
10 июля 1918 года, пятый Всероссийский съезд Советов принял Конститу-
цию. Она послужила базой для последующего законодательства, оказала большое 
влияние на формирование конституций других советских республик, способство-
вала созданию правового государства с признанием высшей ценностью прав и 
свобод человека и гражданина. 

Источники и литература 
1. Гессен В.М. Основы конституционного права, Пг, 1917. 
2. ИсаевИ.П. История государства и права России,М.,2011г.,с556-575. 
3. Ковалевский М.М. Конституционное право, СПб, 1909, с. 29-31. 
4. Кокошкин Ф.Ф. Русское государственное право, М., 1908, Вып. 2. 
5. Ленин В.И. Полное собрание сочинений, т. 44 с. 495-500. 
6. Плотников А.В. Политическая история: Россия-СССР-Российская Федерация: в 2 т. М., 

1996. Т. 1. 
7. Сенцов А.А. Развитие Российского государства после Февральской революции 1917 

года. Краснодар, 1994. 
8. Титов Ю.П. История государства и права России. М., 2008, с. 301-310. 
9. Хропанюк В.Н.Теория государства и права. М., 1993. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРАВА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СВЕРШЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Н.Ю. Семенова 
Псков, Псковский государственный университет 

Формирование основ нового права началось с издания первых декретов вто-
рого Всероссийского съезда Советов. Декрет о суде № 1 отменял действие старых 
законов, если они противоречили революционному правосознанию. Революцион-
ное правотворчество осуществлялось самими судебными органами, высшими ор-
ганами власти (съезд, ВЦИК, СНК), руководящими органами политических партий 
(ЦК) и местными Советами. 

Приоритет революционного правосознания в качестве источника права ос-
новывался на господстве в первые годы революции психологической теории пра-
ва, считавшей важнейшим аспектом правовой реальности именно правосознание, 
а не норму и не правоотношение. 

Одной из первых сфер, в которой осуществлено законодательное нормиро-
вание, стали брачно-семейные отношения. В декабре 1917 г. ВЦИК СНК приняли 
декреты, отменявшие всякие ограничения (разрешение родителей на брак, раз-
личие вероисповедании брачующихся), узаконивавшие только гражданскую фор-
му брака, устанавливавшие свободу развода. 

В сентябре 1918 г. ВЦИК принял Кодекс законов об актах гражданского со-
стояния, брачном, семейном и опекунском праве. Воспитание детей рассматрива-
лось как общественная обязанность родителей а не как их частное дело. Церков-
ный брак по Кодексу не порождает никаких юридических последствий. Провоз-
глашался принцип раздельности имущества родителей и детей, запрещалось 
усыновление. Законодатель опасался скрытой «социально-экономической экс-
плуатации трудящихся под видом старых правовых отношений (наследования, 
завещания, усыновления, опеки). 
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В декабре 1917 ВЦИК принял Положение о страховании на случай безрабо-
тицы и Декрет о страховании на случай болезни. Все меры социальной защиты 
обеспечивались из фондов предприятий.Была сформирована инспекция труда, 
избираемая профсоюзными органами. 

В декабре 1918 года был принят первый Кодекс законов о труде РСФСР 
(КЗот). Действие кодекса распространялось на всех лиц, работающих по найму, во 
всех секторах хозяйства. В кодексе закреплялись нормы труда (продолжитель-
ность рабочего дня, для различных категорий трудящихся, условия работы), были 
установлены льготы для женщин и подростков. Кодекс вводил трудовую повин-
ность для лицот16 до 58 лет. 

В 1919 году Совнарком издал Декрет о всеобщей мобилизации. В июне этого 
года началось введение трудовых книжек. Это ужесточило систему контроля над 
трудящимися. Мобилизация неквалифицированной рабочей силы была изъята у 
профсоюзов и передана Наркомтруда. 

В сфере гражданского права ВЦИК в апреле 1918 года принял Декрет об от-
мене наследования, по которому все виды наследования (по закону и по завеща-
нию) отменялись. Всем этим законодатель стремился перекрыть источник «не-
трудового обогащения). 

Эту цель преследовал майский Декрет 1918 года о Дарениях, запретивший 
всякое «безвозмездное предоставление (передача, переуступка) имущества на 
сумму свыше десяти тысяч рублей». 

В 1918 году было принято 17 специальных уголовно-правовых декретов и 15 
актов об отдельных преступлениях, к концу июля 1918 года их было 40 и 69. 

В декабре 1919 года Наркомюст принял Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР, ставшие первой попыткой обобщить практику судов и трибуналов. 
Под правом кодек систему общественных отношений . При назначении наказания 
суд должен был учитывать степень характер социальной опасности преступника 
и его социальную принадлежность. При этом наказание должно было основы-
ваться на целесообразности его применения. 

Формы вины, необходимая оборона, крайняя необходимость в кодексе не рас-
шифровывались. Недостаточное внимание к субъективной стороны преступления 
приводило к усилению принципа объективного вменения, когда степень наказания 
связывалась с результатом преступления, а не с его мотивами. На меру наказания 
влияла социальная принадлежность преступника (неимущий или принадлежащий к 
имущему классу) и социальная направленность деяния (в интересах угнетающего 
класса). К смягчающим обстоятельствам относились: принадлежность к «неимуще-
ственному классу», состояние голода, нужды, невежество и несознательность. 

При определении меры наказания суду следовало учитывать: социальное по-
ложение преступника, политический и личный характер, мотивов преступления, 
степень осознания преступником своего деяния, соучастие, профессионализм пре-
ступника, наличие насилия, характер объекта преступления, такие мотивы как «жес-
токость, злоба, коварство, хитрость, запальчивость, легкомыслие, небрежность». 

Практика судебного правотворчества получила в Руководящих началах под-
держку в виде принципа аналогии: при отсутствии в законе конкретной нормы, 
разрешающей конкретный казус, к нему могли применять аналогичную норму и 
решать её по аналогии с другим казусом, урегулированной этой нормой. Такая 
свобода толкования на практике вела к произволу. 

Система наказаний предусмотренных кодексом, включала: внушение, обще-
ственное порицание, принудительное изучение курса политработы, бойкот, ис-
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ключение из коллектива, отстранение от должности, конфискацию имущества, 
лишение политических прав, объявление врагом народа, принудительные рабо-
ты.лишение свободы, объявление вне закона, расстрел. 
Разработка отдельных отраслей, институтов и норм права происходила на основе 
складывавшейся судебной практики и быстро формировавшейся законодатель-
ной базы. Законодатель стремился решать наиболее важные и актуальные (соци-
альные, политические, экономические) проблемы. В процессе законотворчества 
формировалась единая система права. 

10 июля 1918 года была принята Конституция и избран новый состав ВЦИК. 
Комплекс конституционных прав граждан ставился в самую тесную связь с их обязан-
ностями и объявлялся конкретно гарантированным, а не только провозглашённым. 

Значение Конституции1918 года заключалось в создании правовой базы для по-
следующего законотворчества. Конституция подвергла пересмотру старую систему 
общественных отношений, декларировав новые принципы и социальные ценности. 

В результате Октябрьской революции были закреплены реальные механиз-
мы власти, которые способствовали возникновению новой идеологии. 
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ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Т.В. Моторнюк 
Псков, Псковский государственный университет 

Великая Октябрьская революция явилась закономерным результатом все-
мирно-исторического процесса, приведшего человечество к социалистической 
революции и выдвинувшего рабочий класс России в авангард мирового револю-
ционного движения. Решающее значение победы Октябрьской революции заклю-
чалось в том, что во главе народных масс стояла революционная партия больше-
виков, вооруженная передовой марксистско-ленинской теорией. 

Победа Великой Октябрьской революции имела огромное международное 
значение. В. И. Ленин писал: «Мы имеем право гордиться и считать себя счастли-
выми тем, что нам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того 
дикого зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до 
голода и одичания...». 
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