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В статье представлен авторский анализ основных тенденций и этапов развития 

российского права в период Первой мировой войны. Автор, опираясь на научные статьи, 
монографии, посвященные исследуемой проблематике, а также нормативные правовые 
акты периода 1914–1918 гг., предлагает собственную интерпретацию общей картины 
развития отечественного права, его этапов и основных тенденций. Автор рассматри-
вает отечественное право периода Первой мировой войны как совокупность тесно 
взаимосвязанных и последовательно возникающих правовых комплексов (имперское пра-
во, буржуазно-республиканское право, пролетарское советское право), становление и 
развитие которых напрямую зависело от особенностей государственного строя, ме-
нявшегося на протяжении указанного исторического периода под влиянием объективных 
обстоятельств.  
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Первая мировая война – это не только 
глобальное испытание для государствен-
но-политической и экономической систем 
стран-участников, но и своего рода про-
верка на прочность их правовых систем. 
Россия с этой точки зрения не стала ис-
ключением. Отечественное право в рас-
сматриваемый период подверглось суще-
ственным трансформациям.  

Условно российское право военного 
периода (1914–1918) можно разделить на 
следующие правовые комплексы, в основу 
которых положен хронологический при-
знак.  

Имперское право – 19 июля (1 авгу-
ста) 1914 г. [15, с. 43]1 – 23 февраля (8 
марта) 1917 г. [2, с. 101]2. Вступление 
Российской империи в Первую мировую 
войну изначально не оказало существен-
ного влияния на отечественное право. Оно 
сохранило все функционировавшие до 
1914 г. правовые институты, вынужденно 
приспосабливаясь под новые военные 
реалии. 

Существовавшая с 1721 г. имперская 
правовая традиция определяла право как 
инструмент регулирования отношений 
между самодержавной властью и поддан-
ными, а правопорядок отождествлялся 
прежде всего с законопослушностью и 
верностью государю-императору и Отече-
ству. Вместе с тем император, обладая 
фактически неограниченной властью, сто-
ял над законом и «мог по своему усмотре-
нию определять порядок управления и за-
конодательства...» [3, c. 18]. Законы Рос-
сийской империи и порядок их исполне-

                                                           
1 19 июля (1 августа) 1914 г. посол Германии в 
России граф Фридрих Пурталес передал министру 
иностранных дел С.Д. Сазонову ноту с объявлени-
ем войны. 20 июля (2 августа) 1917 г. объявлен 
Манифест императора Николая II о начале войны с 
Германией. 
2 В различных источниках приведены разные даты 
начала Февральской революции. Так, А.И. Дени-
кин связывал начало революции с первыми беспо-
рядками, которые начались 23 февраля. См.: Дени-
кин А.И. Очерки Русской смуты. Т. 1. Крушение 
власти и армии (февраль–сентябрь1917). М.:    
АЙРИС-пресс, 2017. С. 101. 

ния, обеспеченный механизмом принуж-
дения, способствовали формированию 
специфического режима законности, ко-
торый соответствовал интересам правя-
щего класса – дворянского сословия. 

Этот режим обеспечивался «не только 
силой государственного принуждения, но 
и соответствующей идеологией» [6]: зна-
менитое триединство «православие, само-
державие, народность» оставалось акту-
альным вплоть до Февральской револю-
ции 1917 г. Однако вступление России в 
Первую мировую войну внесло корректи-
вы в установленный правовой порядок. 
Обстоятельства военного времени потре-
бовали введения чрезвычайных правовых 
режимов и, следовательно, выработки но-
вых правовых норм. Таким образом, речь 
идет о формировании имперского чрезвы-
чайного права или права военного време-
ни, на основании которого проведена мо-
билизация людей и ресурсов, милитариза-
ция экономики и сектора государственно-
го управления, разработка новых форм и 
методов управления страной в новых ус-
ловиях военного времени, а также коррек-
тировка норм действующего законода-
тельства (прежде всего уголовного и уго-
ловно-процессуального) в соответствии с 
условиями военного времени. 

Буржуазно-республиканское право – 
23 февраля (8 марта) 1917 г. – 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. После Февральской ре-
волюции российское право претерпело 
ряд изменений, которые носили не столь-
ко революционный, сколько эволюцион-
ный характер. В результате революцион-
ных катаклизмов упразднена монархия, и, 
следовательно, «были отменены лишь ак-
ты, касающиеся прав и компетенции вла-
сти монарха» [8, c. 145]. Между тем ранее 
сложившаяся правовая система подвер-
глась лишь незначительным трансформа-
циям. Законы Российской империи в 
большинстве своем не утратили юридиче-
ской силы, и они оказались вполне жизне-
способными в условиях новой пострево-
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люционной реальности3. Так, продолжали 
действовать Уголовное уложение 1903 г. 
и Судебные уставы 1864 г. с изменениями 
и дополнениями (к примеру, в июле–
августе 1917 г. усилилась уголовная от-
ветственность за совершение тяжких пре-
ступлений, в том числе и за призывы к их 
совершению, а также за насильственное 
посягательство на изменение существую-
щего строя в России). 

Пришедшее к власти в марте 1917 г. 
Временное правительство провозгласило 
строительство новой буржуазно-респуб-
ликанской государственности и нового 
буржуазно-республиканского права. При 
этом у правящей элиты не было твердых 
намерений коренным образом ломать ра-
нее действующее право. Об этом свиде-
тельствует выдвинутая Временным пра-
вительством концепция («идея непрерыв-
ности правопорядка»), согласно которой в 
государстве должно быть сохранено дей-
ствие старых законов вплоть до созыва 
Учредительного собрания. Однако прак-
тика вносила коррективы в эту идеологи-
ческую установку. Зачастую постановле-
ния Временного правительства санкцио-
нировали то, что уже проведено в жизнь 
действиями революционных масс и, по 
сути, не нуждалось в одобрении сверху. 
Упразднение полиции и института губер-
наторов, учреждение милиции, подчинен-
ной органам местного самоуправления 
[1]:, как и многие другие «демократиче-
ские» решения Временного правительст-
ва, фактически продиктованы волей наро-
да и его отношением к старым государст-
венно-властным структурам. Привержен-
ность правительства к идее сохранения 
старого законодательства подвергалась 
жесткой критике со стороны ведущих 
идеологов большевизма. Так, П.И. Стучка 
постулировал тезис о том, что в условиях 
острой борьбы за власть необходимо 
«стоять не на почве законности, а на поч-
ве революции» [14, c. 172], что впоследст-

                                                           
3 Законы Российской империи не утратили юриди-
ческой силы. Их применяли на основании поста-
новления Временного правительства «О согласова-
нии Свода законов с издаваемыми Временным 
правительством постановлениями» (август 1917 г.). 

вии и сделано большевиками. 
Временное правительство как высший 

орган государственной власти обладало 
законодательной и высшей исполнитель-
но-распорядительной властью [5, с. 32]. С 
марта по октябрь 1917 г. им принято ог-
ромное количество актов (декларации, по-
становления, распоряжения, положения и 
др.), которые стали источниками отечест-
венного права и, следовательно, основным 
регулятором общественных отношений. 
Юридическим совещанием разработана 
классификация правительственных актов. 
В соответствии с ней высшей юридиче-
ской силой обладали постановления, под-
писанные всеми членами Временного 
правительства. Далее следовали указы, 
подписанные только председателем пра-
вительства. Министры принимали распо-
ряжения [9, с. 6]. 

В итоге создавалось новое российское 
буржуазно-республиканское право, кото-
рое представляло собой комплекс право-
вых норм имперского дореволюционного 
права, а также норм из разнообразных (по 
источнику, форме, содержанию, кругу 
лиц) нормативных правовых актов, при-
нятых с марта по октябрь 1917 г. Времен-
ным правительством, его местными орга-
нами власти и органами местного само-
управления. Разработан пакет избира-
тельного законодательства, которое рег-
ламентировало проведение выборов в Уч-
редительное собрание и органы местного 
самоуправления. Отличительной чертой 
российского буржуазно-республиканского 
права в марте–октябре 1917 г. стала пра-
вовая регламентация демократических 
прав и свобод граждан (свободы слова, 
печати, собраний, демонстраций и т.д.) и 
их частичная реализация на практике. В 
то же время идея равенства граждан не 
была воплощена полностью: сословное 
деление и сословные привилегии сохра-
нялись. 

Буржуазно-республиканское право 
России формировалось с первых дней за-
конодательной деятельности Временного 
правительства. Вместе с тем, наряду с 
Временным правительством, продолжали 
функционировать и органы народного 
представительства – Советы, созданные 
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еще в годы Первой русской революции 
1905–1907 гг., которые активно занима-
лись правотворчеством. Их изначально 
нейтральное и даже благожелательное от-
ношение к правительству сменилось оп-
позиционными и враждебными настрое-
ниями. Акты Советов [10] стали важной 
составляющей отечественного буржуазно-
республиканского права в период с марта 
по октябрь 1917 г., а также и первыми 
элементами будущей системы пролетар-
ского советского права. 

Пролетарское советское право – 25 
октября (7 ноября) 1917 г. – 3 марта 1918 
г. [12, с. 271]4. С победой Октябрьской 
революции 1917 г. и свержением Времен-
ного правительства целесообразно гово-
рить о формировании права нового типа – 
пролетарского советского права. Первые 
месяцы его становления были переход-
ным периодом, поскольку в правоприме-
нительной практике применялись и ста-
рые нормы имперского права, и нормы 
буржуазно-республиканского права, со-
державшиеся в том числе в постановлени-
ях Временного правительства, не отме-
ненных советской властью. Сохранение 
«узкого горизонта буржуазного права» на 
первой стадии развития коммунизма 
вполне укладывалось в рамки пролетар-
ской идеологии и подтверждалось ленин-
скими постулатами [7, с. 127]. 

Первые месяцы после Октябрьской 

                                                           
4 Пролетарская государственность и пролетарское 
советское право продолжали существовать и после 
выхода Советской России из Первой мировой вой-
ны, после подписания Брестского мира 3 марта 
1918 г. Более поздние трансформации в государст-
венно-правовой сфере связаны с отказом совет-
ских лидеров от политики диктатуры пролетариата 
и достижением ряда политических задач (среди 
них – победа советской власти, стабилизация сис-
темы управления, подавление сопротивления 
свергнутых классов и т.д.). На XXII съезде КПСС 
(1961) в программу партии включено положение о 
выполнении диктатурой пролетариата историче-
ского предназначения и введении новой концеп-
ции всенародной социалистической демократии. 
На практике термин «социалистический» приме-
нительно к советскому праву стали использовать с 
30-х гг. XX в. См.: Солуков А.А. Формирование 
представлений о социалистической законности в 
отечественной правовой науке // Вестник эконо-
мической безопасности. 2016. № 3. С. 271.  

революции стали периодом активного ре-
волюционного правотворчества. Первыми 
ключевыми актами советской власти были 
декреты о мире и о земле, содержащие 
нормы о национализации земли, уравни-
тельном землепользовании, призывы о 
прекращении военных действий и т.д. 

Специфическим источником совет-
ского права послужили революционное 
правосознание и революционное право-
творчество, которые в условиях отсутст-
вия структурированного и систематизиро-
ванного права переносили «акцент с права 
на деятельность различных учреждений 
диктатуры пролетариата: то, что они ус-
тановят и решат, это и есть новое (рево-
люционное, пролетарское) право, новый 
правопорядок» [7, с. 173]. Таким образом, 
практика давала ответы на множество 
правовых вопросов теоретического харак-
тера и диктовала правила разрешения 
правовых коллизий. 

Особенностью пролетарского совет-
ского права стал его классовый (неправо-
вой) [7, с. 127]5 характер, который законо-
дательно закреплен в 1919 г. в Руководя-
щих началах по уголовному праву 
РСФСР, в дефиниции права как «системы 
общественных отношений, соответст-
вующей интересам господствующего 
класса и охраняемой его организованной 
силой» [11]. Вместе с тем о классовом 
подходе как об основополагающем прин-
ципе организации государственно-право-
вой жизни в РФСФР заявлено значитель-
но раньше. Так, в январе 1918 г. на III 
Всероссийском съезде Советов решено 
начать разработку конституционного про-
екта. Первая советская Конституция 1918 
г., которая принята 10 июля 1918 г. на V 
Всероссийском съезде Советов, юридиче-
ски закрепила новую форму Советского 
государства – советскую пролетарскую 
республику, основанную на принципах 

                                                           
5 Позволим себе согласиться с мнением В.С. Нер-
сесянца, который утверждал, что «классовость 
убивает право. Классовость и право – два совер-
шенно различных феномена и принципа, два про-
тивоположных, нестыкуемых начала. Ни из клас-
совости нельзя вывести принцип всеобщего фор-
мального равенства, ни из правового равенства – 
классовости». 
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классового подхода и диктатуры пролета-
риата [4]. Конституция РСФСР 1918 г. 
стала основой советской государственно-
сти и советского права, просуществовав-
ших долгие десятилетия. 

Подводя итог, отметим следующее. 
Во-первых, Первая мировая война стала 
результатом ожесточенного соперничества 
мировых держав за политическое влияние 
в Европе и мире и оказала существенное 
воздействие на отечественное право; во-
вторых, под влиянием социальных потря-
сений 1917 г. (Февральской и Октябрьской 
революций), во многом ставших следстви-
ем продолжающейся войны, российское 
право обрело новые организационные 
формы и источники, которые были свое-
образным отражением постреволюцион-
ной действительности; в-третьих, проле-
тарское советское право, окончательно 
оформившееся в 1918 г. (ввиду принятия 
первой советской Конституции РСФСР 
1918 г.), возникло на базе российского им-
перского и буржуазно-республиканского 
права. В качестве его источников могут 
быть рассмотрены имперские законы, ак-
ты Временного правительства, не отме-
ненные советской властью, акты органов 
советской власти, а также революционное 
правосознание и революционная совесть 
народных масс. В условиях отсутствия 
структурированного и систематизирован-
ного права в первые годы после Октябрь-
ской революции практика давала ответы 
на множество правовых вопросов теорети-
ческого характера и диктовала правила 
разрешения правовых коллизий. Выход 
России из Первой мировой войны и по-
следующее укрепление советской госу-
дарственности способствовали изменению 
подхода к праву и законности и стали от-
правной точкой построения новой «социа-
листическо-правовой» концепции. 

В заключение выделим ряд особенно-
стей развития отечественного права в пе-
риод Первой мировой войны: во-первых, 
крайняя пластичность права, то есть при-
способляемость его институтов к внеш-
ним условиям и способность оперативно 
реагировать на любые изменения с учетом 
специфики военного времени; во-вторых, 
динамичность развития правовых отрас-

лей и институтов; период с 1914 по 1918 г. 
стал временем активного правотворчест-
ва, которое затронуло все сферы государ-
ственно-правовой жизни. В этот период 
принято большое количество норматив-
ных правовых актов (речь идет о чрезвы-
чайном законодательстве военного време-
ни, законодательстве Временного прави-
тельства, советском законодательстве); в-
третьих, установление особых правовых 
режимов, вызванных к жизни обстоятель-
ствами военного времени, а также идеоло-
гическая подоплека советского права 
1917–1918 гг. послужили основой законо-
дательного ограничения прав подданных 
Российской империи, впоследствии – 
граждан Российской республики, что на-
шло отражение в праве и законодательст-
ве рассматриваемого периода; в-четвер-
тых, в правоприменительной практике во-
енного времени нормой стало применение 
обычая как источника права (обычаи во-
енного времени), а также классовый под-
ход в советском пролетарском праве, на-
правленный на лишение и ограничение 
прав представителей непролетарских сло-
ев населения Советской России. 

Общей тенденцией развития отечест-
венного права в период Первой мировой 
войны стало повышение интенсивности 
правового регулирования в целом, его вы-
сокая динамичность и зависимость от 
идеологических установок, которые по-
служили причиной изменений в правовой 
системе Российского государства. Важной 
особенностью права исследуемого перио-
да стал его переходный характер (так на-
зываемая переходность) [13], который со-
провождался конкуренцией норм, размы-
ванием предметов правового регулирова-
ния в рамках отдельных отраслей права, 
разрывом между правом и практикой его 
применения. Это, безусловно, находило 
отражение в проводимых в рассматривае-
мый исторический период государствен-
ных преобразованиях. 
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