
Государство и право 
России в начале ХХ 
века

Подготовил: Курсант 1 курса 
Краснокутская  А.М.  Рота21д, Группа 
1712



Содержание:
• Общественное устройство
• Государственное устройство
• Источники права
• Гражданское право
• Брачно-семейное право
• Наследственное право
• Уголовное право
• Судебный процесс



Общественное устройство
В конце XIX — начале XX в. Россия одновременно с передовыми 
капиталистическими странами вступает в новую стадию развития. Общественный 
строй России определялся уже отмеченным пере ходом на новую стадию 
капитализма и в то же время сильными феодальными пережитками.
1) ДВОРЯНСТВО:  потомственное и  личное;

1,5% населения, более 60% все го частного землевладения, 
господствующее положение во всех сферах общества;

2)ДУХОВЕНСТВО: белое, черное;

0,5% населения, как и дворян ство, не платили податей, осво 
бождались от воинской повинно сти;

3) КУПЕЧЕСТВО. Оно делилось на 3 гильдии (1 и 2-я — 
привилеги рованные, 3-я не освобождалась от воинской 
повинности), пользо валось преимуществом при ве дении 
заграничной торговли, освобождалось от паспортной приписки;

4) КАЗАЧЕСТВО- военное привилегированное сословие: 2,3% 
населения, наделялось больши ми участками земли; 3/4 хо 
зяйств были зажиточными, раз биты на 11 казачьих войск, ис 
пользовались на войне и для не сения пограничной службы;

5) МЕЩАНЕ - средние слои го рода, податное сословие (ре 
месленники, мелкие служащие, домашняя прислуга) - 10,6% 
населения;

6) КРЕСТЬЯНСТВО - основное по датное сословие, 3/4 
населения страны, было глубоко затронуто процессом 
социального рас слоения:

20% - кулаки; 30% - середняки;

50% - бедняки



Государственное устройство устройство
В конце XIX — начале XX в. Россия одновременно с передовыми капиталистическими странами вступает в 
новую стадию развития. Общественный строй России определялся уже отмеченным пере ходом на новую 
стадию капитализма и в то же время сильными феодальными пережитками.Государственная власть
❑ Император Всероссийский. 
«Императору Всероссийскому принадлежит Верховная 
Самодержавная власть. Повиноваться власти Его, не только 
за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает.»
❑ Правительствующий Сенат.
Высший орган управления в Российской империи, 
совмещающий законодательную, исполнительную, судебную 
власть  и надзорную.
❑ Комитет министров.
Высший совещательный и распорядительный орган 
Российской империи, действовавший при российском 
императоре.
❑ Совет министров.
 Высший исполнительный орган власти Российской империи.
❑ Государственный Совет.
Высшее законосовещательное учреждение при императоре 
Всероссийском в 1906—1917 годах — законодательный 
государственный орган, фактически — верхняя палата 
парламента Российской империи.

❑ Государственная Дума. 
Законодательное учреждение Российской Империи, нижняя 
палата парламента.



Управление на местах
❑Дворянское собрание и институт предводителей дворянства(в 

уезде, в губернии)-орган дворянского самоуправления.
❑Сельский сход и волостной сход органы крестьянского 

самоуправления.
❑Земские собрания и земские управы(земства в уезде губернии)- 

органы губернского и земского самоуправления.
❑Городские думы и городские управы - органы городского 

самоуправления.



Источники права 
Российской Империи

❑ Указы и манифесты Императора и 
утвержденные ими документы (уложения, 
положения, уставы и т. п.),

❑  Утвержденные Императором мнения 
Государственного Совета и журналы 
Комитета министров,

❑  С 1906 г. — законы, одобренные 
Государственной Думой и 
Государственным Советом.

❑    С 1832 г. все вышеуказанные 
законодательные акты включались в Свод 
законов Российской Империи. Его первым 
разделом были Основные 
государственные законы Российской 
Империи. Основные государственные 
законы (Основные законы) - 
законодательный акт, который фиксировал 
важнейшие принципы общественного и 
государственного устройства Российской 
Империи, права и обязанности граждан и 
т.п. Являлся юридической базой для 
текущего законодательства. Основные 
законы были утверждены Императором 
Николаем II 23 апреля 1906 г.



Гражданское право Российской империи
❑ Главным источником гражданского права оставался Свод законов Российской Империи.

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.
❑ Закон определял собственность следующим образом: «Власть, установленная гражданскими 

законами, исключительная и независимая от лиц посторонних, владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом вечно и постоянно»

❑ Собственность делилась на:
-движимую и недвижимую
-родовую и благоприобретенную



Обязательственное право 
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.



Основаниями для возникновения обязательств были: договор, 
правонарушение и другие юридические факты.
❑Основными средствами обеспечения обязательств являлись: 
❑ задаток,
❑  залог
❑  неустойка 
❑  поручительство.
Договоры могли заключаться в 
Домашнем, нотариальном и крепостном порядках.



Брачно-семейное право. 
В брачно-семейном праве отношения регулировались государством и 
церковью.

Церковь
регулировала личные отношения в семье — 
заключение, расторжение брака и иные.
Условия вступления в брак
❑ Брачный возраст:
Девушки-16 лет
Юноши-18 лет
❑ согласие вступавших в брак,
❑  согласие родителей,
❑  наличие свободы воли и сознания.
Расторжение брака производилось церковными 
органами и только в исключительных случаях.
Жена была обязана во всем подчиняться мужу, так же 
как и дети — отцу.



Государство 

Регулировало имущественные отношения 
супругов

Закреплялся принцип раздельности 
имущества супругов, родителей и детей.



Наследственное право
Основные формы наследования
-по завещанию
-по закону

❑ Наследование по завещанию
Принадлежащее наследователю имущество можно было завещать любому.
Недействительными признавались завещания сделанные:
-  безумными
- умалишенными 
- самоубийцами
- несовершеннолетними 
- монахами  
- лицами, по суду лишенными прав состояния.



❑Наследование по закону
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.



Уголовное право
В начале XX в. в России действовало несколько крупных уголовных кодексов (Уложение о 
наказаниях 1885 г. Уголовное уложение 1903 г. применялись Воинский устав о наказаниях, Устав о 
ссыльных и др.)
Законом преступление определялось как «совершение или несовершение действия, которое 
запрещено или предписано под страхом уголовной кары».
Преступления делились на 3 группы:
❑ тяжкие преступления, за совершение которых в законе предусматривалась смертная казнь, 

каторга или ссылка на поселение;
❑  преступления, за которые как высшее наказание определялось заключение в исправительном 

доме, крепости или тюрьме; 
❑  проступки, за которые высшим наказанием являлся арест или денежный штраф. 
Закон, говоря о виновности, рассматривал случайность, умысел и неосторожность. 



Судебный процесс
 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.

  Судебные разбирательства 
велись

Общие суды

Мировые суды



Следственные органы
❑земские суды
❑следователи  
❑уездные полицейские 

управления. 
Надзорные функции 
осуществляли 
прокуроры, судебные 
палаты и губернские 
правления.



Общие суды
Основаниями к возбуждению уголовного дела являлись: 
❑ жалобы частных лиц;
❑  сообщения полиции и других государственных органов; 
❑ явка с повинной; 
❑ усмотрение следователя или прокурора.
В общих судах уголовный процесс включал семь стадий:
❑  дознание
❑ предварительное следствие
❑  подготовительные действия
❑  судебное следствие
❑ вынесение приговора
❑ исполнение приговора 
❑ пересмотр приговора



 Мировые суды
Мировые суды создавались в уездах 
и предназначались для рассмотрения 
малозначительных уголовных 
и гражданских дел.
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.
Доказательства в суде:
❑показания истцов, ответчиков, 

потерпевших, свидетелей;
❑  письменные доказательства; 
❑присяга; показания окольных людей и 

др.


