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Исторические этапы становления судебной системы, как функционировали 
суды. 

Первый этап – судебная система в период раздробленности русских земель. 
Древнейшей формой судебного процесса был суд общины. Во времена 

«Русской Правды» – сборника правовых норм Киевской Руси XI века – судебный 
процесс носил состязательный характер, его стороны были относительно равны в своих 
правах, в том числе при сборе улик и доказательств. Деления на гражданский и 
уголовный процесс не было. Во главе суда стоял князь, который часто поручал 
рассмотрение дел чиновникам. 

Судебники 1497 г. и 1550 г., распространявшие свое действие на все Московское 
централизованное государство, также предусматривали состязательную форму 
судопроизводства. Ход судебного разбирательства фиксировался в протоколе. В состав 
суда, помимо великокняжеского наместника, входили представители местной 
аристократии. 

В 1649 г. Земский собор принял Соборное уложение. Этот документ 
структурирован таким образом, что его нормы можно условно разделить на 
материальные (нормы о правонарушениях и преступлениях) и процессуальные (нормы 
о судопроизводстве). Кроме того, в Соборном уложении было закреплено деление на 
поместное, вотчинное, военное право, а также устанавливалось правовое положение 
отдельных категорий населения. Начинают прослеживаться различия между уголовным 
и гражданским процессом [1]. 

Так, по уголовным делам и делам о государственных преступлениях широкое 
распространение приобретает розыскной (следственный) процесс. Для этой формы 
процесса характерна активная роль государственного органа, обвинительная 
направленность суда, применение допросов и пыток.  

При рассмотрении гражданских дел применялся состязательный процесс, при 
котором стороны имеют процессуальное равенство, а судья выступает в качестве 
арбитра. Высшим судебным органом по-прежнему оставался царь, ему подчинялись 
Боярская дума и приказы, также наделенные судебными полномочиями. Крестьян 
судили сами помещики. 

Екатерина II изменила действующую на тот период судебную систему, 
предоставив каждому сословию свой суд («Учреждения для управления Губерний 
Всероссийской Империи» от 7 ноября 1775 г.). Теперь помещиков судил верхний 
земский суд в губерниях и уездный суд в уездах, государственных крестьян – верхняя 
расправа в губернии и нижняя расправа в уезде, горожан – магистраты . Кроме судов 
нижней расправы, все суды были выборными. Высшим судебным органом в 
Российской империи оставался Сенат, а в губерниях – палаты уголовного и 
гражданского суда.  
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Судебная система времен CCCP.  
B период прихода к власти Временного правительства в 1917 году общие 

судебные установления были упразднены, a деятельность мировых судей, 
следователей, прокуроров и адвокатов приостановлена (Декрет Совета Народных 
Комиссаров PCФCP от 24 ноября 1917 г. № 1 «O суде»). По замыслу на смену старым 
судебным органам должны были прийти местные суды (низшее звено судебной 
системы), окружные народные суды (рассматривающие в качестве судов первой 
инстанции гражданские и уголовные дела, не отнесенные к подведомственности 
местных судов), областные народные суды (кассационная инстанция для окружных 
судов) и Верховный судебный контроль (орган, наделенный правом толкования 
действующих законов и законодательной инициативой) (Декрет Совета Народных 
Комиссаров PCФCP от 15 февраля 1918 г. № 2 «O суде»). Однако созданы были только 
местные суды (которые в 1918 году получили название «местные народные суды»)  
и окружные народные суды [3]. 

После вступления в силу 1 января 1923 г. Положения о судоустройстве PCФCP 
судебная система республики стала трехзвенной.  

В дальнейшем судебная система в стране была перестроена. Согласно 
Конституции CCCP 1936 года, правосудие осуществляли Верховный Суд CCCP, 
верховные суды союзных республик, краевые и областные суды, суды автономных 
республик и автономных областей, окружные суды, народные суды, а также 
специальные суды CCCP (при этом документ не конкретизировал, что понимать под 
судами последней категории). 
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