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В статье приведены позиции руководителей советского государства относительно не-
обходимости полного уничтожения государства и права Российской империи и, как след-
ствие, полного отказа от использования ее законодательства. Однако до июля 1918 г. боль-
шевики не могли реализовать свои радикальные планы, поскольку вынужденно делили власть 
с партией социалистов-революционеров (эсеров). Последние считали, что дореволюционное 
законодательство нужно применять, пока идет формирование нового советского законода-
тельства.

Автор исследует архивные документы, содержащие сведения о применении дореволю-
ционного законодательства новыми судами советского государства. Несмотря на норма-
тивное закрепление возможности его применения, на практике советские суды отказыва-
лись от его использования, а свои судебные решения принимали на основе «революционного 
правосознания» и «велений революционной совести». Окончательное решение о запрете ис-
пользования законодательства Российской империи и Временного правительства России для 
регулирования общественных отношений было нормативно закреплено в 1918 г. в новом по-
ложении о народном суде в связи с исключением представителей партии эсеров из состава 
всех Советов.
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В первый год советской власти одним из 
важнейших вопросов, которые предстояло 
решить руководителям государства, являлся 
вопрос о возможном применении законода-
тельства Российской империи и Временно-
го правительства России для регулирования 
общественных отношений.

Идеологической основой отношения но-
вой власти к дореволюционному государству 
и праву выступило учение К. Маркса об от-
мирании государства и права [Рощин 2010: 
51]. Как отмечают современные исследовате-
ли, итогом революционных преобразований 

должно было стать уничтожение государства 
как инструмента подавления одних классов 
другими, а вместе с ним и права, которые мно-
гие считали злом [Крашенинников 2018: 9].

Первые лица советского государства неод-
нократно высказывались по данному вопросу. 
Так, В. И. Ленин заявлял, что революционные 
битвы обязательно разрушат буржуазную за-
конность [Ленин 1948: 284]. Нарком юсти-
ции РСФСР П. И. Стучка указывал, что зада-
чи советского государства заключались в том, 
чтобы: 1) разогнать старый суд и 2) отменить 
все старые законы [Стучка 1931: 91].
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Несмотря на желание полностью отказать-
ся от использования законодательства Рос-
сийской империи и Временного правитель-
ства России, реальная политическая ситуация 
в стране не позволила большевикам одномо-
ментно реализовать свои радикальные планы. 
Дело в том, что до июля 1918 г. большевики 
не являлись единственной политической си-
лой нового государства. Огромное влияние 
на население в то время имела также партия 
социалистов-революционеров (эсеров), чле-
ны которой были депутатами Советов всех 
уровней. Для принятия нужных большевикам 
решений они были вынуждены вступить в 
коалицию с левыми эсерами. Эта коалицион-
ная власть приобрела черты общероссийской 
легитимности в 1918 г. на III Всероссийском 
съезде Советов [Петров 2015: 32].

Левые социалисты-революционеры рато-
вали за то, чтобы приспособить дореволю-
ционное законодательство к нуждам ново-
го государства, при необходимости изменяя 
и дополняя его, до тех пор пока новое со-
ветское государство не примет достаточного 
количества собственных нормативных актов. 
Нормативные акты РСФСР в первый год 
учитывали такую позицию и предусматрива-
ли правовую возможность применения в со-
ветском государстве царского и буржуазного 
законодательства.

Первым актом, регулирующим порядок 
применения дореволюционного законодатель-
ства, явился Декрет СНК РСФСР от 22 ноя-
бря 1917 г. «О суде», п. 5 которого позволял 
местным судам руководствоваться законами 
царского и Временного правительств лишь 
постольку, поскольку они не отменены «и не 
противоречат революционной совести и рево-
люционному правосознанию». При этом в 
примечании указывалась, что отмененными 
признаются все законы, противоречащие де-
кретам ЦИК и СНК, а также программам-ми-
нимум РСДРП и партии социалистов-револю-

ционеров [Кожевников 1948: 36; Полянский 
1957: 108]. Как мы видим, в Декрете имеется 
ссылка не только на партийную программу 
РСДРП, но и на программу эсеров.

Следующий документ – Декрет ВЦИК и 
СНК РСФСР от 15 февраля 1918 г. «О суде». 
Его ст. 8 гласила, что судопроизводство как 
по гражданским, так и по уголовным делам 
происходит по правилам Судебных уставов 
1864 г. постольку, поскольку таковые не от-
менены декретам ЦИК и СНК «и не противо-
речат правосознанию трудящихся классов». 
В этом Декрете ссылка на партийные про-
граммы РСДРП и эсеров заменена на аб-
страктную формулировку «правосознание 
трудящихся классов», что в дальнейшем при-
водило к многочисленным сложностям и зло-
употреблениям в правоприменительной прак-
тике.

Статья 36 этого же Декрета содержала 
аналогичную норму, согласно которой по 
гражданским и уголовным делам суды ру-
ководствуются действующими граждански-
ми и уголовными законами, поскольку они 
не отменены декретами ЦИК и СНК «и не 
противоречат социалистическому правосо-
знанию». Появление данной нормы осно-
вывалось на позиции руководителей совет-
ского государства. Так, В. И. Ленин прямо 
указывал, что к гражданским правоотноше-
ниям надо применять не corpus juris romani, 
а «наше революционное правосознание» 
[Ленин 1960: 398].

В качестве источника «революционного 
правосознания», «правосознания трудящих-
ся классов», «социалистического правосо-
знания», «велений революционной совести» 
выступали представления конкретного судьи 
о революционной целесообразности. Су-
дьям рекомендовали ссылаться в решениях 
и приговорах прямо на труды В. И. Ленина и 
К. Маркса как на «несомненные источники 
права и справедливости» [Скрипилёв, Анто-
нова 1995: 51].

Главным вопросом, возникавшим при пра-
воприменении, стал вопрос о повсеместном 
приоритете применения «революционного 
правосознания» вместо норм законодатель-
ства, что особенно сказывалось на судебных 
решениях. Например, в сфере уголовных на-
казаний новые судьи отказывались применять 
нормы дореволюционного законодательства 
и в своих решениях руководствовались соб-

Главным вопросом, возникавшим 
при правоприменении, стал вопрос 

о повсеместном приоритете применения 
«революционного правосознания» вместо 

норм законодательства, что особенно 
сказывалось на судебных решениях
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ственным видением дела, исходя из сложив-
шейся постреволюционной ситуации и воен-
ного времени. Так, в отчете отдела судо-
устройства Народного комиссариата юстиции 
РСФСР за апрель-май 1918 г.1 обращалось 
внимание на то, что практика местных судов 
с первых же шагов столкнулась с явным про-
тиворечием между буквой Уложения о нака-
заниях и «революционным правосознанием». 
В этом нет ничего удивительного, потому что 
в п. 2 инструкции Народного комиссариата 
юстиции РСФСР от 19 декабря 1917 г. «О Ре-
волюционном трибунале, его составе, делах, 
подлежащих его ведению, налагаемых им на-
казаниях и о порядке ведения его заседаний» 
закреплялось, что меру наказания Революци-
онный трибунал устанавливает, руководству-
ясь обстоятельствами дела и «велениями ре-
волюционной совести».

Принятый позже Гражданский процессу-
альный кодекс РСФСР (утв. постановлением 
ВЦИК РСФСР от 10 июля 1923 г. «О введе-
нии в действие Гражданского процессуаль-
ного кодекса РСФСР») позволял судьям при 
вынесении судебных решений опираться не 
только на законодательство РСФСР, но и на 
политические решения советского прави-
тельства. Так, в ст. 4 указывалось, что в слу-
чае наличия пробела в правовом регулирова-
нии суд решает дела, руководствуясь общи-
ми началами советского законодательства и 
общей политикой советского правительства.

Стоит отметить, что в тот период у право-
применителей возникло стойкое убеждение 
в полной ненужности применения дореволю-
ционного права, ибо все судебные дела мож-
но разрешить на основе «революционного 
правосознания» правоприменителя. Напри-
мер, в докладе руководителя отдела юстиции 
Астраханского губисполкома говорилось, что 
правосознание местных судей не допускает 
применения в своей деятельности царского 
законодательства2, а в докладах председате-
лей советов народных судей Ярославской и 
Саратовской губерний отмечалось, что все 
попытки соединить законодательство Россий-
ской империи с провозглашенными револю-
цией началами были обречены на неудачу3.

Как следствие, местные суды практиче-
ски не применяли дореволюционное зако-

1 Пролетарская революция и право. 1918. № 1. С. 44.
2 ГА РФ. Ф. 363. Оп. 1. Д. 26. Л. 6.
3 Там же. Д. 63. Л. 2.

нодательство, руководствуясь «революци-
онным правосознанием», а вот окружные 
суды, укомплектованные во многом «стары-
ми кадрами», применяли дореволюционные 
законы значительно чаще [Новицкая 1983: 
52]. П. И. Стучка писал: «Прочие законы о 
разного рода договорах и сделках, о возна-
граждении за убытки и т. д. в переходный 
период к новому общественному строю еще 
не отпали сразу, а отчасти соответствуют 
еще настоящим взаимоотношениям людей, 
почему и подлежат применению» [Стучка 
1918: 30]. 

При рассмотрении уголовных дел совет-
ские суды применяли Уложение о наказани-
ях Российской империи, тем более что часть 
уголовных дел была возбуждена еще до свер-
шения социалистической революции4. На-
родный комиссариат юстиции РСФСР в связи 
с отсутствием нового уголовного законода-
тельства о самосудах над преступниками 
в своих письмах в местные органы юстиции 
прямо указывал на необходимость «воз-
буждать уголовное преследование по при-
знакам 1451 и следующих ст. Уложения о 
наказаниях»5. Положение о следственной 
комиссии при революционном трибунале,
утвержденное Народным комиссариатом юс-
тиции РСФСР, предусматривало, что след-
ственная комиссия при ведении дела руко-
водствуется не отмененными и не противоре-
чащими «революционному правосознанию» 
статьями законодательства Российской им-
перии о судопроизводстве6.

Аналогичным образом решался вопрос 
о применении дореволюционного законода-
тельства исполнительными органами. На-
пример, согласно инструкции Высшего Сове-
та Народного Хозяйства от 16 июня 1918 г.7 
местным советам народного хозяйства в сво-
ей деятельности при проведении контроля за 
кооперацией необходимо руководствоваться 
постановлением Временного правительства 
России от 20 марта 1917 г. «О кооперативных 
товариществах и их союзах».

В сфере трудовых отношений продол-
жали действовать Закон от 23 июня 1912 г. 
«О страховании рабочих от несчастных слу-
чаев» и Устав о промышленном труде 1913 г., 

4 ГА РФ. Ф. 353. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
5 Там же. Д. 1. Л. 29.
6 Там же.
7 ГА РФ. Ф. 363. Оп. 1. Д. 14. Л. 4.
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которые согласно Декретам СНК РСФСР от 
29 октября 1917 г. «О восьмичасовом рабо-
чем дне»  и от 9 ноября 1917 г. «О вознаграж-
дении пострадавших от несчастных случаев 
воинских чинов, командированных на рабо-
ту в предприятия» продолжали применяться 
с учетом дополнений, внесенных указанны-
ми Декретами.

Нормативным актом, окончательно за-
крывшим вопрос о возможности примене-
ния в советской правовой системе дореволю-
ционного законодательства, явилось Положе-
ние о народном суде РСФСР, принятое ВЦИК 
РСФСР от 30 ноября 1918 г. Изменение под-
хода основывалось на постановлении V Все-
российского Съезда Советов рабочих, солдат-
ских, казачьих и крестьянских депутатов от 
9 июля 1918 г. «По докладу тов. Троцкого об 
убийстве Мирбаха и о вооруженном восста-
нии левых эсеров» [Троцкий 1926: 295–304], 
в соответствии с которым представители 
партии ле вых социалистов-революционеров 
были исключены из состава всех Советов. 
Это означало, что необходимость учитывать 
мнение левых эсеров при принятии указанно-
го Положения отсутствовала, исходя из чего 
принятое Положение уже не носило компро-
миссного характера, в отличие от двух пред-
шествовавших нормативных документов.

В ст. 22 Положения закреплялось, что при 
рассмотрении всех дел народный суд при-
меняет декреты СНК, а в случае отсутствия 
соответствующего декрета или неполноты 
такового руководствуется социалистическим 
правосознанием. В примечании к статье пря-

мо запрещались ссылки на «законы свергну-
тых правительств» в приговорах и решениях 
судов.

Таким образом, период применения в со-
ветском государстве законодательства цар-
ского и буржуазного правительств формаль-
но-юридически был ограничен одним годом, 
и не потому, что это было необходимо для ре-
гулирования общественных отношений ввиду 
отсутствия соответствующего советского за-
конодательства, а потому что, как мы указали 
выше, для большевиков это являлось времен-
ной и вынужденной мерой для сохранения 
политического компромисса с партией соци-
алистов-революционеров. Как только левые 
эсеры были удалены из состава Советов, при-
менение всего законодательства Российской 
империи и Временного правительства России 
было сразу запрещено. Почти одновременно 
VI Всероссийский чрезвычайный Съезд Со-
ветов рабочих, солдатских, казачьих и кре-
стьянских депутатов принял постановление 
от 8 ноября 1918 г. «О точном соблюдении 
законов», в котором призвал всех граждан 
Республики, все органы и всех должностных 
лиц советской власти к строжайшему соблю-
дению законов РСФСР, изданных и издавае-
мых центральной властью постановлений, 
положений и распоряжений.

Как пишут современные исследователи, 
«в период после октябрьской революции и 
до начала 20-х гг. произошло уничтожение 
или значительное разрушение системы пра-
вовой деятельности России» [Крашенинни-
ков 2018: 38].
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Legal Regulation of the Application 
of Pre-Revolutionary Legislation in Soviet Russia

The paper shows the ideological positions of the leaders of the Soviet state regarding the need for 
the complete destruction of the state and law of the Russian Empire and, as a result, the complete 
rejection of the use of its legislation. However, until July 1918, the Bolsheviks were unable to implement 
their radical plans, as they were forced to share power with the Socialist Revolutionary Party, whose 
members believed that the pre-revolutionary legislation should be applied while the formation of new 
Soviet legislation was underway.

The author examines archival documents containing information on the application of pre-
revolutionary legislation by the new courts of the Soviet state. Despite the normative consolidation of 
the possibility of its enforcement, in practice, Soviet courts refused to use it, and made their judicial 
decisions on the basis of «revolutionary legal consciousness» and «the dictates of revolutionary 
conscience». The  nal decision to prohibit the use of the legislation of the Russian Empire and the 
Russian Provisional Government to regulate public relations was normatively  xed in 1918 in a new 
regulation on the people’s court, in connection with the excluding the representatives of the Left 
Socialist Revolutionary Party from all Soviets.
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