
«КАФЕДРА ИСТОРИИ
 ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Электронное наглядное пособие по истории 
отечественного государства и права

 на тему: 
Государство и право России в период

Первой мировой войны, политического кризиса
и падения самодержавия (1914 – октябрь 1917 гг.)



Цели:
1. познание исторического процесса формирования и развития отечественного 

государства и права в древний период;

2. выяснение сущности и особенностей развития отечественного государства и 
права,  изучение основных памятников права;

3. осмысление роли и места отечественного государства в мире;

4. формирование навыков самостоятельного творческого анализа основных 
памятников и источников права, а также событий, связанных с эволюцией 
государственно-правовых институтов;

5. формирование у курсантов знания об истории государства и права России, 
факторов воздействующих на его становление и развитие;

6. выработку научного представления об изучаемой эпохе развития русского 
государства и права;

7. воспитывать у курсантов уважительное отношение к первоисточникам, к 
нормативно-правовым актам, применяемым в  российском государстве. 



Задачи:
Подготовка курсантов и слушателей в соответствии с новыми 

электронными технологиями. 

С этой целью в электронном пособии на основе новейшего 
материала: видеофильмов, альбомов схем, хрестоматий, 
основной и дополнительной литературы,  с учетом последних 
изменений, а также результатов научных исследований в 
популярной форме в соответствии с учебной программой курса 
объясняются основные термины и понятия, встречающихся в 
процессе преподавания и изучения курса «История 
отечественного государства и права», в целях раскрытия и 
закрепления  вопросов, предусмотренных  темой №8 
«Государство и право России в период Первой мировой 
войны, политического кризиса и падения самодержавия 
(1914 – октябрь 1917 гг.)»



Учебные вопросы:

1. Особенности деятельности органов 
государственного управления в период 
войны: чрезвычайное законодательство.

2. Изменения в государственном строе в ходе 
февральской революции; правовая политика 
Временного правительства.

3. Развитие права.



Вопрос 1

Особенности деятельности органов 
государственного управления в период 

войны: чрезвычайное законодательство.





Россия на кануне войны. Рост вооружений и военных расходов, но для 
большой войны их было не достаточно. Достаточно высокий авторитет в мире. 
Крайнее обострение противоречий с Германией и Австро-Венгрией.









Война с Германией обусловила 
милитаризацию экономики 
России. Государственное 
регулирование  экономики 
приобрело чрезвычайные формы. 
Правительство стало осуществлять 
курс, разделяемый большей частью 
российской буржуазии, - на победу 
в войне и мобилизацию капитала. 
Происходило сокращение посевных 
площадей и товарооборота, 
финансовые трудности были 
связаны с резким повышением 
налогов, увеличением эмиссии и 
государственных займов. 
Транспортные затруднения 
правительство пыталось 
регулировать путем создания 
межведомственных комиссий.



Мобилизация капитала вызывала противоречия между различными 
группами правящего класса, поэтому государство взяло на себя 
инициативу по созданию новых организационных форм управления 
промышленностью и финансами, пытаясь согласовывать различные 
социальные интересы. На съезде представителей промышленности и 
торговли в мае 1915 г. впервые была сформулирована идея о создании 
военно-промышленных комитетов, целями которых были и 
организация экономики, и участие в управлении государственной 
политикой. В функции военно-промышленных комитетов входит 
посредничество между казной и промышленностью, распределение 
военных заказов, регулирование сырьевого рынка и снабжение 
предприятий сырьем, регулирование внешней торговли (закупок), 
нормирование цен на сырье.

 При военно-промышленных комитетах создавались рабочие группы, 
примирительные камеры и биржи труда. Эти органы брали на себя 
задачи улаживания конфликтов между рабочими и предпринимателями.



Итоги войны
Первая мировая война продолжалась более 4 лет (с 1 

августа 1914 по 11 ноября 1918). В ней участвовало 38 
государств, на ее полях сражалось свыше 74 млн. человек, 
из которых 10 млн. было убито и 20 млн. искалечено. 
Первая мировая война по своим масштабам, людским 
потерям и социально-политическим последствиям не 
имела себе равных во всей предшествующей истории. Она 
оказала огромное влияние на экономику, политику, 
идеологию, на всю систему международных отношений. 
Война привела к крушению самых могущественных 
европейских государств и складыванию новой 
геополитической ситуации в мире.



Вопрос 2

 Изменения в государственном строе в ходе 
февральской революции; правовая политика 

Временного правительства.











Свержение самодержавия в России не принесло успокоения стране, так как 
революция решила политические задачи и не решила основных 
экономических, социальных и национальных проблем.
После событий февраля 1917 г.  (отречение царя от престола, арест 

министров)перед Россией встал вопрос формирования нового правительства.
 Новые органы власти: Петроградский Совет и Временное правительство, 

которое было сформировано Временным Думский комитетом, отражали 
интересы двух направлений общественного движения: либеральное и 
революционное.
В России сложилась система управления, которая получила свое название 

«двоевластие» - все государственные вопросы решались двумя органами 
власти: Петроградским  Советом и Временным Правительством.













Апрельский кризис 
18 апреля 1917 разразился первый правительственный 

кризис, завершившийся образованием 5 мая 1917 первого 
коалиционного правительства с участием социалистов. 
Он был вызван общей социальной напряженностью в 
стране. Катализатором стала нота П. Н. Милюкова от 18 
апреля правительствам Англии и Франции (в ней Милюков 
заявил, что Временное правительство будет продолжать 
войну до победного конца и выполнит все договоры 
царского правительства). Это привело к народному 
возмущению, которое перелилось в массовые митинги и 
демонстрации с требованием немедленного прекращения 
войны, отставки П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова и передачи 
власти Советам. После П. Н. Милюков и А. И. Гучков 
вышли из правительства . 5 мая между Временным 
правительством и Исполкомом Петроградского Совета было 
достигнуто соглашение о создании коалиции. 



1. Председатель Совета министров —Г. Е. Львов, 
2. министр внутренних дел — Г. Е. Львов , 
3. министр иностранных дел — М. И. Терещенко, 
4. военный министр — А. Ф. Керенский, 
5. морской министр — А. Ф. Керенский, 
6. министр финансов — А. И. Шингарёв, 
7. министр юстиции — П. Н. Переверзев, 
8. министр путей сообщения — Н. В. Некрасов, 
9. министр торговли и промышленности — А. И. Коновалов, 

10. министр просвещения — А. А. Мануйлов, 
11. министр земледелия — В. М. Чернов, 
12. министр труда — М. И. Скобелев, 
13. министр продовольствия — А. В. Пешехонов, 
14. министр государственного призрения — Д. И. Шаховской, 
15. министр почт и телеграфов — И. Г. Церетели, 
16. обер-прокурор Святейшего Синода — В. Н. Львов, 
17. государственный контролёр — И. В. Годнев. 

В правительстве 10 мест было у буржуазных партий, 6- у социалистов.
Партии эсеров и меньшевиков, превратившись в правительственные партии, 

получили возможность реализовать свои программные цели
[источник не указан 137 дней]. По их инициативе 6 (19) мая 1917 была 
обнародована декларация, в которой Временное правительство обещало 
подготовить радикальную аграрную реформу. Однако эти намерения 
ограничились обещаниями. 





Июльский кризис. Уход большевиков в подполье. 
Второе коалиционное правительство 

3 июля делегация Временного правительства, возглавляемая министрами 
Терещенко и Церетели, признала автономию Украинской Центральной Рады. При 
этом делегация без согласования с Правительством очертила географические рамки 
полномочий УЦР, включив в них несколько юго-западных губерний России. В знак 
протеста против этих действий 2 (15) июля 1917 министры-кадеты ушли в отставку. 
Л. Д. Троцкий позднее так описал эти 
4 (17) июля 1917 Временное правительство ввело в Петрограде военное 

положение, начало преследование большевиков, расформировало части, 
принимавшие участие в демонстрации 3 (16) июля 1917, ввело смертную казнь на 
фронте.
В разгар июльского кризиса финский сейм провозгласил независимость 

Финляндии от России во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного 
правительства вопросами военной и внешней политики. 12 (25) июля Сейм 
направил в адрес Временного правительства требование признать «неотъемлемые 
права Финляндии».
24 июля (6 августа) 1917 было сформировано второе коалиционное 

правительство, в которое вошли 7 эсеров и меньшевиков, 4 кадета, 2 радикальных 
демократа и 2 беспартийных. Председателем правительства стал Керенский. Он 
проводит политику лавирования между основными политическими силами страны 
(«бонапартизма»), которая, однако, вызывает недовольство в обоих лагерях.



В состав второго коалиционного правительства вошли:
Председатель Совета министров — А. Ф. Керенский, 
Заместитель председателя Совета министров — Н. В. Некрасов, 
1. министр внутренних дел — эсер Н. Д. Авксентьев, 
2. министр иностранных дел — М. И. Терещенко, 
3. военный министр — А. Ф. Керенский, 
4. морской министр — А. Ф. Керенский, 
5. министр финансов — Н. В. Некрасов, 
6. министр юстиции — А. С. Зарудный; 
7. министр путей сообщения — П. П. Юренев, 
8. министр торговли и промышленности — С. Н. Прокопович, 
9. министр просвещения — С. Ф. Ольденбург, 

10. министр земледелия — В. М. Чернов, 
11. министр труда — М. И. Скобелев, 
12. министр продовольствия — А. В. Пешехонов, 
13. министр государственного призрения — И. Н. Ефремов, 
14. министр почт и телеграфов — А. М. Никитин, 
15. обер-прокурор Святейшего Синода — А. В. Карташёв, 
16. государственный контролёр — Ф. Ф. Кокошкин. 



Третье коалиционное правительство. 
С целью противодействия Петросовету Керенский 

образовал 1 (14) сентября 1917 новый орган власти — 
Директорию («Совет пяти»), которая провозгласила 
Россию республикой и распустила IV Государственную 
думу.
14 (27) сентября 1917 было открыто Всероссийское 

демократическое совещание с участием всех политических 
партий. Демократическое совещание должно было решить 
вопрос о власти. Большевики его демонстративно 
покинули.



25 сентября (8 октября) 1917 Керенский создаёт третье коалиционное 
правительство, в которое вошли:

■ Председатель Совета министров — А. Ф. Керенский, 
■ Заместитель председателя Совета министров — кадет А. И. Коновалов, 
■ министр внутренних дел — меньшевик А. М. Никитин, 
■ министр иностранных дел — М. И. Терещенко, 
■ военный министр — А. И. Верховский, 
■ морской министр — Д. Н. Вердеревский, 
■ министр финансов — М. В. Бернацкий, 
■ министр юстиции — меньшевик П. Н. Малянтович, 
■ министр путей сообщения — А. В. Ливеровский, 
■ министр торговли и промышленности — кадет А. И. Коновалов, 
■ министр просвещения — С. С. Салазкин, 
■ министр земледелия — эсер С. Л. Маслов, 
■ министр труда — меньшевик К. А. Гвоздев, 
■ министр продовольствия — С. Н. Прокопович, 
■ министр государственного призрения — кадет Н. М. Кишкин, 
■ министр почт и телеграфов — А. М. Никитин, 
■ обер-прокурор Святейшего Синода — А. В. Карташёв, 
■ государственный контролёр — кадет С. А. Смирнов. 
■ председатель экономического совета — С. Н. Третьяков 
■ Теперь в составе Временного правительства вошли 6 кадетов, 1 эсер, 3 

меньшевика, 2 трудовика, 1 «независимый» и 2 военных специалиста.



Свержение Временного правительства. 
Основная статья: Октябрьская революция

  
26 октября (8 ноября) 1917 в 2 часа 10 минут Временное правительство 

было арестовано.
17 (30) ноября) 1917 Временное правительство обратилось к народу через 

кадетскую газету «Наша речь» с последними словами:

«Октябрьский мятеж… работу Временного правительства оборвал за 
несколько дней до всенародных и свободных выборов в Учредительное 
собрание… Измученные трёхлетней войной, солдатская и рабочая массы, 
соблазнённые заманчивыми лозунгами „немедленного мира, хлеба и земли“, 
справедливыми по существу, но неосуществимыми немедленно, взяли в руки 
оружие, арестовали Временное правительство, стали захватывать 
важнейшие государственные учреждения, уничтожать гражданские 
свободы и угрожать жизни и безопасности граждан, беззащитных перед 
лицом начавшейся анархии… Опасаясь, что насилие не остановится и 
перед тем, чтобы поднять руку даже и на Учредительное Собрание, если 
оно не будет творить их волю, Временное правительство призывает всех 
граждан армии и тыла к единодушной защите Учредительного собрания 
для обеспечения ему возможности властно и твёрдо выразить народную 
волю…»





Вопрос 3

Развитие права.



Советское  право возникло одновременно с Советским государством, 
так же как и последнее, - в ходе слома старого права.

 Следует отметить 3 основные группы источником советского 
правительства, которые действовали в изучаемый период:

1. Новое законодательство, новые нормативные акты.
2. Старое законодательство ( в особенности те его нормы, которые 

носили общечеловеческий характер).
3. Революционное правосознание трудящихся.







Земельное право.

Законодательное закрепление Декретом о земле 
государственной социалистической собственности на 
землю означало, что все прежние категории землевладения 
упразднялись. Право распоряжения землей не 
предоставлялось ни организациям, ни отдельным лицам, а 
сосредотачивалось в руках самого государства, 
выделявшего землю различным организациям и 
отдельным лицам на праве пользования.
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