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Введение 

 Октябрьская революция оказала большое влияние на все сферы жизни 

общества, что не могло не оказать влияние на становление советского 

уголовного права. Актуальность темы курсовой работы заключается в том, 

что изучение истории становления советского уголовного права позволяет 

нам лучше понять состояние современного уголовного права и определить 

перспективы его дальнейшего улучшения. Кроме того, позволяет нам 

оценить влияние законов, которые были приняты в указанный период, на 

состояние современного уголовного права. 

 Цель работы – анализ советского уголовного законодательства в 

период с 1917 по 1930 года. Для достижения этой цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 исследование теоретической базы о формировании уголовного 

законодательства после октябрьской революции 1917 года; 

 определение этапов становления советского уголовного права в период 

с 1917 по 1930 года; 

 анализ правовой базы формирования советского уголовного права в 

период с 1917 по 1930 года; 

 Объектом курсовой работы является советское уголовное 

законодательство с 1917 по 1930 гг.Предмет курсовой работы- изучение и 

проведение анализа советского уголовного законодательства в период с 1917 

по 1930 гг. 

 Курсовая работа состоит из введения, трех параграфов, заключения, 

списка использованных источников и специальной литературы 
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§ 1. Возникновение советского уголовного права 

 Формирование советского уголовного права началось после появления 

26 октября 1917 года нормативно-правового акта - обращения «Рабочим, 

солдатам и крестьянам!», которое провозгласило установление Советской 

власти в стране, т.е. образование Советского государства. Происходит 

процесс слома старого буржуазного уголовного права и создание нового 

советского уголовного права.  

 Источниками уголовного права становятся: 

1. старое законодательство: 

Декреты о суде № 1 от 22 ноября 1917 г. и № 2 от 15 февраля 1918 г. 

позволяли судам применять дореволюционное уголовное законодательство, 

если они не   отменены революцией, не противоречат революционной 

совести и революционному правосознанию. На самом деле было очень 

трудно найти старые уголовные законы, которые бы соответствовали этим 

требованиям. Кроме того, на практике народные суды редко применяли 

старые законы, так как относились к нему крайне негативно. Исключением 

были вышестоящие окружные суды, в котором работали профессиональные 

юристы. Данный источник права применялся до издания20 июля 1918 г. 

Декрета о суде № 3. Декрет уже не содержал никаких положений о 

возможности использования дореволюционного законодательства. 

2. революционное правосознание, как источник права, был необходим 

для восполнения пробелов в нормативно-правовых актах. 

Т.е.при отсутствии нужной правовой нормы правоприменительные органы 

имели право действовать так, как подсказывала им революционная совесть 

или же так, как считали полезным для революции.  

В.И. Ленин считал революционное правосознание источником права при 

условии отсутствия нужного количества советских нормативно-правовых 

актов. По его мнению, революционным правосознанием обладали все 
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представители трудящихся классов и именно благодаря этому удалось 

создать народные суды без особого труда.1 

3. новые нормативно-правовые акты (обращения к населению 

правительства, постановления съезда Советов, декреты, наказы 

местных Советов, инструкции НКЮ и т.п.); 

 В период с 1917 по 1918 года было принято более 100 уголовных 

нормативно-правовых актов.2 Определения преступления, вины  и  проступка  

в этих актах были  юридически  не  конкретными.  Встречались  акты, 

которые предписывали: наказание "по  всей  строгости  закона";  объявление  

врагами  народа;  лишение продовольственных карточек; объявление вне 

закона.3 

 Радикально изменилось общее понятие преступления: вместо 

формального определения преступления (т.е. преступным считалось просто 

всякое нарушение уголовного закона) использовали материальное 

определение преступления (т.е. преступлением стало любое общественно-

опасное деяние, которое могло быть формально не закреплено в законе).  

 Изменился взгляд на наказание: в уголовном праве начала 

складываться идея сочетания принуждения с убеждением. К. Маркс обращал 

внимание на то, что - «...жестокость делает наказание совершенно 

безрезультативным, ибо она уничтожает наказание как результат права».4 

Кроме того, перестали применяться такие виды наказаний, как каторга и 

ссылка в отдаленные места. 

26 октября 1917 г. была отменена смертная казнь декретом «Об отмене 

смертной казни». В декрете об отмене смертной казни было написано, что 

восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется. Тем не 

менее на практике смертная казнь все же продолжала применяться.5 Так, 

                                                           
1 Ленин В.И. «Полное собрание сочинений», 819 с. 
2 «История государства и права России» А.И. Толстая, с.76 
3 «История отечественного государства и права» под ред. О.И. Чистякова, с.35 
4Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1. с.123 
5 «Эволюция института смертной казни в РСФСР и СССР (1917-1926 гг.) Тоскина Г.Н.//Lexrussica (Русский 

закон). 2016; вып.12, с.108 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=303409127&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81&init=%D0%9A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=303409127&fam=%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81&init=%D0%A4
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например, народный революционный суд Киренского уезда приговорил к 

смертной казни одну женщину причем весьма необычным способом «зашить 

в мешок крестьянку, виновную в выгоне самогона, и бить ее о землю до тех 

пор, пока жива».6 

 19 декабря 1917 г. НКЮ принял инструкцию «О революционном 

трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им 

наказаниях и о порядке ведения его заседаний», который установил восемь 

видов наказаний за тяжкие преступления, подсудные трибуналам: денежный 

штраф; лишение свободы; удаление из столицы, из отдельных местностей, из 

пределов Советской республики; объявление общественного порицания; 

объявление врагом народа; лишение всех или некоторых политических прав; 

секвестр или конфискация имущества; принуждение к обязательным 

общественным работам (п.2). В этом же акте было отмечено, какие именно 

преступления рассматривал Революционный Трибунал (п.1). Например, 

организация восстаний против правительства или неподчинение ему; 

использование своего положения государственными или общественными 

служащими в целях затруднения, нарушения работ учреждений или 

предприятий (саботаж и т.п.); прекращение или сокращение производства 

предметов массового потребления; нарушение декретов, приказов, 

постановлений и распоряжений правительства и т.п. 

 По причине отсутствия единого кодификационного акта по уголовному 

праву. Каждый отдельный декрет устанавливал перечень определенных 

преступлений и наказаний за их совершение. Вот, некоторые из этих 

декретов: 

1. Декрет «О введении государственной монополии на объявления» от 7 

ноября 1917 года ввел государственную монополию на распечатывание и 

размещение объявлений. За нарушение данного правила устанавливалась 

уголовная ответственность в виде тюремного заключения (до 3 лет).  

                                                           
6 «Эволюция института смертной казни в первый год советской власти» Ратьковский И. С. // Вестник 

СанктПетербургского университета. 2007; сер. 2. вып. 2., с.115. 
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2. Постановление «О запрещении привоза предметов роскоши», принятое  в 

декабре 1917 года, установил ответственность за контрабандный привоз 

предметов роскоши в виде тюремного заключения (до 2 лет) и штрафа. 

3. Декрет «О регистрации облигаций и прочих процентных бумаг» от 18 

апреля 1918 года устанавливал, что владельцы и держатели акций, не 

исполнившие предписаний, подлежат заключению в тюрьму на срок не 

менее 1 года. 

4. Декрет «О взяточничестве», принятый 8 мая 1918 года, устанавливал 

ответственность взяткополучателям, взяткодателям, а также 

подстрекателям, пособникам и других лиц, связанных с дачей взятки. 

5. Декрет СНК от 22 июля 1918 года «О спекуляции» устанавливал 

уголовную ответственность за спекуляцию продуктами в виде лишения 

свободы (не меньше 6 месяцев) вместе с принудительной работой и 

конфискацией всего имущества. 

 Декрет СНК от 14 января 1918 г. «О комиссиях для 

несовершеннолетних» упразднил суды и тюрьму для несовершеннолетних 

преступников (статья 1). Был увеличен возраст начала уголовной 

ответственности – с 17 лет. Дела о преступлениях несовершеннолетних (до 

17 лет) рассматривали комиссии для несовершеннолетних (статья 2). 

 Декретом СНК "Социалистическое отечество в опасности!" от 21 

февраля 1918 г.формально восстанавливается смертная казнь в связи с 

угрозой начала гражданской войны и, следовательно, также угрозой 

существования советского государства. Расстреливали на месте спекулянтов, 

громил, хулиганов, контрреволюционеров и немецких шпионов (п.8).Стоит 

отметить, что данный декрет не устанавливал точный круг лиц, на которых 

было направлено его действие и органов, уполномоченных осуществлять 

смертную казнь. В результате этого местные органы, воспользовавшись 

сложившейся ситуацией, начали применять массовые репрессии.  
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Поэтому с 23 февраля эти полномочия осуществлял исключительно ВЧК, 

которая для всеобщего сведения поместила объявление в газетах.7 По 

сведениям Малько А. В. и Жильцова С. В., органами ВЧК было расстреляно 

2089 человек за семь месяцев 1919 г., а за год и семь месяцев – 8389 человек.8 

 Согласно принятому НКЮ 16 июня 1918 года постановлению «Об 

отмене всех доныне изданных циркуляров о революционных трибуналах», 

революционные трибуналы были вправе применять смертную казнь. Закон 

снял все ограничения с революционных трибуналов при выборе мер борьбы с 

контрреволюцией (п.2). Первым смертным приговором революционного 

трибунала стал приговор революционного трибунала при ВЦИК от 20-21 

июня 1918 года по делу адмирала А.М. Щастного. Его обвиняли в 

контрреволюционной деятельности и приговорили к расстрелу. 

 По причине массового оставления фронтов, весной 1918 года было 

впервые сформулировано понятие дезертирства в декрете от 26 апреля 1918 

года «О сроке службы в Рабоче-крестьянской Красной армии». Дезертирство 

считалось тяжким преступлением и за него полагалась наказание «по всей 

строгости революционных законов, вплоть до лишения прав гражданина 

Советской республики» (п.2). Однако начавшаяся гражданская война 

вынудила советскую власть принять более жесткие меры для борьбы с 

дезертирством. 25 декабря 1918 года было принято постановление «О 

дезертирстве», который ввел в качестве наказания за дезертирство расстрел 

и установил уголовную ответственность для укрывателей дезертиров. 

 Были предусмотрены специальные составы должностных 

преступлений постановлением НКЮ «Об организации и действии местных 

народных судов» от 23 июля 1918 г., предусматривающая ответственность 

судей-заседателей за уклонение «от государственной повинности по 

отправлению правосудия» в виде штрафа (статья 12). 

                                                           
7 Известия ВЦИК от 23 февраля 1918 года 
8 «Смертная казнь в России: История. Политика. Право» Малько А. В., Жильцов С. В., 2003; с. 121-123. 
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 Помимо этого, этим постановлением все преступления были разделены 

по подсудности (статья 13): 

1. Преступления, связанные с посягательством на человеческую жизнь, 

изнасилованием, разбоем, бандитизмом, подделкой денежных знаков, 

взяточничеством и спекуляцией рассматривались окружным народным 

судом; 

2. Преступления против советского строя, т.е. контрреволюционные 

преступления, погромы, хулиганство, шпионаж, поделка Советских 

документов и их неправомерное использование подсудны 

революционным трибуналам; 

3. Остальные виды преступлений рассматривались местным народным 

судом. 

 Особенностью правовых актов этого периода была возможность 

привлечь к суду ревтрибунала провокаторов, осведомителей или иных 

служащих старого режима, деятельность которых до установления Советской 

власти признавалась вредной для революции. Однако для этого всякий раз 

требовалось специальное постановление местного Совета или исполкома. То 

есть, в этой части закону придавалась обратная сила, которая запрещена в 

современном уголовном законе.9 

 В период с 1917 по 1918 гг. самыми распространенными 

преступлениями были кражи, грабежи, спекуляция и бандитизм.10 

 Таким образом, советское уголовное законодательство создавалось 

практически без использования дореволюционного законодательства и в 

условиях социального конфликта, перешедшего в гражданскую войну.  

 

§ 2. Советское уголовное право в период гражданской войны 

 Война представляет собой самое крайнее, острое выражение политики, 

во время которого выявляется суть всех институтов государства и смысл его 

                                                           
9 «История русского законодательства» Беляев И.Д., 640 с. 
10«История советского уголовного права» Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д., Исаев М.М.,с.36 
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норм права. Советское государство прошло через две большие войны. 

Первой была гражданская война 1918–1921 г., сопряженная с иностранной 

военной интервенцией.11 

 Летом 1918 года ситуация в стране обострилась. 20 июня 1918 года был 

убит народный комиссар В. Володарский противниками большевиков. 30 

августа была попытка убийства В.И. Ленина. В тот же день был убит 

председатель Петроградского ЧК М. Урицкий. В ответ на эти покушения 

была принята резолюция ВЦИК, в котором было объявлено о начале 

красного террора. Красный террор же в свою очередь привел к применению 

института заложников. Однако есть факты доказывающие, что первыми все-

таки применяли институт заложников белогвардейцы.12Стоит отметить, что 

террор длился вплоть до ноября 1918 года. 

 Обострение ситуации в стране, связанное с гражданской войной, 

вынудило советское правительство также принять декрет о красном терроре. 

Согласно декрету «о красном терроре» от 5 сентября 1918 г., классовых 

врагов изолировали в концентрационные лагеря, а лиц, связанных с 

белогвардейцами, заговорами или мятежами расстреливали.  

 Помимо того, к 1919 году накопилось большое количество уголовных 

нормативно-правовых актов, которые нуждались в кодификации. Еще в 

декабре 1917 года по инициативе В.И. Ленина был создан специальный отдел 

в НКЮ, задачей которого было создание полного свода законов русской 

революции. Но тогда сделать это было невозможно, так как не было 

необходимых условий. В середине 1918 года начались работы по разработке 

первого советского уголовного кодекса. В итоге, 12 декабря 1919 года были 

изданы Руководящие начала, которые стали своеобразной инструкцией НКЮ 

народным судам. 

 Данный документ состоял из введения, 8 разделов (об уголовном праве; 

об уголовном правосудии; о преступлении и наказании; о стадиях 

                                                           
11 «История советского государства и права» С.Кара-Мурза, с.47 
12«История отечественного государства и права» под ред. О.И. Чистякова, с.144 
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осуществления преступления; о соучастии; виды наказания; об условном 

осуждении; о пространстве действия уголовного права) и 27 статей.  

 Во введении перечислялись принципы советского уголовного права и 

указывалось назначение Руководящих начал, которая заключалась в оказании 

помощи органам советской юстиции в борьбе с классовыми противниками 

пролетариата. 

 Статья 3 подчеркивает основную задачу Руководящих начал - охрана 

системы общественных отношений, который соответствует интересам 

трудящихся масс, посредством репрессий. Статья 4 гласит о том, что 

советское уголовное право в РСФСР осуществляется органами советского 

правосудия, т.е. Народным Судом и Революционным Трибуналом. 

 Согласно статье 5 Руководящих начал, преступление – это нарушение 

порядка общественных отношений, которые охраняются уголовным правом, 

кроме того в статье 6 преступление определяется также, как действия или 

бездействия, являющимся опасным для системы общественных отношений, 

охраняемых уголовным правом. Однако с юридической точки зрения данное 

определение нельзя назвать правильным, так как отсутствовал такой признак 

преступления, как общественная опасность.  

 В статьях 7 и 8 Руководящих начал перечислены определение 

наказания и его задача. А в статье 10 подчеркивается, что наказание является 

мерой оборонительной, оно должно быть целесообразно и в то же время 

совершенно лишено признаков мучительства и не должно причинять 

преступнику бесполезных и лишних страданий. 

 Руководящие начала не давали конкретных указаний суду, какие 

конкретные меры наказания ему надлежит применять за те или иные 

конкретные преступления. Однако в статье 11 говорится о том, что при 

назначении наказания суд должен учитывать степень и характер 

общественной опасности преступника и преступления, которое он совершил. 

Для этого он должен выяснить личность преступника и установить, 

насколько само деяние в данных условиях времени и места нарушает основы 
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общественной безопасности. Помимо того, чтобы определить меру наказания 

суд должен учитывать следующие обстоятельства (статья 12): 

а) совершено ли преступление лицом, принадлежащим к имущему классу, с 

целью восстановления, сохранения или приобретения какой-либо 

привилегии, связанной с правом собственности, или неимущим в состоянии 

голода или нужды;  

б) совершено ли деяние в интересах восстановления власти угнетающего 

класса или в интересах личных совершающего деяние;  

в) совершено ли деяние в сознании причиненного вреда или по невежеству и 

несознательности;  

г) совершено ли деяние профессиональным преступником (рецидивистом) 

или первичным;  

д) совершено ли деяние группой, шайкой, бандой или одним лицом;  

е) совершено ли деяние посредством насилия над личностью или без 

такового;  

ж) направлено ли деяние против личности или против имущества;  

з) обнаружены ли совершающим деяние заранее обдуманное намерение, 

жестокость, злоба, коварство, хитрость или деяние совершено в состоянии 

запальчивости, по легкомыслию и небрежности. 

 Возраст, начиная с которого наступала уголовная ответственность - 14 

лет. К лицам до 14 лет применялись лишь воспитательные меры (статья 13). 

Уголовной ответственности не подлежали невменяемые лица, т.е. лица 

которые в момент совершения преступления не отдавали себе отчета в своих 

действиях (душевнобольные). К ним применялись лечебные меры и меры 

предосторожности (статья 14). Также наказание не применялось к лицам, 

которые совершили насилие над нападающим, если совершенное насилие не 

превышало меры необходимой обороны (статья 15). 

 В четвертом разделе Руководящих начал «О стадиях осуществления 

преступления» говорится о трех стадиях: приготовление, покушение и 

оконченное преступление. Пятый раздел Руководящих начал «О соучастии» 
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выделяет три вида соучастников – исполнители, подстрекатели и пособники, 

каждый из которых наказывается не в зависимости от степени участия, а в 

зависимости от их степени опасности и совершенного им преступления. 

 Шестой раздел «Виды наказания» подчеркивает, что смертная казнь не 

применяется народными судами и содержит примерный перечень видов 

наказаний (внушение; выражение общественного порицания; принуждение к 

действию, не представляющему физического лишения (например, пройти 

известный курс обучения); объявление под бойкотом; исключение из 

объединения на время или навсегда; восстановление, а при невозможности 

его – возмещение причиненного ущерба; отрешение от должности; 

воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять ту или другую 

работу; конфискация всего или части имущества; лишение политических 

прав; объявление врагом революции или народа; принудительные работы без 

помещения в места лишения свободы; лишение свободы на определенный 

срок или на неопределенный срок до наступления известного события; 

объявление вне закона; расстрел; сочетание разных видов наказания). 

В законе подчеркивается, что перечень видов наказаний является 

примерным, т.е. за судами сохранялась возможность применять иные виды 

наказания, которые не входят в данный перечень (статья 25).13 

 Впервые в советском уголовном праве, Руководящие начала содержат 

специальное указание на условное осуждение (седьмой раздел «Об условном 

осуждении»). Условное осуждение (т.е. неисполнение обвинительного 

приговора до совершения осужденным аналогичного преступления) 

применялось к лицам, которые совершили преступление впервые при 

тяжелом стечении обстоятельств, когда безопасность общества не требует 

его немедленной изоляции. 

 Действие Руководящих начал в пространстве и по кругу лиц: 

действовало в отношении граждан, иностранных лиц, совершивших 

преступления на территории РСФСР, а также иностранных лиц и граждан, 

                                                           
13 «Советское уголовное право» Эстрин А.Я., с 106 
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совершивших преступления за пределами РСФСР, но уклонившихся от суда 

и наказания в месте совершения преступления и находящихся в пределах 

РСФСР (статья 27). 

 Стоит отметить, что в кодексе не определялись и не расшифровывались 

такие понятия, как форма вины, необходимая оборона, крайняя 

необходимость.14 

§ 3. Советское уголовное право в период нэпа 

§3.1 Регулирование на союзном уровне 

 Согласно Конституции СССР 1924 года к компетенции 

законодательных органов СССР в сфере уголовного права относится 

определение основ общесоюзного уголовного законодательства. Таким 

образом, на общесоюзном уровне было принято три важных уголовно-

правовых актов: 

1. Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1924г.; 

2. Положение о воинских преступлениях 1924г.; 

3. Положение о государственных преступлениях 1927г.  

1. Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1924г. 

Основные начала состояли из введения, 39 статей и четырех разделов 

(пределы действия уголовного законодательства; общие постановления; 

меры социальной защиты и их применение судом; об условно досрочном 

освобождении осужденного от применения определенной судом меры 

социальной защиты). Главной задачей основных начал являлась защита от 

общественно-опасных деяний, подрывающих власть трудящихся путем 

установления мер социальной защиты. 

 Действие основных начал в пространстве и по кругу лиц - подлежали 

ответственности при совершении преступлений на территории СССР все 

                                                           
14 «История государства и права России» Белковец Л.П., Белковец В.В., 216 с. 
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лица, которые находятся на территории СССР, за исключением 

пользующихся экстерриториальностью иностранных граждан (статья 1). 

Статья 2 выделила две категории преступлений: против основ советского 

строя (признавались наиболее опасными) и все остальные преступления 

(объект преступления). В законе подчеркивалось, что порядок применения 

мер социальной защиты к другим видам преступлений, за исключением 

государственных и воинских, устанавливались уголовными законами 

Союзных республик. 

 В основных началах термин «наказание» был заменен термином «меры 

социальной защиты», что подчеркивало отказ советской власти от возмездия, 

который присутствовал раньше в буржуазном уголовном праве. 

 Основания, исключающие уголовную ответственность: 

1. Необходимая оборона (статья 9); 

2. Давность (статья 10); 

3. Неотвратимая опасность: вместо термина «крайняя необходимость» в 

Основных началах использовался термин «неотвратимая опасность» 

(статья 9). 

 В Основных началах не указаны отдельные стадии совершения 

преступления и нет понятия неоконченного преступления. Однако указаны 

общие правила выбора мер социальной защиты судом, так при совершении 

неоконченного преступления суд учитывал степень опасности преступника и 

степень осуществления преступного намерения (статья 11). Кроме того, 

также отсутствует понятие всех видов соучастия, но есть их перечисление и 

указано общее правило при выборе мер социальной защиты судом. Суд 

учитывал степень социальной опасности преступника и его степень участия в 

преступлении (статья 12). 

 Меры социальной защиты могли быть применены как в качестве 

самостоятельных видов наказания, так и в качестве дополнительных (статья 

14). Кроме того, всего было три вида мер социальной защиты это меры 

судебно-исправительного характера, меры медицинского характера и меры 
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медико-педагогического характера (статья 5). Таким образом, к мерам 

социальной защиты судебно-исправительного характера относятся 

объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союза ССР и 

изгнанием из пределов Союза ССР навсегда; лишение свободы со строгой 

изоляцией или же без строгой изоляции; удаление из пределов Союза ССР на 

срок; удаление из пределов Союзной Республики или из пределов отдельной 

местности с поселением в тех или иных местностях или без такового, с 

запрещением проживания в тех или иных местностях или без такового 

запрещения; увольнение от должности; запрещение занятия той или иной 

должности или занятия той или иной деятельностью или промыслом; 

поражение прав; общественное порицание; принудительные работы без 

лишения свободы; конфискация имущества; штраф; предостережение (статья 

13). Также в примечании указывается, что временной мерой социальной 

защиты служит также расстрел для борьбы с преступлениями против 

советской власти и советского строя. Данная мера не применялась в 

отношении лиц, не достигших 18 летнего возраста и беременных женщин. К 

мерам социальной защиты медицинского характера относятся 

принудительное лечение и помещение в медико-изоляционные учреждения 

(статья 15).К мерам медико-педагогического характера относятся отдача 

несовершеннолетних на попечение родителям, родственникам или другим 

лицам, учреждениям и организациям; помещение в специальные заведения 

(статья 16). 

 Было установлено также общее правило назначения наказания – суд 

должен был учитывать степень и характер опасности преступника и 

совершенного им преступления, личность преступника, мотивы 

преступления, а также насколько само преступление в данных условиях 

места и времени является общественно-опасным (статья 30). Перечень 

отягчающих и смягчающих обстоятельств определялся статьями 31 и 32 

соответственно. Статья 33 содержит правила назначения наказания при 

совокупности преступлений. Также Основные начала допускали 
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возможность назначения судом мер социальной защиты ниже низшего 

предела (статья 34) или же вовсе освободить от применения в отношении 

обвиняемого мер социальной защиты (статья 35). Стоит упомянуть, что 

условия и порядок применения условного осуждения определялись 

законодательством Союзных Республик (статья 37). Кроме того, Основные 

начала также допускали возможность применения условно-досрочного 

освобождения (статья 38). 

2.Положение о воинских преступлениях 1924г. 

 Воинскими преступлениями считались преступления военнослужащих 

Рабоче-Крестьянской Красной армии и Рабоче-Крестьянского Красного 

флота, лиц, зачисленных в команды обслуживания, и лиц, призываемых на 

службу в территориальные формирования на время отбывания ими сборов, 

направленные против установленного порядка несения военной службы 

(статья 1). 

 В положении также дан перечень воинских преступлений: 

 Сопротивление исполнению законно отданного по военной службе 

приказания или распоряжения (статья 2); 

 Неисполнение военнослужащим законного приказания по службе, если 

это неисполнение имело место в боевой обстановке (статья 3); 

 Оскорбление насильственным действием военнослужащим своего 

начальника при выполнении последним служебных обязанностей 

(статья 4); 

 Самовольное оставление военнослужащим своей части или места 

службы (статья 5); 

 Побег (статья 6, 7, 8); 

 Уклонение военнослужащего от военной службы (статья 9); 

 И другие. 

 В тех же статьях также указаны меры социальной защиты, которые 

применялись по причине совершения вышеперечисленных преступлений. В 

частности, были специфические виды наказаний, которые применялись 
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исключительно Вооруженными силами – например, применение правил 

дисциплинарного устава при наличии смягчающих обстоятельств или же или 

направление в штрафные части. 

 Стоит отметить, что данный акт неоднократно подвергался 

изменениям. Так, в период с 1924 по 1927 гг. акт был дополнен многими 

примечаниями. А 27 июля 1927 г. было принято новое положение о воинских 

преступлениях. Основным отличием нового положения стало введение 

новых составов воинских преступлений. Такие как, разглашение военных 

сведений (статья 25), дурное обращение с пленными (статья 29) и другие.  

3. Положение о государственных преступлениях 1927г. 

 Контрреволюционным(государственным) преступлением считалось 

всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению 

власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими на основании 

Конституции Союза ССР и конституций союзных республик рабоче-

крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик 

или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и 

основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний 

пролетарской революции (статья 1). 

В данном акте также был дан список государственных преступлений: 

 Вооруженное восстание, вторжение в контрреволюционных целях на 

территорию СССР с целью захвата власти (статья 2); 

 Оказание помощи иностранному государству, находящемуся с СССР в 

состоянии войны, ведущему с ним борьбу путем интервенции(статья 3); 

 Склонение иностранного государства к объявлению войны, вооруженному 

вмешательству в дела СССР или иным действиям (статья 5); 

 Шпионаж (статья 6); 

 Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, 

денежного обращения или кредитной системы, кооперации, совершенный 

в контрреволюционных целях путем соответствующего использования 
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государственных учреждений и предприятий или противодействия их 

нормальной деятельности (статья 7); 

 и т.д. 

В тех же статьях был дан перечень мер социальной защиты, 

применявшихся для данных преступлений.  

§3.2. Регулирование на уровне союзных республик 

 Во время гражданской войны работа НКЮ была значительно 

затруднена и поэтому долгое время не могли создать уголовный кодекс. К 

середине 1920года, когда обстановка в стране стала менее напряженной, 

НКЮ вновь восстановил свои работы по подготовке уголовного кодекса. 

Стоит упомянуть, что основополагающая работа по созданию проекта 

уголовного кодекса была проделана после окончания гражданской войны в 

1921 году и велась довольно быстро. В результате всего, УК был принят 24 

мая 1922 года вместе с вводным законом. А с 1 июня 1922 г. был введен в 

действие на всей территории РСФСР. Все ранее изданные уголовные законы 

утратили силу с принятием УК 1922 года. 

Именно в УК 1922 года впервые появляется четкое деление на Общую 

и Особенную части.15 Действие УК в пространстве и по кругу лиц: 

распространялось на все преступления, совершенные в пределах РСФСР ее 

гражданами и иностранцами, не пользующихся правом 

экстерриториальности (статья 1).  

В кодексе подчеркивается важный признак преступления – его 

общественная опасность и дано определение преступления (статья 6), однако 

оно не полное, так как в нем не указаны все признаки преступления. Но в 

других статьях кодекса их можно найти. Так, например, в статье 11 говорится 

о том, что наказуемо только виновное общественно-опасное деяние, т.е. 

умышленное или неосторожное. УК также выделяет не только наказание, но 

и другие меры социальной защиты (статья 8). 

                                                           
15 «История государства и права России» Пашкевич Д.А., 51 с. 
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 В УК было выделено три стадии совершения преступления - 

приготовление(статья 12), покушение (статья 13), оконченное преступление 

(статья 14) и дано им определение. 

За преступления, совершенные при соучастии наказываются как 

исполнители, так и подстрекатели и пособники. Мера наказания каждому из 

соучастников преступления определяется как степенью участия, так и 

степенью опасности преступника и совершенного им преступления (статья 

15).Также в статье 16 дано определение всех соучастников. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: 

 Необходимая оборона (статья19); 

 Неотвратимая опасность: в кодексе вместо термина «крайняя 

необходимость» используется термин «неотвратимая опасность» 

(статья 20); 

 Давность (статья 21, 22); 

 Добровольный отказ (статья 14). 

В кодексе четко описывается субъективная сторона преступления (статья 11): 

1. Умышленные преступления: 

 Прямой умысел - предвидели последствия своего деяния и их желали; 

 Косвенный умысел - сознательно допускали наступление последствий 

своего деяния. 

2. Преступления, совершенные по неосторожности: 

 Легкомыслие - легкомысленно надеялись предотвратить последствия 

своих действий; 

 Небрежность - не предвидели последствия своих действий, хотя и 

должны были их предвидеть. 

 Важной особенностью кодекса являлось наличие аналогии закона 

(статья 10) и наличие обратной силы (статья 23). На практике  аналогия 

закона стала поводом для выполнения репрессий судами. 

 Преступления делились на два вида (статья 27): 
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а) преступления, направленные против установленных рабоче-крестьянской 

властью основ нового правопорядка или признаваемые наиболее опасными, 

по которым определен кодексом низший предел наказания, не подлежащий 

понижению судом; 

б) все остальные преступления. 

 В УК 1922г. вместе с понятием наказания использовалось понятие мер 

социальной защиты, при этом наказание считалось разновидностью таких 

мер.16В статье 32 содержится список всех видов наказаний (изгнание из 

пределов РСФСР на срок или бессрочно; лишение свободы со строгой 

изоляцией или без таковой; принудительные работы без содержания под 

стражей; условное осуждение; полная или частичная конфискация 

имущества; штраф; поражение прав; увольнение от должности; 

общественное порицание; возложение обязанности загладить вред). Высшая 

мера наказания – расстрел (статья 33). 

 Особенная часть УК состояла из восьми глав и предусматривала 

следующие категории преступлений, которые расположены по их тяжести: 

1. государственные преступления (контрреволюционные и против 

порядка управления); 

2. должностные (служебные) преступления; 

3. нарушение правил об отделении церкви от государства; 

4. хозяйственные преступления; 

5. преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности (убийство, телесные повреждения и насилие над личностью, 

оставление в опасности, преступления в области половых отношений, 

иные посягательства на личность и ее достоинство); 

6. имущественные преступления; 

7. воинские преступления; 

8. нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную 

безопасность и публичный порядок; 

                                                           
16«История отечественного государства и права» под ред. О.И. Чистякова, с.228 
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 В связи с переходом к нэпу были отражены также новые составы 

преступлений: 

а) массовый отказ от внесения налогов, денежных или натуральных, или от 

выполнения повинностей, а также неплатеж отдельными гражданами в срок 

или отказ от платежа налогов, от выполнения повинностей или производства 

работ, общегосударственное значение (статья 78, 79); 

б) спекуляция, то есть скупка и перепродажа с целью нажиться (статья 138); 

в) трудовое дезертирство, то есть уклонение от учета или регистрации, 

объявляющими либо проводящими трудовые мобилизации, или от явки на 

работу, а равно самовольное оставление работы, выполняемой в порядке 

трудовой мобилизации (статья 126). 

До образования СССР уголовное законодательство создавалось 

самостоятельно каждой советской республикой. Но после создания СССР и 

принятия Основных начал, советские республики могли издать уголовные 

кодексы только с соблюдением определенных требований. Таким образом, 

уголовные кодексы советских республик должны были быть: 

а) основаны на общих положениях «Основных начал»; 

б) включать в себя в качестве неотъемлемой составной части 

положения о преступлениях государственных и воинских в тексте, принятом 

законодательными органами СССР; 

в) включать те нормы, которые установлены общесоюзным уголовным 

законодательством в отношении других, помимо государственных и 

воинских, преступлений. 

Таким образом, с возникновением СССР возникла необходимость 

изменения уголовного законодательства. В 1926 году был принят Уголовный 

кодекс РСФСР, введенный в действие 1 января 1927 года. Кодекс, подобно 

УК 1922 года, состоял из общей и особенной части. 

Подобно УК 1922 г. в ст. 6 давалось классово-социальное понятие 

преступления. Была сохранена норма об аналогии. При издании Уголовного 

кодекса РСФСР 1926 г. были снижены пределы санкций примерно 50% 
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статей. Неясность понятия соучастия в Основных началах привела к тому, 

что часть УК 1926 г. отнесла заранее не обещанное укрывательство к 

соучастию, а часть выделила в качестве самостоятельной нормы, не признав 

соучастием правильно. 

Система наказаний УК 1926 г. в основном похожа на систему 

наказаний УК 1922 г. Из перечня наказаний обоснованно исключили 

условное осуждение, потому что оно не является видом наказания. Однако, 

неудачно включили в систему наказаний предостережение, которое, как и 

общественное порицание, не обладает карательной силой уголовного 

наказания. Также стоит упомянуть, что было исключено наказание в виде 

возложения обязанности загладить вред. 

Был сокращен список обстоятельств, исключающих применение мер 

социальной защиты до одной статьи. 

Особенная часть УК 1926 г. состоит из следующих глав:  

1. Контрреволюционные преступления.  

2. Преступления против порядка управления.  

3. Должностные преступления.  

4. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности.  

5. Имущественные преступления.  

6. Действия против отделения церкви от государства.  

7. Воинские преступления.  

8. Преступления хозяйственные.  

 По сравнению с УК 1922 года в УК 1926 года исключили понятие 

наказание, оставив только меры социальной защиты. Меры социальной 

защиты были перечислены в 20 и 21 статьях: расстрел; объявление врагом 

трудящихся с лишением гражданства и обязательным изгнанием из СССР; 

лишение свободы в исправительно-трудовых лагерях в отдаленных 

местностях СССР; лишение свободы в общих местах заключения; 

исправительно-трудовые работы без лишения свободы и "принудительные 

работы по месту службы" с удержанием определенной судом части из 
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жалованья осужденного; изгнание из пределов СССР; ссылка с 

исправительно-трудовыми работами или без них; высылка, т.е. удаление из 

пределов данного района; поражение в правах; конфискация имущества; 

запрещение занимать определенные должности или заниматься промыслом; 

увольнение от должности; возложение судом обязанности загладить 

причиненный вред. 

 Для военных предусматриваются еще и дополнительные наказания: 

1. Казнь через повешение; 

2. Содержание в дисциплинарном батальоне или отбывание наказания в 

штрафном батальоне. 

 Таким образом, содержание УК 1922 года и УК 1926 года во многом 

похожи. Принятие УК 1926 года в основном было обусловлено изменением 

формы государственного единства.  
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  Заключение 

 В качестве одной из целей курсовой работы служит определение этапов 

становления советского уголовного права в период с 1917 по 1930 года. 

Таким образом, становление советского уголовного права с 1917 по 1930 

года можно подразделить на три этапа: 

1. Возникновение советского уголовного права; 

2. Советское уголовное право в период гражданской войны; 

3. Советское уголовное право в период нэпа. 

 Каждый из этих этапов оказал существенное влияние в целом на 

развитие уголовного права. Первый этап ознаменовался наличием множества 

источников права, изданием различных декретов в области уголовного права 

и отсутствием единого кодификационного акта по уголовному праву. Было 

еще очень рано издавать уголовный кодекс, потому что был необходим 

правовой материал, да и еще аппарат советского государства только начинал 

складываться. Второй этап ознаменовался первой попыткой кодификации 

актов по уголовному праву в очень сложный период гражданской войны. 

Попытка оказалась неудачной. На основе общей части неудачного проекта 

уголовного кодекса в 1919 году были изданы Руководящие начала в качестве 

инструкции народным судам. Руководящие начала, несмотря на неточность 

некоторых определений, стали важным этапом в кодификации уголовного 

права и оказали влияние на уменьшение уровня преступности. Третий этап 

стал известен изданием ряда кодексов: Основных начал – на уровне СССР и 

двух уголовных кодексов на уровне союзных республик (УК 1922 г. и УК 

1926 г.). Стоит отметить, что общесоюзная кодификация уголовного права 

отразила процессы централизации власти. Нэп не могла не найти отражение 

на формирование советского уголовного права. В связи с этим в УК были 

введены новые составы преступлений. Кроме того, впервые именно в этих 

кодексах появляется деление на общую и особенную часть. 

 Таким образом, на мой взгляд советское уголовное право оказало 

существенное влияние на состояние современного уголовного права. 
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