
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Зиганшин И. И. 

аспирант 

УВО «Университет управления «ТИСБИ» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СТРАТЕГИИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются исторические аспекты реализа-

ции стратегий правоприменительной деятельности. Успешное взаимодей-

ствие юридической науки и практики проявлялось в эффективности правопри-

менения советского периода. Опыт такого взаимодействия может быть 

успешен при построении правового социального государства и современном 

развитии общественных отношений. 
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Происходящие в начале XX века грандиозные события, изменившие поли-

тико-правовую, экономическую, идеологическую структуру российского обще-

ства ознаменовали глобальный переход от одной формы государства к другой – 

советской. Советское государство, отказавшись от прежнего буржуазного пра-

ва, формировало новое социалистическое право, выстраиваемое в стратегиях 

марксистско-ленинского учения о праве и государстве. Основой такого учения 

являлось положение о переходе от капитализма к коммунизму через «видоиз-

менение» демократии, уничтожение эксплуататорского класса, установление 

власти рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Для достижения этих 

целей государство диктатуры пролетариата должно было предпринять серьез-

ные усилия, руководствуясь политико-правовой доктриной одержавшей победу 

власти. 

Карл Маркс отмечал: «государство как … организация авангарда угнетен-

ных … впервые становящегося демократизмом для бедных, демократизмом для 

народа … дает ряд изъятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплуа-
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таторам и капиталистам» [1] Данный тезис был сформулирован в виде извест-

ного правила (нормы, лозунга) в конституции РСФСР 1918 года «не трудящий-

ся да не ест». 

Сохраняясь отчасти в виде фактического неравенства по образу буржуазного 

права, только наоборот, принципы зарождающегося советского права провозгла-

шали «уничтожение всякой эксплуатации человека человеком», «введение всеоб-

щей трудовой повинности», ограничение избирательных прав для эксплуататоров 

и многое другое, что должно было быть учтено правовой политикой (политикой 

права) рассматриваемого периода. Однако для реализации поставленных целей 

требовались законодательные основы, регламентирующие деятельность всех ор-

ганов власти – исполнительной, законодательной и судебной. 

По этой причине была начата активная нормотворческая деятельность пра-

воведов, так как вопросы соблюдения законности в сложных условиях постре-

волюционного периода выдвигались на первый план. Острая необходимость 

борьбы с преступностью требовала принятия кодифицированного уголовного 

законодательства и, в мае 1922 года, он был принят. Основной целью данного 

законодательства являлась правовая защита государства трудящихся от пре-

ступных посягательств определенных элементов и применение к ним мер «со-

циальной защиты», то есть наказания. 

Как отмечает Р.Ф. Степаненко, конструктивной особенностью первого 

Уголовного кодекса РСФСР было объявление социальной ценности и цели 

наказания, формирование конкретных норм общей части уголовного кодекса, 

предусматривающих, помимо наказания, иные меры социальной защиты (вы-

сылка в определенную местность, лишение родительских прав) [5, с. 884], нака-

зание увеличивалось за хищение государственного и общественного имуще-

ства, дачу и получение взятки, должностные преступления и другое. 

Особое внимание представителей правоприменительной деятельности, в 

рамках реализации конституционного принципа «не трудящийся да не ест», 

фокусировалось на лицах, не занимающихся общественно-полезным трудом. 

Так, Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О порядке всеобщей трудо-
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вой повинности» от 20.01.1920 устанавливал «повсеместное и постоянное при-

влечение к общественному труду» тех лиц, которые им не занимались. 

Как отмечает Р.Ф. Степаненко в своем диссертационном исследовании на 

тему «Предупреждение преступлений совершаемых лицами, ведущими марги-

нальный образ жизни», для борьбы с тунеядством в правоприменительной сфере 

использовался комплекс средств как карательного, так и превентивного воздей-

ствия на их образ жизни и поведение. С одной стороны они привлекались к адми-

нистративной, а с 1926 года и к уголовной ответственности за ведение «паразити-

ческого образа жизни», с другой – с 1918 года были организованы специальные 

приемники-распределители в системе МВД, которые занимались паспортизацией 

и трудоустройством данных категорий граждан. Кроме того, эти учреждения вы-

полняли функцию по сбору и распределению нетрудоспособных неработающих 

граждан в учреждения Министерства здравоохранения [7]. 

Превентивная функция правоприменительных органов осуществлялась с 

помощью вынесения официального предостережения неработающих лиц о не-

допустимости ведения антиобщественного, паразитического образа жизни и 

необходимости трудоустройства в месячный срок. Если же неработающий 

гражданин не трудоустраивался по неуважительным причинам, то его привле-

кали к уголовной ответственности по статье 209 УК РСФСР, с лишением сво-

боды на срок до одного года. При повторном совершении данного рода обще-

ственно-опасного деяния, санкция данной статьи предусматривала наказание до 

двух лет лишения свободы. 

Следует отметить ведущую роль юридической науки рассматриваемого 

периода в изучении такого, как тогда считалось, антиобщественного поведения. 

В работах правоведов В.Н. Бурлакова, А.Г. Давыдова, Д.М. Зариповой, Н.А. 

Коломытцева, В.Н. Кудрявцева, Г.Ф. Хохрякова, Д.А. Шестакова и многих дру-

гих, исследовалась личность преступника, социально-экономические причины, 

способствующие совершению преступлений такого рода, конкретные условия и 

процессы, детерминирующие такие общественно-опасные деяния [6] Проводи-

лись комплексные социолого-правовые исследования возможностей и эффек-
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тивности правоприменения по минимизации и недопущению ведения «парази-

тического образа жизни». 

Как отмечалось Д.А. Шестаковым, «… не нуждается в специальном обос-

новании положение о том, что не в последнюю очередь должны быть осмысле-

ны личностные особенности, проявляющиеся до преступления и предопреде-

ляющие его совершение» [8] Ученые-криминологи А.И. Долгова, Н.П. Дуби-

нин, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев изучали и социально-психологические фак-

торы, оказывающие влияние на формирование личности правонарушителя. 

Внимание акцентировалось на процессах воспитания в семье, так как именно в 

ней происходит становление или законопослушной, или нарушающей правовые 

запреты, личности. 

Научный массив исследований и разработок в рассматриваемой области был 

предназначен для использования его результатов на практике. Стратегии право-

применительной деятельности выстраивались в соответствии с доктриной совет-

ского правоведения и становились директивами работы правоприменителя. 

Исторический опыт взаимодействия науки и практики может использо-

ваться и сегодня. Проблемы современного правоприменения, изменяясь по 

форме, в то же самое время не теряют своей актуальности в условиях построе-

ния и функционирования социального правового государства [2, с. 84; 4, с. 83] 

Правоприменительная политика является разновидностью правовой политики, 

а значит, естественно, опосредует все основные задачи последней. Кроме того 

ей присущ и целый ряд собственных характеристик, которые отражают ее осо-

бое место в системе обоснования и реализации и государственно-правовой 

стратегии [3, с. 27] В этой связи мы можем сделать вывод о том, что правопри-

менительная политика – это идейно-теоретическая основа, организующий и 

направляющий фактор властной деятельности компетентных субъектов в сфере 

осуществления права. 
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