
Советское 
право

в 1917 – 1953 гг. 



Взяв власть в октябре 1917 г., большевики 
объявили о введении диктатуры пролетариата. О 
необходимости и сущности диктатуры 
пролетариата лидер партии большевиков В. И. 
Ленин (1870-1924) писал задолго до революции:

Научное понятие диктатуры означает не что 
иное, как ничем не ограниченную, никакими 
законами, никакими абсолютно правилами не 
стесненную, непосредственно на насилие 
опирающуюся власть.



• Идеология партии (лозунги и программы 
соответствовали основным требования 
населения)

• Продуманная тактика, стратегия, 
четкая организация партии

• Слабость Временного правительства

Причины победы большевиков в 
октябре 1917 г.



АЛЬТЕРНАТИВЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  1917г. 

Милюков
(либералы)

Керенский
(демократы)

Корнилов
(консерваторы)

Ленин
(революционеры
-
радикалы)

Конституционная 
монархия или 
республика

Парламентская 
республика

Военная 
диктатура

Диктатура 
пролетариата в 
форме 
Республики
 Советов.

Война до победного 
конца

«Революционная 
оборонительная» 
война

Война до 
победы

Мир без аннексий 
и контрибуций

Отчуждение земли 
у помещиков за 
справедливую 
компенсацию

Отчуждение за 
выкуп

В компетенции 
Учредительного 
собрания после 
окончания 
войны

Конфискация 
частновладельчес
ких земель, 
национализация 
земли.

Россия единая и 
неделимая

Россия единая и 
неделимая, 
допускается 
культурно-
национальная 
автономия

Россия единая и 
неделимая

Право наций на 
самоопределение 
и образование 
самостоятельных 
государств, 
культурно-
национальная 
автономия.

Отношение к
власти в России 

Позиция по вопросу 
о мире и войне 

Позиция по 
национальному 
вопросу 

Отношение к 
земельному вопросу 



Либеральная 
буржуазия, часть 
помещиков, 
чиновников, 
интеллигенции. 
Партии кадетов, 
октябристов и др.

Средние 
городские слои, 
часть крестьян, 
рабочих, 
интеллигенции. 
Партии эсеров, 
меньшевиков и 
др.

Консервативный 
генералитет, 
высшие 
чиновники, часть 
офицеров.

Часть матросов, 
солдат, рабочих, 
беднейших 
крестьян, рядовой 
интеллигенции. 
Партии 
большевиков, 
левых эсеров, 
анархистов и др.

В марте-июне 
1917 г. обладали 
реальной властью, 
но не удержали 
ее.

В июне-октябре 
1917 г. у власти, 
побеждены 
большевиками.

27-30 августа 
1917 г. 
«корниловщина» 
потерпела 
поражение.

В марте-октябре 
1917 г. 
Критиковали 
власть, 24-27 
октября 1917 г. 
Захватили власть в 
Петрограде.

Милюков
(либералы)

Керенский
(демократы)

Корнилов
(консерваторы)

Ленин
(революционеры-
радикалы)

Ресурсы. 
Социальная опора 

Деятельность,
результаты 



ИЗМЕНЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТРОЯ  РОССИИ

До 2 марта 1917 г. До 25 октября 1917 г. До 9 июля 1918 г.

Император, 
Государственная 
Дума, Гос. Совет

Предполагалось создать 
на Учредительном 
собрании

Всероссийский съезд 
Советов, ВЦИК

Совет министров Временное 
правительство 4 состава

Совет народных 
комиссаров

Губернаторы, земства, 
городские думы.

Комиссары Временного 
правительства, земства, 
городские думы.

Советы разного уровня

Окружные суды, 
палаты, Сенат

Окружные суды, палаты, 
Сенат, мировые суды.

Народные суды, 
революционные 
трибуналы

Армия, флот, полиция, 
жандармерия

Армия, флот распались, 
появилась милиция.

РККА, РККФ, ВЧК, 
рабоче-крестьянская 
милиция

Синод Поместный собор выбрал 
патриарха

Церковь отделена от 
государства

Организации разного 
типа, политические 
партии

Размежевание между 
организациями и внутри 
них. Ведущая роль 
политических партий.

Замена элементов 
гражданского общества 
господством РКП(б).

Верховная
власть 

Центральная
власть 

Местная
власть 

Судебная
власть 

Силовые
структуры 

Церковная
власть 

Гражданское
общество 



• Создание высших органов государственной 
власти: Совета народных комиссаров (СНК), 
Всероссийского центрального 
исполнительного  комитета (ВЦИК) – на 
Втором Всероссийском съезде советов.

• Создание рабочей – крестьянской милиции, 
советского суда, всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК).

• Формирование Красной армии (к весне 1918 
г.).

Формирование новой государственности 
после октября 1917 г.



• Декрет о земле (на Втором съезде Советов)
• Декрет о мире (на Втором съезде Советов)
• Декрет о 8 – часовом рабочем дне
• Национализация части промышленных предприятий, 

банков, железных дорог, введение рабочего контроля
• Введение продовольственной  диктатуры
• Принятие «Декларации прав народов России» (ноябрь 

1917 г.)
• Разгон Учредительного собрания (5 – 6 января 1918 г.)
• Подписание Брест – Литовского мира с Германией 

(март 1918 г.)
• Принятие первой конституции РСФСР (июль 1918 г.)

Первые мероприятия советской 
власти



ОСНОВНЫЕ  ЧЕРТЫ  ПОЛИТИКИ  ВОЕННОГО  
КОММУНИЗМА  И  НОВОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

НЭП (1921 – 1929 гг.)
Частичная денационализация с 
передачей в частную собственность 
мелкой и средней промышленности
Развитие кооперации.
Привлечение иностранного капитала 
посредством концессий.
Воссоздание банковской системы и роли 
денег (финансовая реформа).

Замена продразверстки продналогом.
Разрешение крестьянам самостоятельно 
реализовывать излишки продукции.

Восстановление зарплаты в денежной 
форме в зависимости от квалификации, 
количества и качества произведенной 
продукции.

Введение свободной торговли, 
восстановление рыночных отношений. 
Сосуществование государственной, 
кооперативной и частной торговли.
 

ВК  (1918 – 1920 гг.)
Национализация всей промышленности и 
банков

Продовольственная разверстка в 
сельском хозяйстве, безвозмездное 
изъятие у крестьян большей части 
произведенной продукции

Натурализации заработной платы, ее 
выдача промышленными изделиями и 
продуктами

Запрет частной торговли



Всеобщая трудовая повинность

Строгая централизация управления 
(главкизм)

Нормированное снабжение (карточная 
система)

Уравнительное распределение

Милитаризация труда

Бесплатное жилье, коммунальные 
услуги, транспорт

Отмена всеобщей трудовой повинности. 
Разрешение найма рабочей силы. 
Возникновение безработицы.

Преобразование главков в тресты, 
синдикаты, действующие на принципах 
хозяйственного расчета.

Ликвидация карточной системы. 
Конкуренция государственной, частной и 
кооперативной систем торговли.

Распределение в соответствии с 
количеством и качеством труда, 
допущение арендной платы, процентов 
на вложенный капитал.

Свободный наем рабочей силы.

Введение платы за жилье, коммунальные 
услуги, транспорт, обучение в вузах и т.д.

ВК  (1918 – 1920 гг.) НЭП (1921 – 1929 гг.)



Начало 20-ых гг. 

Принятие первых советских 
кодексов

Главная особенность – власть в случае 
необходимости обходила и нарушала 
законы, если они мешали решению 
задач дня.



ПРОЕКТЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  СССР 

АВТОНОМИЗАЦИЯ
(проект И.Сталина)

- Все республики входят в состав РСФСР на правах автономных.
- Руководящие органы РСФСР становятся центральными союзными 
государственными органами.
- Полномочия автономных республик урезаются.
В.Ленин обвинил Сталина в великодержавном шовинизме.

КОНФЕДЕРАЦИЯ
(проект Х.Раковского)

- Все республики заключают между собой двусторонние 
равноправные договоры.
- Центральные союзные органы не создаются
- Полномочия субъектов объединения равные.
В.Ленин считал такое объединение слишком аморфным, слабым 
перед лицом внешней опасности.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
(проект В.Ленина)

- Все республики, включая РСФСР, образуют союз равных – Союз 
Советских Социалистических Республик Европы и Азии.
- Создаются новые центральные руководящие органы.
- Союзные республики сохраняют широкие, равные полномочия. 



Образование СССР. Национально-
государственное строительство в 1922-1940 гг.



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  в  СССР 1928 – 1941 гг. 

ЦЕЛИ ОСОБЕННОСТИ

1. Ликвидация технико-
экономической отсталости страны.
2. Достижение экономической 
независимости.
3. Создание мощной тяжелой и 
оборонной промышленности.
4. Укрепление оборонного 
потенциала страны.
5. Подведение технической базы 
под отсталое сельское хозяйство.

1. Высокие темпы индустриализации.
2. Сжатые исторические сроки.
3. Акцент на развитии тяжелой 
промышленности в ущерб легкой.
4. Использование только внутренних 
источников накопления.



1. перекачка средств из сельского хозяйства, 
легкой промышленности;

2. прибыль от национализированной 
промышленности;

3. доходы от внешней и внутренней торговли;
4. доходы от кредитно-банковских операций;
5. внутренние займы у населения;
6. налоги с предприятий и частных лиц.

Основные источники индустриализации:



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  в  СССР 1928 – 1941 гг. 

ИТОГИ
1.Превращение СССР в мощную индустриальную державу.
2. Создание новых отраслей промышленности, строительство 
заводов и фабрик
3. Организация производства всего необходимого внутри страны. 
Достижение экономической независимости.
4. Значительное улучшение технического оснащения сельского 
хозяйства.
5. Ликвидация безработицы.
6. Формирование административно-командной системы 
управления.
7. Укрепление обороноспособности страны.
8. Стимулирование экстенсивного развития экономики.
9. Развитие внеэкономических норм принуждения.
10. Создание автаркической экономики, слабо связанной с мировой 
экономикой.



КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ  В  СССР

ЦЕЛИ:

-  Налаживание канала перекачивания средств из 
деревни в город на нужды индустриализации.
-  Преодоление зависимости государства от 
частного единоличного крестьянского хозяйства в 
деле обеспечения хлебозаготовок.
-  Ликвидация кулачества как класса.
-  Ликвидация «аграрного перенаселения».



КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ  В  СССР

ИТОГИ
В течение длительного периода сельское 
хозяйство служило источником решения 
социально-экономических проблем страны.

Отвлечение огромных средств от развития 
собственно сельскохозяйственного 
производства и инфраструктуры села.

Уничтожение слоя самостоятельных 
зажиточных крестьян, желавших работать без 
диктата со стороны государства.

Укрепление социальной базы сталинской 
диктатуры на селе, устранение реальной 
конкуренции как важного стимула развития.

Полное огосударствление 
сельскохозяйственного производства, 
подчинение всех сторон сельской жизни 
партийно-государственному руководству.

Отчуждение крестьян от собственности и 
результатов труда; исчезновение достаточных 
экономических стимулов для крестьянского 
труда и развития колхозного производства.

Перемещение массы крестьян в 
промышленность и города.

Дефицит квалифицированной рабочей силы, 
молодежи на селе; возникновение различных 
социальных проблем в результате 
формированной урбанизации страны.



Тоталитаризм характеризуется 
следующими признаками:

1. способность режима создавать себе массовую поддержку, 
мобилизуя общество во имя единой цели, имеющей 
общенациональное значение;

2. установление тотального контроля за всеми сферами 
жизни общества и государства;

3. однопартийность;
4. сращивание партийного и государственного аппарата;
5. массовые политические репрессии;
6. особая роль чрезвычайных карательных органов;
7. культ личности вождя.



СОВЕТСКАЯ  МОДЕЛЬ  ТОТАЛИТАРИЗМА.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  СОВЕТСКОГО  ОБЩЕСТВА    в  1930-е гг.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

- господство государственной 
собственности, ликвидация частной 
собственности;
- командно-административная система 
управления;
- ликвидация свободы труда, 
внеэкономическое принуждение (ГУЛАГ);
- запрет забастовок, жесткая дисциплина;
- экономическая автаркия;
- социальный патернализм, уравниловка;
-милитаризация экономики

- однопартийная система – монополия 
ВКП(б) на власть;
- сращивание партийного и 
государственного аппарата;
- номенклатура – правящий 
привилегированный слой советского 
общества;
- унификация общественной жизни;
- наличие мощного репрессивного 
аппарата, уничтожение противников, 
репрессии, террор;
- подчинение ВКП(б) массовых 
организаций;
- культ харизматического вождя;
- отсутствие реальных свобод в обществе.



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  В  СОВЕТСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЕ 

НОМИНАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

РЕАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

1917-1936 гг. – 
Всероссийский 
(Всесоюзный) съезд 
Советов, ВЦИК
1937-1989 г. – Верховный 
Совет СССР, Президиум 
ВС СССР

7-27 съезды КП, пленумы ЦК, 
Политбюро (Президиум) ЦК 
РСДРП(б), РКП(б), КПСС.

1917-1946 гг. – СНК 
РСФСР (СССР);
1946 -1990 гг. СМ СССР

Члены Политбюро ЦК, 
секретари ЦК, Отделы ЦК КП 
и партийные комитеты в 
министерствах направляли их 
работу

Местные Советы 
(республиканские, 
областные, районные, 
городские, сельские), их 
исполнительные 
комитеты.

Работу Советов 
контролировали и направляли 
отделы соответствующих 
партийных комитетов и 
первые секретари

Верховная 
власть
(законодательная) 

Центральная
власть
(исполнительная) 

Местная
власть 



Народные суды, трибуналы, 
«тройки» и др.

Контролировались местными 
партийными комитетами. В 
«тройки» входили первые 
секретари соответствующих 
партийных комитетов.

РККА, РККФ, ВС СССР, 
ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ, 
милиция.

Контролировались отделами ЦК 
КП, партийными организациями 
в этих структурах

Профессиональные союзы, 
ВЛКСМ, творческие, 
научные, спортивные и др. 
организации. Совет по делам 
религий.

Контролировались отделами ЦК 
КП, партийными организациями 
в этих структурах, религиозные 
организации контролировались 
НКВД – КГБ.

Судебная
власть 

Силовые
структуры 

Общественны
е
организации 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  В  СОВЕТСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЕ 

НОМИНАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

РЕАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ



Важная особенность 
уголовного права в 30-ые 

годы
Ужесточение законодательства, 
связанного с хищениями 
государственного имущества
Пример: «Закон об охране 
социалистической собственности» (7 
августа 1932 г.)



• Массовые репрессии идеологически 
обосновывались

«По мере приближения к социализму 
классовая борьба будет обостряться» (И.
В. Сталин)



• Сокращение числа политических репрессий, частичная амнистия 
политическим заключенным (с 1939 г.)

• от политики «устрашения сограждан» власти переходят к политике 
объединения и сплочения общества на общегражданских и 
патриотических началах

• допущение в социалистическую идеологию новых ценностей в годы 
войны

• перестройка органов управления страной с началом войны
• создание Ставки Главного Командования (позднее Ставки Верховного 

Командования) и ГКО
• советская тоталитарная система в годы войны: новые ценности в 

идеологии (создание гвардии и др.), либерализация отношений 
государства с церковью

Основные черты советской политической 
системы накануне и в годы войны



Политика  государства в национальном 
вопросе

• депортация немцев, поляков, народов Прибалтики 
и   др. 

• чистки в армии и государственном аппарате по 
национальному признаку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• политика на укрепление патриотизма и 
межнационального единства всех народов СССР

• продолжение политики депортации народов: в 
1941 г. выселены немцы Поволжья, в 1942 г. – 
карачаевцы и калмыки, в 1944 г. – чеченцы и 
ингуши



Основные источники восстановления 
экономики в первые послевоенные годы

• переброска всех средств на приоритетные 
направления

• репарации с Германии
• использование труда заключенных, 

военнопленных, спецпоселенцев
• трудовой героизм советского народа.



Основные тенденции развития политической 
системы после войны

• на сохранение и развитие репрессивной роли государства: 
разногласия внутри руководства, процесс дальнейшей 
узурпации власти Сталиным, компании против 
генералитета, продолжение репрессий: борьба с 
«космополитизмом», с «низкопоклонством перед 
Западом», «ленинградское дело» 1949 г., «дело врачей» 
1953 г. и др.; 

• на формальную демократизацию политической системы: 
XIX съезд партии (1952 г.), разработка проектов новой 
Конституции СССР и Программы ВКП(б) (1946 – 1947 
гг.).



• Революционное правосознание – принцип, лежавший в основе правопорядка в годы 
«военного коммунизма».

• Верховный Совет СССР – с 1936 г. высший орган государственной власти СССР.
• ГУЛАГ – Главное управление лагерей.
• СМЕРШ – военная контрразведка во время Великой Отечественной войны (по первым 

буквам словосочетания «Смерть шпионам!»).
• «Тройка» – внесудебный орган, выносивший приговоры в отношении лиц, обвиненных в 

контрреволюционной деятельности.
• Народный комиссар – глава центрального органа управления определенной отраслью в 

1917-1946 гг. (с 1946 г. – министр).
• Совет депутатов трудящихся (Совет народных депутатов) – местный выборный 

представительный орган власти.
• Совдепия – наименование СССР, принятое в среде российских эмигрантов, противников 

коммунистического режима.
• Зона – исправительно-трудовой лагерь, место отбывания уголовного наказания.
• Зэк – сокращенно – заключенный.

Термины из истории советского государства и 
права



• Вышинский Андрей Януарьевич (1883-1953) – заместитель прокурора и прокурор СССР в 
1933-1939 гг., академик, главный обвинитель на крупных политических процессах 30-х гг. 
Признание обвиняемого считал «царицей доказательств».

• Крыленко Николай Васильевич (1885-1938) – политический деятель, с 1918 г. работал в 
Верховном революционном трибунале, в конце 20-х и в 30-е гг. – прокурор, нарком юстиции 
РСФСР, нарком юстиции СССР. Полагал, что суд является «одновременно и творцом права... и 
орудием политики». Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

• Курский Дмитрий Иванович (1874-1932) – политический и государственный деятель, в 
1918-1928 гг. – нарком юстиции РСФСР. Считал, что «народный суд абсолютно свободен и 
руководствуется прежде всего своим правосознанием».

• Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) – политический и государственный деятель, один 
из создателей РСДРП, лидер большевиков, руководитель вооруженного восстания в Петрограде в 
октябре 1917 г., председатель Совета Народных Комиссаров. По образованию – юрист. Крупный 
теоретик марксизма, сторонник диктатуры пролетариата как орудия построения социализма и 
коммунизма.

• Стучка Петр Иванович (1865-1932) – один из организаторов Коммунистической партии Латвии, 
с 1923 г. – председатель Верховного суда РСФСР. Советское право определял как «пролетарское 
право», выражение интересов рабочего класса.

Юристы, создатели советского права



Вопросы для самоконтроля письменно в тетради

1. Как понимал сущность диктатуры пролетариата В.И.Ленин?
2. Что такое революционное правосознание? 
3. Какие нарушения законности имели место в нашей стране в 

1920-1950-е гг.? 
4. Были ли репрессии 1930-х гг. следствием нарушений законности в 

период революции и Гражданской войны?
5. Какое влияние на общество оказывает резкая смена правовой 

системы?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ


