет.

19 апреля 1943 г Указом Президиума Верховного Совета СССР для фашистских преступников и

их пособников были введены новые виды наказаний — смертная казнь через повешение и ссылка на

каторжные работы на срок от 15 до 20 лет.

Применялась отсрочка исполнения приговоров с отправкой осужденных на фронт. Отличившиеся

в боях освобождались от наказания.

54. Развитие государственной системы Советского Союза в 1945—1955 гг.
В послевоенные годы внешнеполитическая деятельность Советского государства осуществлялась

в  условиях  изменения  соотношения  сил  на  международной  арене.  Возникла  новая  система

государств — социалистический лагерь. Начался распад колониальной системы.

В ходе второй мировой войны потерпели поражение Германия, Италия, Япония и их союзники.

Усилилась  внешнеполитическая  деятельность  Советского  государства,  возрос  его  международный

авторитет.

После окончания войны возникло противостояние двух держав: СССР и США. Начались «холодная

война» и гонка вооружений.

В  1946  г.  в  ООН  Советский  Союз  выступил  с  предложениями  о  продолжении  сотрудничества

между державами, совместно выигравшими войну, о мирном сосуществовании двух различных систем,

о  запрещении  ядерного  оружия,  ликвидации  иностранных  военных  баз.  Эти  предложения  не  были

поддержаны западными странами.

После окончания войны в феврале 1946 г. были проведены выборы в Верховный Совет СССР, а в

1947 г. — в верховные советы союзных и автономных республик. Для кандидатов в депутаты был

повышен  возрастной  ценз:  для  депутатов  Верховного  Совета  СССР  —  до  23  лет,  для  депутатов

верховных  советов  союзных  и  автономных  республик  —  до  21  года.  В  1947—  1948  гг.  были

проведены выборы в местные Советы.

В  первые  послевоенные  годы  (1945—1954)  Верховный  Совет  СССР  созывался  9  раз,  т.  е.

гораздо  реже,  чем  это  было  предусмотрено  Конституцией.  Круг  вопросов,  рассматриваемых

Верховным  Советом  СССР,  сводился  к  внесению  изменений  в  Конституцию,  утверждению

народнохозяйственных планов, государственного бюджета, указов Президиума Верховного Совета.

В марте 1946 г. был сокращен количественный состав Президиума Верховного Совета СССР. В

феврале 1947 г. была расширена его компетенция.

По окончании войны были ликвидированы либо преобразованы чрезвычайные органы, вызванные к

жизни  обстоятельствами  военного  времени.  Так,  дела  упраздненного  ГКО  передавались  Совету

Народных  Комиссаров,  военно-промышленные  наркоматы  преобразовывались  в  органы  управления

мирными отраслями производства и т. д.

В  марте  1946  г.  Верховный  Совет  СССР  принял  закон,  в  соответствии  с  которым  Совет

Народных  Комиссаров  СССР,  совнаркомы  союзных  и  автономных  республик  были  преобразованы  в

соответствующие советы министров, а наркоматы — в министерства.

В рассматриваемый период были успешно реализованы планы четвертой и пятой пятилеток. В

мире  началась  новая  научно-техническая  революция.  Встали  задачи  по  поднятию  технического

уровня промышленности.

После  окончания  войны  судебные  органы  перестраивались  на  работу  в  мирных  условиях.

Восстанавливались  обычная  подсудность  и  порядок  деятельности.  С  отменой  военного  положения

военные  трибуналы  железнодорожного  и  водного  транспорта  преобразовывались  в  линейные  и

окружные суды. Были восстановлены транспортные коллегии Верховного Суда СССР.

В  соответствии  с  Конституцией  СССР  1936  г.  и  Законом  о  судоустройстве  1938  г.  были

проведены  выборы  в  народные  суды.  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  16  сентября

1948 г. для народных судей и народных заседателей устанавливался возрастной ценз в 23 года.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  15  июня  1948  г.  устанавливалась

ответственность судей перед дисциплинарными коллегиями.

В  1945—1947  гг.  военные  трибуналы  разбирали  дела  военных  преступников,  бывших

военнослужащих германской армии, которые совершили массовые убийства, истязания гражданского

населения и военнопленных, угон мирных советских граждан в Германию и другие преступления.

После окончания войны была упразднена Ставка Верховного Главнокомандования.

С  1946  г.  Красная  Армия  стала  именоваться  Советской  Армией.  Вооруженные  Силы  СССР

состояли из следующих видов: сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской  флот,

войска  ПВО,  воздушно-десантные  войска,  во  главе  со  своими  главнокомандующими.  Основными

типами соединений являлись стрелковая, механизированная и танковая дивизии.

Были утверждены Дисциплинарный устав (1946 г.), Устав внутренней службы Вооруженных Сил

СССР (1946 г.), Уставы строевой (1947 г.), гарнизонной и караульной службы (1950 г.).

55. Развитие советского права в 1945—1955 гг.
В  послевоенный  период  в  сфере  хозяйственного  права  договор  стал  одним  из  важнейших

рычагов управления.

21 апреля 1949 г. Совет Министров СССР принял постановление «О заключении хозяйственных

договоров»,  в  котором  вновь  закреплялась  двойная  система  договоров:  генеральные  договоры

заключались  между  хозяйственными  системами  и  отраслями,  локальные  —  между  конкретными

контрагентами.  В  некоторых  областях  народного  хозяйства  продолжали  применяться  прямые

договоры.



Обязательными  элементами  договора,  были  следующие:  количество,  ассортимент,  качество,

цена, порядок, сроки исполнения и формы ответственности сторон.

В мае 1955г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым

расширялись  права  руководителей  ведомств  в  области  распоряжения  материальными  ресурсами  и

денежными средствами, ограниченные с февраля 1941 г.

В области трудового законодательства с окончанием войны были ликвидированы чрезвычайные

меры, вызванные потребностями военного времени. С 1 июля 1945 г. Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 30 июня 1945 г. восстанавливались отпуска и 8-часовой рабочий день, отменялись

обязательные сверхурочные работы, прекращалась трудовая мобилизация граждан.

23 июня 1945 г. был принят Закон о демобилизации, в соответствии с которым местные органы

власти  и  руководители  предприятий  были  обязаны  предоставить  работу  демобилизованным

военнослужащим в течение одного месяца.

В  феврале  1947  г.  было  возобновлено  заключение  коллективных  договоров  между

администрацией предприятий и профсоюзами.

Большое  внимание  уделялось  охране  труда  и  здоровья  трудящихся.  В  соответствии  с

Инструкцией  Министерства  здравоохранения  СССР  и  ВЦСПС,  принятой  21  июня  1949  г.,  на

предприятиях с вредными условиями труда устанавливался обязательный медицинский осмотр  всех

работающих. На сверхурочные работы не допускались беременные женщины,  подростки и некоторые

другие категории трудящихся.

Для разрешения трудовых споров в соответствии с Положением о порядке разрешения трудовых

споров, принятым в 1957 г., на предприятиях создавались комиссии по трудовым спорам. Решения

комиссии могли быть обжалованы в фабрично-заводском комитете, а затем в суде.

14  июля  1956  г.  был  принят  Закон  о  государственных  пенсиях,  которым  устанавливались

единые  критерии  для  назначения  пенсий:  возраст  (60  лет  для  мужчин,  55  лет  для  женщин),

трудовой стаж (25 лет для мужчин, 20 лет для женщин), среднемесячный размер заработной платы.

Закон вводил минимум и максимум пенсионных выплат, для категорий низкооплачиваемых работников

повышались пенсионные ставки.

В  области  колхозного  права  одним  из  важнейших  послевоенных  актов  стало  постановление

Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г.  «О  мерах  по  ликвидации  нарушений

Устава  сельскохозяйственной  артели  в  колхозах».  Главной  целью  этого  постановления  было

закрепление  за  колхозами  отведенных  им  земельных  массивов  и  предотвращение  перехода  этих

земель в индивидуальное пользование.

Согласно  постановлению  Правительства  «О  мерах  по  улучшению  организации,  повышению

производительности  и  упорядочению  оплаты  труда  в  колхозах»,  принятому  в  апреле  1948  г.,

основной формой организации труда в колхозе становилась производственная бригада.

С1955  г.  в  соответствии  с  постановлением  Совета  Министров  СССР  «Об  изменении  практики

планирования  сельского  хозяйства»  райисполкомы  стали  доводить  до  колхозов  только  общие

показатели  по  объему  заготовок  и  натурой,  конкретное  планирование  производства  стали

осуществлять сами колхозы.

С  1958  г.  вместо  обязательных  поставок  сельхозпродукции  и  натуроплаты  был  установлен

порядок  закупки  сельхозпродукции  государством.  Одновременно  с  этим  были  изменены  принципы

оплаты труда в колхозе.

В  области  уголовного  права  в  послевоенное  время  кардинальных  изменений  не  происходит.

Основные изменения касались круга субъектов, видов наказания, отмены чрезвычайных  положений

закона и др.

В середине 1945 г. был принят указ Верховного Совета СССР «Об амнистии в связи с победой

над  гитлеровской  Германией».  В  соответствии  с  данным  нормативным  актом  освобождались  от

наказания или смягчалось наказание лицам, осужденным за менее тяжкие преступления. С большой

категории  лиц  снималась  судимость  и  административная  ответственность.  В  мае  1947  г.  была

отменена  смертная  казнь,  с  1950  г.  она  была  восстановлена  по  важнейшим  государственным

преступлениям (измена, шпионаж и т. д.).

56. Советское  государство  в  период  либерализации  общественных  отношений  (середина  50-х  —

середина 60-х гг.).

На внешнеполитическую деятельность Советского государства значительное влияние оказывала

сложившаяся после второй мировой войны международная обстановка. Главной ее особенностью было

продолжение «холодной войны» между капиталистическими странами и Советским Союзом и другими

социалистическими странами, начавшейся в первые послевоенные годы.

В  мае  1955  г.  между  Советским  Союзом,  Болгарией,  Польшей,  Чехословакией,  Румынией,

Венгрией и Германской Демократической Республикой был заключен Варшавский Договор о дружбе,

сотрудничестве и взаимной помощи. Таким образом, в Европе сложились две противостоявшие друг

другу  военные  группировки  —  страны  Североатлантическою  блока  (НАТО)  и  страны  Варшавского

Договора.

Советский  Союз  оказывал  политическую  и  экономическую  помощь  странам  Азии,  Африки  и

Латинской  Америки.  При  его  содействии  были  прекращены  войны  в  Индокитае,  Египте  и  других

странах.

СССР продолжал отстаивать вопросы всеобщего сокращения разоружения, запрещения атомного и

водородного оружия и их испытаний, сокращения вооруженных сил и т. д.

Демократизация государственной жизни нашла отражение в мерах, направленных на повышение

роли Советов, активизацию их деятельности и упрочение связей с народными массами.

В  январе  1957  г.  ЦК  КПСС  принял  постановление  «Об  улучшении  деятельности  Советов

депутатов  трудящихся  и  усилении  их  связи  с  массами»,  в  соответствии  с  которым  задачами

Советов  объявлялись:  улучшение  организационно-массовой  работы,  укрепление  связей  Советов  с



населением, вовлечение трудящихся в работу комиссий и т. п.

В  результате  принятых  мер  деятельность  Советов  значительно  активизировалась:  регулярно

стали  созываться  сессии,  на  которых  обсуждались  и  решались  вопросы  развития  хозяйства  и

культуры,  теснее  стали  связи  Советов  с  населением,  активизировалась  деятельность  комиссий

Советов и др.

В  1957—1960  гг.  в  союзных  республиках  были  приняты  новые  Положения  о  местных  Советах

депутатов трудящихся. В данных нормативных актах устанавливались полномочия Советов, порядок

их деятельности, структура и другие организационные вопросы.

В  рассматриваемый  период  встала  проблема  повышения  эффективности  управления  народным

хозяйством.  Существовавшая  централизованная  административно-командная  система  тормозила

развитие экономики.

На  смену  отраслевому  принципу  управления  промышленностью  и  строительством  пришел

территориальный.  Страна  была  разделена  на  105  экономических  административных  районов.  В

каждом из них создавался Совет народного хозяйства, который руководил всеми предприятиями и

стройками  района.  Переход  к  территориальной  системе  управления  преследовал  цель  приблизить

управление к производству, преодолеть ведомственные барьеры,  усилить кооперацию в  различных

сферах  народного  хозяйства.  Однако  значительных  изменений  в  развитии  промышленности  и

строительства не произошло.

В  марте  1954  г.  из  состава  МВД  СССР  был  выделен  и  образован  Комитет  государственной

безопасности при Совете Министров СССР.

В октябре 1956 г. управления Министерства внутренних дел и управления милиции в областях

и  краях  были  реорганизованы  в  единые  управления  внутренних  дел  исполнительных  комитетов

областных (краевых) Советов депутатов трудящихся. Органы милиции в районах, городах и рабочих

поселках  были  преобразованы  в  отделы  исполкомов  районных,  городских  и  поселковых  Советов

депутатов трудящихся. Таким образом, в организационном построении органов внутренних дел был

восстановлен принцип двойного подчинения.

Были восстановлены принципы организации и деятельности прокуратуры, нарушенные в условиях

культа  личности.  24  мая  1955  г.  было  принято  Положение  о  прокурорском  надзоре  в  СССР.  В

соответствии с данным Положением высший надзор за исполнением законов всеми государственными

органами  и  учреждениями,  отдельными  должностными  лицами  и  гражданами  возлагался  на

Генерального  прокурора  СССР.  В  Положении  устанавливалась  обязанность  всех  работников

прокуратуры быть принципиальными и непримиримыми в борьбе за обеспечение строгого соблюдения

законности.  На  прокуратуру  возлагалось  своевременное  применение  мер  по  устранению  всяких

нарушений законов, от кого бы эти нарушения ни исходили.

В  1957  г.  были  восстановлены  наблюдательные  комиссии.  Они  создавались  при  исполкомах

районных  Советов  депутатов  трудящихся,  на  территории  которых  имелись  исправительно-трудовые

учреждения.  На  наблюдательные  комиссии  возлагалась  задача  по  осуществлению  постоянного

контроля  за  соблюдением  законности  в  деятельности  ИТУ,  за  приобщением  осужденных  к

общественно полезному труду.

Органы  правосудия  также  подверглись  существенной  реорганизации.  В  1958-г.  были

пересмотрены  полномочия  и  объем  деятельности  высшего  судебного  органа  страны  —  Верховного

суда  СССР.  Были  сокращены  его  надзорные  функции  и  расширены  полномочия  верховных  судов

союзных республик.

Верховный  суд  СССР  состоял  из  Пленума  Верховного  суда  СССР,  Судебной  коллегии  по

гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным делам, Военной коллегии.

В  состав  Верховного  суда  СССР  входили:  Председатель  Верховного  суда  СССР,  заместители

Председателя  Верховного  суда  СССР,  члены  Верховного  суда  СССР,  народные  заседатели,

избиравшиеся  Верховным  Советом  СССР,  председатели  верховных  судов  союзных  республик,

являвшиеся членами Верховного суда СССР по должности.

В  декабре  1958  г.  в  соответствии  с  утвержденными  Основами  законодательства  о

судоустройстве  Союза  ССР,  союзных  и  автонемных  республик  участковая  система  народных  судов

подлежала замене народным судом города (района). Увеличивался с 3 до 5 лет срок полномочий

народных  судей.  Народные  заседатели  избирались  на  общих  собраниях  рабочих,  служащих  и

крестьян по месту их работы или жительства, а военнослужащих — по воинским частям.

57. Развитие советского права в 60-е гг.
Определяющее  влияние  на  развитие  имущественных  и  других  общественных  отношений,

регулируемых  гражданско-правовыми  нормами,  оказывало  превращение  социалистической

собственности в главный фактор экономической жизни страны.

8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР принял Основы гражданского законодательства Союза

ССР  и  союзных  республик.  В  рамках  союзных  республик  гражданское  законодательство  было

кодифицировано в виде гражданских кодексов.

Основы  закрепляли  государственную  и  кооперативно-колхозную  собственность,  собственность

профсоюзных  и  иных  общественных  организаций.  В  Основах  гражданского  законодательства  Союза

ССР 1961 г. давалась классификация оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, а

также классификация форм защиты гражданских прав.

В сфере обязательственного права в Основах ведущее место занимали нормы, регулировавшие

договоры  и  другие  обязательства  между  государственными  и  общественными  организациями.

Договорная  форма  использовалась  как  инструмент  выполнения  планов  и  обеспечения

ответственности организаций за ассортимент, качество, комплектность и своевременной поставки

продукции.

8  декабря  1961  г.  Верховным  Советом  СССР  были  утверждены  Основы  гражданского

судопроизводства Союза СССР и союзных республик. Основы устанавливали единые для всего Союза



ССР общие положения гражданского процессуального права.

Основы  определяли  задачи  гражданского  судопроизводства,  заключавшиеся  в  правильном  и

быстром  рассмотрении  и  разрешении  гражданских  дел.  Предусматривалось  расширение  участия

организаций и коллективов трудящихся в судебном рассмотрении гражданских дел. В целях защиты

прав  и  законных  интересов  граждан  профсоюзы  и  другие  общественные  организации  через  своих

представителей  могли  предъявлять  иски  .в  суд,  участвовать  в  судебном  разбирательстве  и

сообщать  суду  мнение  коллектива  по  рассматриваемому  делу.  Гражданские  дела  в  установленных

законом случаях могли рассматриваться товарищескими судами.

В соответствии с Основами гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик в

1964 г. были приняты гражданско-процессуальные кодексы в рамках союзных республик.

Трудовое  право  развивалось  в  направлении  повышения  материального  положения  граждан  и

обеспечения их социальных прав.

В 1955—1958 гг. повышается заработная плата низкооплачиваемым трудящимся. В 1964 г. была

повышена  заработная  плата  работникам,  занятым  в  сфере  просвещения,  здравоохранения,

жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и некоторых других отраслях

народного хозяйства.

В  соответствии  с  принятыми  решениями  XX  съезда  КПСС  проводились  меры  по  переходу  на

сокращенный рабочий день. В предпраздничные и предвыходные дни продолжительность рабочего дня

сокращалась на два часа. С 77 до 112 календарных дней увеличивалась продолжительность отпуска

женщинам по беременности и родам.

Рабочие  и  служащие  получили  право  одностороннего  расторжения  трудового  договора  с

предварительным предупреждением администрации предприятия или учреждения за две недели.

Новое  Положение  о  порядке  рассмотрения  трудовых  споров  было  утверждено  в  1957  г.

Президиумом  Верховного  Совета  СССР.  В  соответствии  с  Положением  на  предприятиях,  в

учреждениях и организациях из равного числа постоянных представителей фабричных,  заводских,

местных  комитетов  профсоюзов  и  администрации  образовывались  комиссии  по  трудовым  спорам.

Комиссии  рассматривали  трудовые  споры,  возникавшие  между  рабочими  (служащими)  и

администрацией.  Обжалование  решения  комиссии  осуществлялось  в  7-дневный  срок  в  комитете

профсоюза. В случае несогласия с решением комитета профсоюза оно в 10-дневный срок могло быть

обжаловано в народном суде.

Изменения  в  земельном  и  колхозном  праве,  происходившие  в  рассматриваемый  период,

представляли  собой  составную  часть  мер,  принимавшихся  руководством  КПСС  и  Советского

государства по преодолению отставания сельского хозяйства.   В   этих  целях  были  расширены

   права  колхозов. Колхозникам предоставлено право дополнять и изменять отдельные положения

Примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 г. с учетом местных условий. Колхозы могли

 сами определять размеры приусадебных участков колхозников, количество скота, находившегося в

их личной собственности.  Колхозам также было предоставлено право устанавливать  обязательный

минимум трудодней, исходя из потребностей трудовых затрат в общественном хозяйстве.

Изменения произошли в принципах и форме оплаты труда в колхозах. Существовавшая практика,

когда основная часть дохода, подлежавшая распределению по трудодням, выдавалась  колхозникам

по окончании сельскохозяйственного года, не отвечала принципу материальной заинтересованности

колхозников и не способствовала росту производства. Поэтому в марте 1956 г. в колхозах было

введено ежемесячное авансирование колхозников.

25  декабря  1958  г.  Верховным  Советом  СССР  были  приняты  новые  Основы  уголовного

законодательства Союза ССР и союзных республик. Основы состояли из 4 разделов и 47 статей.

В  качестве  главной  задачи  Основы  провозглашали  охрану  советского  и  государственного

строя,  социалистической  собственности,  социалистического  правопорядка,  личности  и  прав

граждан.

В  Основах  рассматривались  понятие  преступления,  виды  соучастия,  институты  необходимой

обороны  и  крайней  необходимости.  Отменялся  ранее  действовавший  принцип  аналогии,  т.  е.

осуждения  человека  за  деяние,  прямо  не  предусмотренное  уголовным  законодательством.  Закон,

устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание за него, не имел обратной силы,

т. е. не распространялся на деяния, совершенные до момента его введения. Закон, устранявший

или смягчавший наказуемость деяния, имел обратную силу.

Согласно Основам наказание могло применяться только по приговору суда, учитывающего все

объективные и субъективные обстоятельства дела. Уголовная ответственность наступала с 16 лет,

прежний  возрастной  предел  в  14  лет  продолжал  действовать  в  случаях  наиболее  тяжких

преступлений.

Максимальный  срок  лишения  свободы  был  сокращен  с  25  до  15  лет.  Устанавливался  порядок

условно-досрочного освобождения осужденных, проявивших хорошее поведение и честное отношение

к труду.

Основы обеспечивали единство советского уголовного законодательства, его целей, принципов

и основных институтов.

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик были приняты Верховным

Советом СССР 25 декабря 1958 г. Основы состояли из 54 статей, сведенных в 6 разделов.

Определялись задачи уголовного судопроизводства, которые состояли в обеспечении быстрого

и полного раскрытия преступлений, изобличении и наказании виновных, ограждении невиновных от

уголовной ответственности.

Основы закрепили следующие принципы уголовного судопроизводства: осуществление правосудия

только  судом  на  началах  равенства  граждан  перед  законом  и  судом,  независимость  судей  и

подчинение их только закону, участие народных заседателей и коллегиальность рассмотрения дел

в  суде,  гласность  судебного  разбирательства,  недопустимость  привлечения  к  уголовной

ответственности  иначе  как  на  основаниях  и  в  порядке,  установленном  законом,  обеспечение



обвиняемому  права  на  защиту,  ведение  судопроизводства  на  языке  союзной  или  автономной

республики, автономной области, национального округа или языке местного населения.

Основы  определяли  полномочия  суда,  следственных  органов  в  уголовном  судопроизводстве.

Вводился институт общественных обвинителей и общественных защитников.

Регламентировались  отдельные  стадии  судопроизводства:  дознание  и  предварительное

следствие,  производство  в  суде  первой  инстанции,  производство  в  кассационной  и  надзорной

инстанциях, исполнение приговора.

58. Советское государство в период «застоя» (середина 60-х — середина 80-х гг.).
Главными  особенностями  внешнеполитической  деятельности  Советского  государства  являлись:

наличие  двух  социально-политических  систем  —  мировой  системы  социализма  и  мировой  системы

капитализма,  продолжение  «холодной  войны»,  противостояние  Советского  Союза  и  Соединенных

Штатов Америки.

Одним из основных принципов внешней политики СССР являлся принцип мирного сосуществования

двух систем, который получил юридическое закрепление в Конституции СССР 1977 г.

К числу достижений внешней политики СССР  следует  отнести  принятие  Заключительного  акта

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в 1979 г. в Хельсинки. В

Совещании приняли участие главы 33 государств Европы, а также США и Канады.

СССР  продолжал  отстаивать  предложения  по  прекращению  гонки  вооружений,  запрещению

атомного и водородного оружия, ограничению стратегических вооружений. В результате между СССР

и США были достигнуты соглашения по противоракетной обороне — ОСВ-1 и ОСВ-2.

Развивались  отношения  СССР  с  социалистическими  странами.  Они  охватывали  политическую,

экономическую, научно-техническую и культурную сферы.

2.  7  октября  1977  г.  Верховным  Советом  СССР  была  принята  новая  Конституция  СССР.

Представительные  органы  власти  стали  теперь  называться  Советами  народных  депутатов.

Изменялись  сроки  полномочий  Советов:  полномочия  Верховного  Совета  СССР  увеличивались  до  5

лет,  местных  Советов  —  до  2,5  лет.  Устанавливалось  равное  число  депутатов  в  палатах

Верховного Совета СССР — по 750 человек.

В июле 1978 г. был принят новый Закон о выборах в Верховный Совет СССР, основывавшийся на

положениях  Конституции  1977  г.  В  апреле  1979  г.  он  дополнен  законом  «О  порядке  отзыва

депутата Верховного Совета СССР» и законом «О статусе народных депутатов в СССР».

С целью повышения контроля Верховного Совета СССР за деятельностью всех формируемых им

органов  был  принят  Регламент  Верховного  Совета  СССР,  определявший  структуру,  полномочия,

порядок работы Верховного Совета и его органов, порядок законотворческой работы, контрольной

деятельности и формирования подотчетных Верховному Совету органов.

В 1966 г. была изменена организационная структура палат Верховного Совета СССР — Совета

Союза и Совета Национальностей: наряду с бюджетной комиссией, комиссией по иностранным делам

и  мандатной  комиссией  формировались  новые  комиссии  по  направлениям  деятельности  Верховного

Совета и направлениям государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства.

При  каждой  из  палат  Верховного  Совета  СССР  было  сформировано  16  постоянных  комиссий.  19

апреля 1979 г. Верховным Советом было принято новое Положение о постоянных комиссиях.

В  70-х  гг.  возросла  роль  Президиума  Верховного  Совета  СССР,  который  выполнял  роль

организатора  всей  работы  Верховного  Совета.  Усилилась  контрольная  деятельность  Верховных

Советов  СССР  и  союзных  республик  и  законотворческая  деятельность  Верховных  Советов  союзных

республик.

В 1962 г. была создана система партийно-государственного контроля. Система возглавлялась

Комитетом  партийно-государственного  контроля  ЦК  КПСС  и  Совета  Министров  СССР.  На  местах

образовывались комитеты партийно-государственного контроля и группы содействия. Задачи КПГК и

его местных  органов  определялись  следующим  образом:  оказание  помощи  партии  и  государству  в

выполнении Программы КПСС, организации систематической проверки исполнения директив партии и

правительства, в борьбе за всемерный подъем социалистической экономики, соблюдении партийной

и государственной дисциплины и социалистической законности.

В декабре 1965 г. контрольные органы были переименованы в органы народного контроля. В

декабре 1968  г.  правительство  утвердило  Положение  об  органах  народного  контроля,  в  систему

которых  вошли  Комитет  народного  контроля  СССР;  комитеты  союзных  и  автономных  республик,

краев, областей, автономных областей и округов, районов, городов;  группы народного контроля

при поселковых и сельских Советах, на предприятиях, в колхозах, учреждениях, организациях и

воинских частях. После принятия новой Конституции в ноябре 1979 г. Верховным Советом СССР был

утвержден  Закон  о  народном  контроле,  определявший  функции  и  структуру  органов  народного

контроля.

Система правоохранительных органов была приведена в соответствие с Конституцией 1977 г. В

конце 1979 г. были приняты новые законы СССР: о Верховном суде СССР, о Прокуратуре СССР, о

Государственном  арбитраже  в  СССР,  об  Адвокатуре  в  СССР.  В  июне  1980  г.  были  внесены

соответствующие  изменения  в  Основы  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  о

судоустройстве.

Верховный  суд  СССР  избирался  Верховным  Советом  СССР  сроком  на  пять  лет.  Его  основными

задачами  являлись:  надзор  за  деятельностью  всех  судов,  обобщение  судебной  практики,  дача

разъяснений по применению законодательства.

Законом  о  прокуратуре  расширялась  сфера  применения  прокурорского  надзора:  в  нее  были

добавлены государственные комитеты, исполнительные и распорядительные органы местных Советов.

С  1979  г.  стали  образовываться  также  коллегии  Главной  военной  прокуратуры,  прокуратур

автономных республик, краев, областей, городов, автономных областей.

В  систему  арбитражных  судов  входили:  Государственный  арбитраж,  арбитражи  союзных



республик,  арбитражи  автономных  республик,  краев,  областей,  города,  автономных  областей  и

округа.  Арбитражные  органы  действовали  в  соответствии  с  Законом  об  арбитраже,  Правилами

рассмотрения хозяйственных споров и Положением о Госарбитраже при Совете Министров СССР.

В  соответствии  с  Законом  об  адвокатуре  и  республиканскими  положениями  об  адвокатуре

создавались  коллегии  адвокатов  —  объединения  на  добровольных  началах  лиц,  занимающихся

адвокатской  деятельностью.  На  адвокатов  возлагалось  осуществление  следующих  задач:  защита

обвиняемого,  представительство  интересов  потерпевшего,  истца,  ответчика,  участие  в

рассмотрении дел в суде и на предварительном следствии, оказание юридической помощи гражданам

и  организациям  в  виде  консультаций.  В  1960  г.  было  упразднено  МВД  СССР,  его  функции

передавались МВД союзных республик. В 1962 г.  они были переименованы в  министерства  охраны

общественного порядка. В 1966г. в целях обеспечения единого руководства деятельностью органов

правопорядка в борьбе с преступностью было создано союзно-республиканское Министерство охраны

общественного порядка СССР. В ноябре 1968 г. оно было преобразовано в Министерство внутренних

дел СССР (МВД СССР).

59. Конституция СССР 1977 г.
7  октября  1977  г.  на  Внеочередной  седьмой  сессии  Верховного  Совета  СССР  была  принята

новая  Конституция  СССР.  Она  сохранила  свою  преемственность  по  отношению  к  предшествующим

Конституциям (1918, 1924, 1936 гг.).

Политическую  основу  СССР  составляли  Советы  народных  депутатов,  экономическую  основу  —

социалистическая собственность на средства производства.

В Конституции констатировалось построение развитого социалистического общества и создание

общенародного  государства.  Закреплялась  «руководящая  и  направляющая»  роль  Коммунистической

партии.

Конституция СССР 1977 г. состояла из 174 статей, сведенных в 9 разделов:

I. Основы общественного строя и политики.

II. Государство и личность.

III. Национально-государственное устройство.

IV Советы народных депутатов и порядок их избрания.

V. Высшие органы власти и управления.

VI. Основы построения органов государственной власти и управления в союзных республиках.

VII. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор.

VIII. Герб, флаг, гимн и столица.

IX.  Действие  Конституции  и  порядок  ее  применения.  Конституция  закрепляла  новые

гражданские права: 

Право на обжалование действий должностных лиц, на судебную защиту от посягательства на

честь  и  достоинство,  критику  действий  государственных  и  общественных  организаций  и  т.  д.

Закреплялись  права  на  охрану  здоровья,  жилище,  пользование  достижениями  культуры,  свободу

творчества. За всеми союзными республиками признавалось право выхода из состава СССР, а также

право законодательной инициативы в высших органах власти Союза.

Вскоре  после  принятия  Конституции  СССР,  в  апреле  1978  г.  был  опубликован  проект

Конституции  РСФСР,  утвержденный  12  апреля  Верховным  Советом  РСФСР.  Эта  Конституция

соответствовала  Основному  закону  СССР  и  в  значительной  степени  повторяла  его  главные

положения.

60. Развитие советского права (середина 60-х — середина 80-х гг.)
На  развитие  гражданского  права  существенное  влияние  оказала  Конституция  СССР  1977  г.,

которой  закреплялось  господство  социалистической  собственности  и  расширялись  ее  формы.

Конституция  устанавливала  следующие  формы  социалистической  собственности:  государственная  и

колхозно-кооперативная, собственность профсоюзных и иных общественных организаций.

Конституция  СССР  регулировала  также  личную  собственность  граждан.  Так,  ст.  13

устанавливала,  что  основу  личной  собственности  граждан  СССР  составляют  трудовые  доходы.  В

личной собственности граждан могли находиться предметы обихода, личного потребления, удобства

и  подсобного  домашнего  хозяйства,  жилой  дом  и  трудовые  сбережения.  Личная  собственность  и

право ее наследования охранялись государством.                         

Конституция  СССР  устанавливала,  что  имущество,  находящееся  в  личной  собственности  или

пользовании  граждан,  не  должно  служить  для  извлечения  нетрудовых  доходов,  использоваться  в

ущерб интересам общества.

Конституция  СССР  определяла  юридические  гарантии  охраны  имущественных  и  личных

неимущественных прав граждан. Ст. 57 гласила: «Граждане СССР имеют право на судебную защиту

от посягательства на честь, и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество».

Ст. 58 Конституции СССР предусматривала право граждан на возмещение ущерба, причиненного

незаконными  действиями  государственных  и  общественных  организаций,  а  также  должностных  лиц

при исполнении ими служебных обязанностей.

В Конституции СССР 1977 г. получили закрепление и некоторые положения семейного права. В

ст.  53  Конституции  СССР  устанавливалось:  «Семья  находится  под  защитой  государства.  Брак

основывается  на  добровольном  согласии  женщины  и  мужчины;  супруги  полностью  равноправны  в

семейных отношениях».

27  июня  1968  г.  были  приняты  Основы  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  о

браке и семье. В соответствии с Основами в 1969—1970 гг. были приняты брачно-семейные кодексы

в союзных республиках.

Основы  законодательства  о  браке  и  семье  признавали  законными  только  браки,

зарегистрированные в органах загса. Фактический брак не нес юридических последствий.



Для  вступления  в  брак  требовалось  соблюдение  следующих  условий:  взаимное  согласие,

достижение брачного возраста, несостояние в другом браке, дееспособность, отсутствие близкого

родства.

Согласно  Основам  законодательства  о  браке  и  семье  для  мужчин  и  женщин  устанавливался

одинаковый брачный возраст — 18 лет. Этот возраст мог быть снижен по решению местных органов

власти, но не более чем на два года.

Изменился порядок расторжения брака. Вопрос о расторжении брака решался в народном суде

либо  в  органах  загс,  если  супруги  не  имели  несовершеннолетних  детей  и  выражали  взаимное

согласие на развод.

Основы и республиканские кодексы содержали нормы, направленные на защиту интересов матери

и ребенка.

Иностранцы и лица без гражданства пользовались правами и несли обязанности в брачных и

семейных отношениях наравне с советскими гражданами.

Закрепляя  право  на  труд,  Конституция  СССР  1977  г.  расширила  его  содержание,  включив  в

него  право  на  выбор  профессии,  рода  занятий  и  работы  в  соответствии  с  призванием,

способностями, профессиональной подготовкой, образованием, учетом общественных потребностей.

Одновременно  в  Конституции  содержались  положения  об  обязанности  каждого  гражданина  СССР

добросовестно трудиться в избранной им области, строго соблюдать трудовую и производственную

дисциплину.

Конституция СССР также закрепляла следующие права граждан в области трудовых отношений:

на отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или

частичной утраты трудоспособности, потери кормильца.

Провозглашенные  и  закрепленные  в  Конституции  СССР  права  граждан  были  реальными  и

обеспечивались не только юридическими, но и материальными гарантиями.

В  1966—1967  гг.  была  введена  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями.  Был

повышен минимальный размер заработной платы.

В 1970 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, в

последующие годы в союзных республиках были приняты новые кодексы законов о труде (в РСФСР в

1971г.).

Некоторым  изменениям  подверглось  пенсионное  законодательство.  Были  увеличены  размеры

пенсий отдельным категориям работников, произошло улучшение пенсионного обеспечения инвалидов

Великой Отечественной войны и семей военнослужащих, погибших на фронте.

23 октября 1980 г. Верховным Советом СССР были введены в действие Основы законодательства

Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях.

Под административным правонарушением понималось противоправное, виновное (умышленное или

неосторожное)  действие  или  бездействие,  посягающее  на  государственный  или  общественный

порядок,  социалистическую  собственность,  права  и  свободы  граждан  либо  на  установленный

порядок  управления,  за  которые  законодательством  предусмотрена  административная

ответственность.

К административным правонарушениям в соответствии с Основами относились нарушения правил

дорожного движения, мелкое хулиганство, мелкие хищения, спекуляция и др.

Административной  ответственности  подлежали  лица,  достигшие  к  моменту  совершения

правонарушения 16-летнего возраста.

Основы закрепляли систему административных взысканий (предупреждение, штраф и т. д.).

В  соответствии  с  общесоюзными  Основами  в  союзных  республиках  были  приняты  кодексы  об

административных правонарушениях. В РСФСР такой Кодекс был принят в 1984 г.

Для развития уголовного права в рассматриваемый период характерны две тенденции:

усиление  правовых  гарантий  при  определении  виновности  лица,  совершившего

уголовно-правовое нарушение;

смягчение  ответственности  лиц,  совершивших  преступления,  не  представляющие  большой

общественной опасности.

В  рассматриваемый  период  был  осуществлен  ряд  мер  по  усилению  ответственности  за

совершение  преступлений,  представлявших  большую  общественную  опасность.  Так,  в  1966г.  была

повышена  ответственность  за  совершение  хулиганства,  особо  каралось  злостное  хулиганство,

связанное с применением или попыткой применения оружия. В 1973 г.  были  установлены  жесткие

меры  наказания  за  угон  воздушного  судна,  если  эти  действия  повлекли  гибель  людей  или

причинение тяжких телесных повреждений.

61. Советское государство в период перестройки (1985—1991 гг.)
Пришедшее  к  власти  в  1985  г.  новое  руководство  Советского  Союза  во  главе  с  М.  С.

Горбачевым  столкнулось  с  проблемой  продолжающегося  ухудшения  социально-экономического

положения в стране в сравнении с развитыми капиталистическими странами. В этих условиях оно

выбрало  путь  реформирования  социализма,  который  выразился  в  пересмотре  исторически

сложившихся политических и экономических догматов социализма.

Начавшиеся  реформы  основывались  на  устранении  идеологического  диктата  КПСС  и

демократизации отношений внутри самой КПСС. Демократизация внутрипартийных отношений привела

к отказу от важнейшего принципа партийного строительства — принципа единства партии.

В обществе свободно и открыто, в том числе и на страницах печати, начинают обсуждаться

актуальные  вопросы  общественной  и  государственной  жизни,  наиболее  драматические  и  сложные

периоды нашей истории. Отменяется цензура. Появляются новые газеты, журналы и другие издания,

а впоследствии телевизионные и радиовещательные организации и программы.

Формируются общественные движения и политические партии. Возрождается многопартийность.

Власти  перестали  чинить  препятствия  гражданам,  выражающим  оппозиционные  мнения  путем



различных общественных акций: демонстраций, митингов, пикетирований и т.  д.  Реабилитируются

диссиденты.

Съезд народных депутатов СССР становится высшим органом государственной власти в стране.

Этот  орган  наделяется  полнотой  власти  и  имеет  право  принять  к  рассмотрению  любой  вопрос.

Съезд состоял из 2250 депутатов.

При  этом  меняется  избирательное  законодательство.  Новый  Закон  о  выборах,  принятый  1

декабря 1988 г., предусматривал возможность свободного выдвижения неограниченного количества

кандидатов,  в  том  числе  от  общественных  объединений  и  собраниями  избирателей  по  месту

жительства, и проведение выборов на альтернативной основе в условиях нескольких кандидатов.

Проведенные в 1989 г. на основе этого Закона выборы депутатов съезда народных депутатов СССР

были первыми демократичными выборами.

В  соответствии  с  изменениями  в  Конституции  Верховный  Совет  СССР  потерял  роль  органа,

олицетворяющего  полновластие  Советов.  Теперь  он  становится  постоянно  действующим   высшим  

законодательным,  распорядительным  и контролирующим органом власти в стране. В  этой  связи

ему  передается  ряд  полномочий,  ранее  принадлежавших  Президиуму  Верховного  Совета  СССР  и

Совету Министров СССР.

Верховный Совет по-прежнему состоял из двух равноправных палат, сохранивших свои названия

и выбиравшихся съездами народных депутатов.

Длительное время фактическим руководителем в СССР являлся глава КПСС. Процесс отделения

КПСС  от  государства  поставил  вопрос  о  руководителе  государства  и  механизме  замещения  этой

должности.  14  марта  1990  г.  съезд  народных  депутатов  учреждает  пост  Президента  СССР.

Президент  —  это  высшее  должностное  лицо  —  глава  государства.  Первый  Президент  СССР  М.  С.

Горбачев  избирался  на  съезде  народных  депутатов*  15  марта  1990  г.,  однако  впоследствии

предусматривалось  проводить  выборы  президента  всенародным  голосованием.  На  должность

президента мог быть избран гражданин СССР в возрасте от 35 до 65 лет. Одно и то же лицо не

могло  занимать  этот  пост  более  двух  сроков.  Срок  полномочий  президента  составлял  5  лет.

Президент объявлялся гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов СССР,

обладал  законодательной  инициативой  и  правом  вето,  преодолеваемого  большинством  Верховного

Совета,  принимал  участие  в  формировании  правительства  и  назначении  на  высшие  должности  в

государстве.  На  президента  возлагалось  принятие  мер  по  охране  суверенитета  СССР  и  союзных

республик. Он координировал деятельность всех государственных органов по обеспечению обороны

страны,  являлся  Верховным  Главнокомандующим,  имел  право  объявлять  мобилизацию,  состояние

войны, военное положение, чрезвычайное положение, президентское правление.

Изменениями к Конституции СССР от 1 декабря 1988 г. начинается реформа судебной системы.

Появляется структура, похожая на конституционный суд, — Комитет конституционного надзора.

Меняются порядок замещения судей и сроки их полномочий. Теперь судей избирали вышестоящие

Советы, а срок их полномочий увеличивался до 10 лет. Впоследствии принимается ряд нормативных

актов,  направленных  на  повышение  авторитета  суда,  придание  большей  значимости  судебной

власти.

Реформируется  арбитраж.  17  мая  1991  г.  принимаются  законы  «О  Высшем  арбитражном  суде

СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом СССР». Арбитраж

входит в систему судебных органов, расширяется его подсудность. Если раньше он рассматривал

хозяйственные споры только между государственными организациями, то теперь стал рассматривать

споры и между другими субъектами.

62. Распад СССР
По мере ослабления СССР и укрепления суверенитета республик поднимается волна сепаратизма

 — движения за выход из состава СССР.

Содержащееся в Конституции СССР положение о праве союзных республик на выход из состава

СССР  никогда  не  рассматривалось  как  осуществимое.  Поэтому  процедуры  реализации  этого  права

создано не было. В конце 80-х гг. в ряде союзных республик наблюдается движение за выход из

СССР. В этих условиях Верховный Совет СССР 3 апреля 1990 г.  был вынужден  принять  закон  «О

порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», регламентирующий

реализацию  конституционного  права  на  выход  из  состава  СССР  и  предусматривающий  при  этом

референдум и пятилетний срок.

Крах СССР был предрешен начавшимся крахом КПСС. Выход из КПСС республиканских партийных

организаций  в  условиях  сложившегося  за  десятилетия  партийно-государственного  единства

означал, что не за горами и выход республик из состава СССР. Ждать пришлось недолго. Первыми

в борьбу за независимость включились республики Прибалтики, а остальные повторили этот путь.

Ввиду  поднявшейся  волны  сепаратизма  стала  очевидной  необходимость  закрепления  в

юридической форме стремления большинства граждан к сохранению СССР. С этой целью руководство

СССР решило провести референдум.

В соответствии с решениями IV съезда народных депутатов Верховный Совет СССР постановил

провести 17 марта 1991  г.  референдум  СССР  по  вопросу  о  сохранении  Союза  ССР  как  федерации

равноправных  республик.  Была  определена  следующая  формулировка  вопроса:  «Считаете  ли  вы

необходимым  сохранение  Союза  Советских  Социалистических  Республик  как  обновленной  федерации

равноправных  суверенных  республик,  в  которой  в  полной  мере  будут  гарантироваться  права  и

свободы человека любой национальности?» Предлагалось выбрать один из ответов: «да» или «нет».

Большинство  населения  страны  на  референдуме  СССР  высказалось  за  сохранение  СССР  как

федерации,  но  руководство  СССР,  утратив  механизмы  своего  воздействия  на  республики  через

строго  централизованную  систему  партийного  руководства,  не  смогло  найти  других,  и  процесс

распада  СССР  продолжался.  Ярче  всего  это  проявлялось  в  войне  законов,  т.  е.  игнорировании

местными  органами  власти  Конституции  СССР,  законов  СССР,  создании  неконституционных,



параллельно Советам, структур власти на местах и т. д.

События 19—21 августа 1991 г. явились последней организованной попыткой противодействия

распаду  СССР  и  созданию  на  его  месте  конфедерации  в  той  или  иной  форме.  Поражение  ГКЧП

способствовало дальнейшему подъему децентралистских сил по всему пространству СССР. Президент

СССР не мог исполнять свои обязанности гаранта единства и территориальной целостности своего

государства.  Большинство  союзных  республик,  ранее  объявивших  о  своем  суверенитете,  теперь

пошли дальше, заявив о независимости и обратившись к мировому сообществу за  ее  признанием.

Они  объявили  союзную  собственность  республиканской  и  перестали  принимать  участие  в

деятельности союзных структур и в работе союзных органов власти.

Судьба СССР была решена на Беловежской встрече руководителей трех республик — Белоруссии,

России  и  Украины  8  декабря  1991  г.,  когда  в  Минске  было  подписано  Соглашение  о  создании

Содружества  Независимых  Государств  (СНГ).  Соглашение  предусматривало  роспуск  Союза  ССР,

прекращение действия законов СССР и ликвидацию его органов. Это Соглашение подтолкнуло другие

республики присоединиться к процессу роспуска СССР.

63. Конституция Российской Федерации 1993 г.
Всероссийский референдум по проекту новой Конституции России был проведен 12 декабря 1993

г. Конституция получила одобрение большинства принявших участие в голосовании граждан.

Пятая Конституция России подвела черту под советским периодом развития государственности

нашего Отечества. Конституция Российской Федерации носит в себе элементы переходного периода,

 когда  в  обществе  еще  не  сложились  основные  социальные  механизмы,  не  завершился  процесс

формирования  общественно-политических  групп  и  партий.  Новый  Основной  закон  выражает

определенный  компромисс  между  организацией  исполнительной  и  законодательной  власти  и

неструктурированным обществом.

Всю  полноту  государственной  власти  в  Российской  Федерации  осуществляет  Президент

Российской  Федерации  совместно  с  органами  законодательной  (двухпалатный  парламент  —

Федеральное  Собрание),  исполнительной  (Правительство  Российской  Федерации)  и  судебной

(Конституционный  суд  Российской  Федерации,  Верховный  суд  Российской  Федерации  и  Высший

арбитражный  суд  Российской  Федерации)  ветвей  власти,  действующих  самостоятельно.  Система

органов  государственной  власти  республик,  краев,  областей,  городов  федерального  значения,

автономной области и автономных округов устанавливается субъектами Федерации самостоятельно в

соответствии с основами конституционного строя.

Президент  как  глава  государства  является  одновременно  верховным  главнокомандующим

Вооруженными  Силами  Российской  Федерации  и  гарантом  Конституции  Российской  Федерации,  прав

свобод  человека  и  гражданина,  обеспечивает  согласованное  функционирование  и  взаимодействие

органов государственной власти. Он назначает выборы, распускает Государственную Думу, вносит

в нее законопроекты, подписывает указы и распоряжения. Президент назначает с согласия нижней

палаты парламента Председателя Правительства Российской Федерации, а также его заместителей и

федеральных министров. В полномочия Президента входит также формирование Совета безопасности,

Администрации  Президента  и  Совета  обороны,  назначение  и  освобождение  полномочных

представителей  президента,  высшего  командования  Вооруженных  Сил,  дипломатических

представителей России за рубежом.

Совет Федерации — верхняя палата российского парламента — формируется из представителей

субъектов  Федерации  (по  одному  от  представительного  и  исполнительного  органов  их

государственной  власти),  образует  комитеты  и  комиссии,  проводит  парламентские  слушания  по

вопросам своего ведения; утверждает указы Президента Российской Федерации о введении военного

(чрезвычайного)  положения;  решает  вопросы  об  использовании  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации за пределами страны; назначает выборы президента и отрешает его от  должности;  по

представлению президента назначает на должности судей Конституционного суда, Верховного суда,

Высшего  арбитражного  суда;  назначает  и  освобождает  от  должности  Генерального  прокурора

Российской  Федерации,  заместителей  Председателя  Счетной  палаты  и  половину  состава  ее

аудиторов. К его ведению относится утверждение изменения границ между субъектами Российской

Федерации.

Государственная  Дума  —  нижняя  палата  Федерального  Собрания  —  избирается  в  составе  450

депутатов  на  4-летний  срок  на  профессиональной  постоянной  основе.  Государственная  Дума

образует  комитеты  и  комиссии,  проводит  по  вопросам  своего  ведения  парламентские  слушания,

принимает  федеральные  законы  (о  федеральном  бюджете,  финансовом,  валютном  и  таможенном

регулировании,  войне  и  мире  и  др.),  высказывается  о  доверии  Правительству  Российской

Федерации,  назначает  и  освобождает  от  должности  Председателя  Центрального  банка  Российской

Федерации и Председателя Счетной палаты.

Впервые  в  истории  нашей  страны  ее  Основной  закон  содержит  гарантии  прав  и  свобод

человека, а также механизм их защиты, соответствующие общепринятым мировым правовым нормам. В

Конституции  провозглашается  право  свободно  распоряжаться  своими  способностями  к  труду,

выбирать сферу деятельности и профессию, вступать в трудовые споры, включая такую форму, как

забастовка. Впервые права частной собственности охраняются законом: никто не может быть лишен

своего имущества иначе как по решению суда. Высшей ценностью является человек,  его права и

свободы, а соблюдение его прав и свобод и их защита — главная обязанность государства.


