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Введение
История развития российского законодательства – 
не менее сложный и объемный процесс, чем 
история развития самого Российского государства. 
Каждое историческое событие имеет свое 
отражение в законах, необходимых для 
регулирования жизни.



Актуальность
Исследование законов прошлого, исторических 
предпосылок их создания, совершенных при этом 
ошибок и допущенных недочетов является 
абсолютно необходимым для современного 
общества, в котором гражданам предлагается дать 
право законодательной инициативы, и для 
становления Российской Федерации как 
полноценного правового государства.



Цель исследования
Выявление взаимности влияния исторических 
событий и правовых норм в процессе эволюции 
российского общества и государства от времен 
Русской Правды до Конституции 1993 года.



Задачи
1. описать состояние общества и государства в 

конкретный исторический период; 
2. определить причины, послужившие принятию того 

или иного законодательного акта;
3. описать содержание изучаемого законодательного 

акта;
4. определить последствия принятия того или иного 

закона.



Краткая Правда
Прим. 1054 г

Пространная 
Правда
Прим. 1113г.

Суд Ярослава 
(ст.1 - 52)

Устав Владимира 
Мономаха
(ст.53 - 121)

Правда Ярослава 
(ст.1 - 18)

Правда 
Ярославичей

(ст.19 - 41)

Покон вирный
(ст. 42)

Урок мостников 
(ст.43)

Русская Правда



Русская Правда
1. Устанавливала нормы права в соответствии с канонами 

христианской религии;

2. давала определение преступления – обида;

3. определяла социальную структуру общества:

4. упорядочивала систему имущественных отношений, 
долговых обязанностей, устанавливала принципы 
наследования;

5. определяла наказания, принципы возмещения за утраты 
и преступления, степень ответственности;

6. ограничивала право кровной мести.



Судебник Ивана III
В 1497 г. По указу Ивана III был составлен первый 
общерусский кодекс действующего права – 
Судебник, систематизировавший действовавшие 
нормы.

Уголовное 
право

центральный 
суд

статьи 1-36

Деятельность 
местных судов
статьи 37-45

Гражданское 
право и 
процесс

статьи 46-66

Судебный 
процесс

статьи 67-68

Судебник 1497



Судебник Ивана IV
Издание нового Судебника – свода русского права 
– было частью обширной программы реформ в 
начале правления Ивана Грозного,
в 40-50-е гг. XVI в, а также 
изменение системы 
местного управления в 
ходе 2-го этапа губной 
реформы 1530–50-х гг. и 
земской реформы 
1555–1556 гг.



Соборное уложение 1649
В 1649 было принято Соборное уложение царя 
Алексея Михайловича Романова, состоящее 25 
глав и около тысячи статей. Оно года было первым 
сводом законов, отпечатанным типографическим 
способом.

Соборное уложение 1649

Окончательное 
юридическое 
закрепощение 

крестьян

Глава II «О 
государевой чести и 
как его государево 

здоровье оберегать»

Регламентация прав и 
обязанностей всех 

сословий

Прикрепление 
жителей  городов к 

«тяглу» и месту 
жительства

Законодательное 
закрепление 
процесса 

становления 
абсолютной 
монархии

Оформление 
сословной структуры 

общества



Кодификации законов в XVIII – XIX веках

В 1696 году к власти в России пришел Петр I. 
Реформы государственного управления при Петре I 
обеспечили, вместо традиционной организации, 
создание в России бюрократических высших, 
центральных и местных органов власти.
Одними из наиболее 
значимых для 
государства указов 
Петра I являлись «Указ о 
единонаследии» и 
«Табель о Рангах»



«Указ о единонаследии»
Недвижимое имущество могло передаваться отцом 
только одному из сыновей или дочерей (при 
отсутствии сыновей); и одному из родственников – 
при отсутствии детей.

Указ о единонаследии

Вотчина 
приравнивалас
ь к поместью

Земли больше 
не делились 

между детьми и 
родтвенниками

Стиралась 
грань между 

наследственны
ми и 

назначенными 
дворянами



«Табель о рангах»
«Табель о рангах» вводила новую классификацию 
государственных служащих.

Табель о рангах

Воинские 
ранги

Граждански
е ранги

Придворны
е ранги

6 обер-офицерских чинов (от прапорщика до капитана в армии и от 
коллежского регистратора до титулярного советника на гражданской 

службе)

5 штаб-офицерских (от майора до бригадира и от коллежского асессора до 
статского советника, соответственно)

3 генеральских (от генерал-майора до фельдмаршала и от 
действительного статского советника до действительного тайного 

советника)



Уложение 1762 года
Во время очередного дворцового переворота в 1741 
г. к власти пришла Елизавета Петровна.
Результатом работы Уложенной Комиссии были 
завершенные проекты трех из четырех 
запланированных частей:

1. "О суде";
2. "О состоянии 

подданных 
вообще";

3. "О розыскных 
делах".



«Наказ» Екатерины II
«Наказ» - теоретическое обоснование политики 
просвещенного абсолютизма». «Наказ» состоял из 
22 глав и 655 статей. Он состоял в основном из 
цитат просветителей. 
В реалиях России второй 
половины XVIII в. 
императрица сделала 
попытку модернизации 
страны, создания 
законной самодержавной 
монархии, опираясь на 
идеологии 
просветителей, но всем 
этим нововведениям не 
суждено было произойти.



Жалованные грамоты
Жалованная 
грамота 

дворянству

Жалованная 
грамота городам

1. Свобода от 
телесных 
наказаний, 
подушной 
подати, 
обязательной 
службы;

2. запрет на 
конфискацию 
имений;

3. монопольное 
право на 
владение 
крепостными;

4. сословное 
самоуправление

1. Городские 
сообщества, 
право избрания 
городской думы 
и главы:

2. освобождение 
именитых 
граждан и членов 
первых двух 
гильдий от 
подати, воинской 
повинности, 
телесных 
наказаний.



«Полное собрание законов Российской 
империи» и «Свод законов»

В период царствования Николая I была проведена 
кодификация (упорядочение) архаичного и 
запутанного российского законодательства. 
Эта работа была поручена 
М. М. Сперанскому. Под его 
руководством были 
обобщены законы, принятые 
после Соборного уложения 
1649 г. Их опубликовали в 
1830 году в «Полном 
собрании законов 
Российской империи» (45 
томов). В отдельный «Свод 
законов» (15 томов) в 1832 г.



Крестьянская реформа 1861 года
17 февраля 1861 г. проект реформы утвердил 
Государственный совет. 19 февраля его подписал 
Александр II. Об отмене крепостного права возвестил 
Манифест «О всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свободных 
сельских обывателей...»

Манифест и «Положения» касались трех основных 
вопросов: личного освобождения крестьян, наделения 
их землей и размеров выкупной сделки

Полоса, 

надел

Черноземная Нечерноземная Степная

Высший 2,75-6 десятин 3-7 десятин 3-12 десятин

Низший Менее 1 десятины 1-2,5десятины —

Размеры наделения крестьян 
землей



Реформы Александра II
Реорганизация 

местного 
управления.

Судебная 
реформа

Военная 
реформа

Реформы в 
сфере 

образования и 
печати

1. Земская 
реформа 
1864 г.

2. «Городовое 
положение» 
1870 г.

Создавались 
земства и 
городские 
думы

«Новые 
судебные 
уставы» 1864 г
1.

Всесословн
ость суда

2.обвинитель и 
защитник

3.мировые и 
окружные 
суды

4.Высший суд - 
Сенат

В 1864 г. были 
изданы «Устав 
гимназий» и 

«Положение о 
народных 
училищах»

Всесословное 
образование, 
ослабление 
цензуры, 

самостоятельно
сть 

университетов.

Закон 1874 г. о 
всесословной 

воинской 
повинности 
мужчин, 

достигших 20 
лет.

Перевооружен
ие армии, 
создание 
воинских 
учебных 

учреждений



Контрреформы Александра III
Политические взгляды нового императора, сына 
убитого Александра II, Александра III, были глубоко 
консервативными. Они заключались в 
приверженности принципам неограниченного 
самодержавия, религиозности и русофильства.

Практически все реформы 
Александра II были отменены и 
изменены в соответсвии в 
желаниями нового императора: 
усилялся надзор, цензура, 
университеты лишались 
самостоятельности, 
образование становится 
сословным  и т.д.



Российское государство и его 
основные законы в начале XX века

Для России и всего мира XX век – это череда 
испытаний. Взойдя на престол 2 ноября 1894 года, 
Николай II. решил следовать пути своего 

отца, т.н. реакционным 
курсом, предполагающим 
укрепление самодержавия и 
устранение любого 
инакомыслия в этом вопросе.
Он заявил, что «будет 
охранять самодержавие так 
же твердо и неуклонно» как и 
его отец, Александр III



Законы 1905-1906 гг.
Революция 1905 года явно показала, что власть 
должна идти на уступки. Манифест 17 октября 1905 
года вводил гражданские свободы, организовал 
законодательный орган – Государственную Думу, 
ограничивающую власть монарха.

11 декабря 1905 года был издан указ «Об 
изменении положения о выборах в 
Государственную Думу», определяющий 
избирательные курии и соотношение голосов.

А 23 апреля 1906 года были опубликованы 
«Основные законы», которые превратили 
Государственную Думу из законодательного органа 
в законосовещательный.



Конституция РСФСР 1918

Конституция РСФСР провозглашала:

1. Федеративное устройство 
государства;

2. Высший орган власти – съезд 
Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов.3. К выборам допускались только 
трудящиеся.

4. Закреплялась многоступенчатая 
система выборов.

Основные принципы Конституции были сформулированы 
в шести разделах: Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа; Общие положения Конституции 
РСФСР; конституция Советской власти в центре и на местах; 
Активное и пассивное избирательное право; Бюджетное 
право; О гербе и флаге РСФСР.



Конституция СССР 1924
Она состояла из двух частей: Декларации об 
образовании СССР и Договора об образовании 
СССР.
В декларации указывался особый характер 
национальной политики советского государства, 
причины объединения советских республик и 
принципы их объединения.



Конституция СССР 1936
5 декабря 1936 года VIII Чрезвычайный съезд 
Советов утвердил новую Конституцию. Она 
состояла из 13 глав и 146 статей.
государственное устройство – федеративное (союзное) объединение 11 
республик; единое гражданство; высший законодательный орган власти – 
Верховный совет СССР, состоящий из Совета Союза и Совета 
Национальностей;1. труд рассматривался как 
обязанность 

2. провозглашается равенство 
полов, национальностей, 
свобода слова, печати, 
собраний, митингов, шествий, 
демонстраций

3. церковь отделяется от 
государства и школы

4. ликвидация эксплуататорских 
классов и частной 
собственности и др.



Законы военного времени
Великая Отечественная война стала для нашего 
государства одним из самых тяжелых испытаний XX 
века. От руководства страны требовались активные 
и чрезвычайные меры.
В июне 1941 Государственный 
Комитет Обороны (ГКО)
В июле 1941 «Об 
ответственности за 
распространение в военное 
время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди 
населения»,
В ноябре 1943 «Об 
ответственности за 
разглашение государственной 
тайны и за утрату документов, 
содержащих государственную 
тайну»



Конституция СССР 1977 г
Со смертью Сталина началась новая эпоха, т.н. 
«оттепель». В этот период наметилась тенденция к 
децентрализации в экономике, демократизации 
государственного аппарата. 
Конституция 1977 года 
закрепляла новые формы 
непосредственной демократии 
– всенародное обсуждение и 
референдум, а также 
закрепляла право свободного 
выхода из состава СССР.
Главный принцип - 
полновластие народа



Конституция РФ 1993 г
Конституция РФ от 12 декабря 1993 года состоит из 
Преамбулы и двух разделов. 

В Преамбуле провозглашается, что народ России принимает 
данную Конституцию; закрепляются демократические и 
гуманистические ценности; определяется место России в 

современном мире.  

Первый раздел включает 9 глав и 137 статей, закрепляющих 
основы политической, общественной, правовой, экономической, 
социальной систем в Российской Федерации, основные права и 

свободы личности, федеративное устройство Российской 
Федерации, статус органов публичной власти, а также порядок 

пересмотра Конституции и внесения в неё поправок

Второй раздел определяет заключительные и переходные 
положения и служит основой преемственности и стабильности 

конституционно-правовых норм.



Заключение
Российское государство прошло долгий и сложный 
путь от Русской Правды до Конституции 1993 года, 
от княжеской деспотии до демократического 
государства.

И если рассматривать тенденции развития 
законодательства, так сказать их тренд, то можно 
быть твердо уверенными, что Российская 
Федерация идет по пути развития 
демократического государства, в котором права и 
свободы человека являются наивысшей ценностью.



Спасибо за внимание!
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