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Краткая аннотация: Документы Всероссийских съездов Советов являются одними из ценных источников истории ста-
новления и развития советского конституционализма. На начальном этапе советской власти в течение 1918 г.  Всероссийские 
съезды Советов приняли первую Советскую Конституцию и другие акты конституционного значения, повлиявшие на дальнейший 
путь правового и политического развития российского государства.  

Abstract: The documents of the All-Russian Congresses of Soviets are one of the valuable sources of the history of the formation and de-
velopment of Soviet constitutionalism. At the initial stage of Soviet power during 1918, the All-Russian Congresses of Soviets adopted the first Soviet 
Constitution and other acts of constitutional significance that influenced on the further path of legal and political development of the Russian state. 
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В истории становления и развития советского конститу-

ционализма особое место принадлежит Всероссийскому съезду 

Советов – одному из первых высших органов власти, сформиро-

ванных после октябрьского вооруженного восстания. 1918 год ос-

тался в политической и правовой истории   советской Республики 

не только периодом обостренной классовой борьбы, хаоса, разру-

хи и дезорганизации практически во всех сферах государственной 

и общественной жизни, но и временем правового оформления 

конституционных идей коммунистической партии на базе маркси-

стско-ленинского учения. В течении 1918 г. состоялись четыре 

Всероссийских съезда Советов, на которых рассматривались во-

просы конституционного значения, принимались влияющие на раз-

витие советского права решения в сфере советского государствен-

ного строительства, экономики, внешней и социальной политики. 

 К III Съезду Советов рабочих, крестьянских и солдат-

ских депутатов (объединившему два съезда Советов -  рабочих и 

солдатских депутатов и крестьянских депутатов), созванному в 

январе 1918 г. [1; с.254] советское государство подошло с опре-

деленным правовым «багажом» - были приняты   акты, в которых 

нашел свое отражение ряд важнейших институтов конституцио-

нализма. Это представительная демократия в лице Советов ра-

бочих, солдатских, крестьянских депутатов; наличие парламента; 

основы правового статуса граждан, и прежде всего их права; 

форма национально-государственного устройства России – фе-

дерация и др. Но это были лишь своего рода контуры общего 

плана, направленные в будущее. Доминировал же реально отказ 

от многих демократических, прогрессивных ценностей [2; с.154]. 

  III Всероссийский съезд Советов принимает про-

граммные документы советской власти, которые встраиваются в 

нормативно-правой «фундамент» советского конституционализ-

ма - Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа и 

постановление «О федеральных учреждениях Российской Рес-

публики», содержащее основы организации высших представи-

тельных органов советского государства и решение о разработке 

первой советской Конституции [3; с.41-45]. По образному выра-

жению В.И. Ленина, сказанному на этом съезде, России пред-

стояло строить «мощное, светлое здание социалистического об-

щества на расчищенном от исторического хлама пути» [4; с.88]. В 

идеологии советского государственного строительства «истори-

ческим хламом» стали принципы правового государства, разделе-

ния властей и парламентаризма, отрицавшиеся новой властью, а 

вновь принимаемые акты отражали установки о различном поло-

жении общественных классов, упразднении частной собственно-

сти, подчинения прав граждан интересам революции и социализма.  

Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого на-

рода и постановление «О федеральных учреждениях Российской 

Республики» в совокупности с иными правовыми решениями, при-

нятыми в период с ноября 1917 г. по июль 1918 г., можно считать 

«не кодифицированной политической конституцией» новой России 

[1; с.79]. Закрепляя среди основных задач советского государства 

полное устранение деления общества на классы, беспощадное 

подавление эксплуататоров, Декларация обобщила ряд принятых 

советской властью декретов, отразив ключевые вопросы конститу-

ционного уровня об отмене частной собственности, национализа-

ции промышленности, банков и земли. В отношении формы госу-

дарственного устройства был сделан выбор в пользу учреждения 

федерации советских национальных республик.  

В сфере правового статуса граждан - одного из важ-

нейших институтов конституционализма, Декларация разделила 

всех граждан на определенные категории: трудящиеся (эксплуа-

тируемые) и «паразитические слои общества» -  эксплуататоры, 

лишая при этом эксплуататоров права и возможности быть пред-

ставленными в органах советской власти. Это разделение фор-

мулировалось не номинально, а как борьба между ними за 

власть, которая должна принадлежать целиком и исключительно 

трудящимся массам, и их полномочному представительству - 

Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

Закреплялась и новая, уникальная форма правления - 

Республика Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-

татов, которым принадлежала вся власть в центре и на местах.  
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Республика Советов по существу управлялась съездом Сове-

тов, которому принадлежали неограниченные полномочия, в 

том числе, по формированию остальных органов верховной 

власти - Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-

тета - ВЦИКа, являющегося верховным органом в периоды ме-

жду съездами и Правительства федерации – Совета Народных 

Комиссаров [3; с.41-42]. 

Декларация – «семя, из которого выросла Конститу-

ция» [5; с.9], включенная позднее в Конституцию РСФСР в ка-

честве ее первого раздела, явилась моделью коллективистской 

организации социума, которая с фанатичной последовательно-

стью, не терпящей никакого сопротивления и не останавли-

вающейся перед насилием, осуществлялась одержавшей по-

беду партией [6; с.13]. 

 Победа была одержана партией и в составе консти-

туционной комиссии по разработке первой Советской Консти-

туции, хотя состав был многопартийным, но большинство (12 из 

16-ти) членов комиссии составляли представители большеви-

стской фракции. Они, разумеется, не могли допустить некон-

тролируемую дискуссию. Это в конце концов и предопределило 

то, чьи проекты и предложения получили поддержку [7; с.226].  

До июля 1918 г. организация съезда Советов (как и 

других высших законодательных органов государства - ВЦИКа и 

Совета Народных Комиссаров) происходила в условиях реаль-

ной, а не номинальной многопартийности. Создать многопартий-

ные законодательные органы позволил союз большевиков с ле-

выми эсерами. Различие точек зрения этих двух правящих пар-

тий оказывало сильное влияние на законотворчество [8; с.12-13]. 

Стенограммы заседаний Всероссийских съездов Советов в 1918 

г. отразили яркий и краткосрочный период функционирования 

многопартийности формирующегося советского государства. В 

прениях и с докладами по обсуждаемым съездами вопросам 

выступали представители различных фракций: большевики-

коммунисты, левые эсеры, анархисты, социалисты-

революционеры, максималисты. Стало развиваться политиче-

ское лидерство и складываться умение вести дискуссии, отстаи-

вать свои ценностные воззрения к институтам власти и общест-

венным явлениям, появились образцы политического поведения 

делегатов съездов. 

Первая Советская Конституция – «гениальное творе-

ние Ленина-Сталина», как называли её в советских правовых 

источниках [3; с.74], закрепившая систему идей советского кон-

ституционализма, была принята на V Всероссийском Съезде 

Советов, проходившем 4-10 июля 1918 г. Докладывая съезду 

основные положения Конституции, член Конституционной ко-

миссии большевик Ю.М. Стеклов так пояснял необходимость 

закрепленной системы демократического централизма: «В то 

время как буржуазные конституции, пропитанные доктринерст-

вом имущих классы и считавшиеся с внутренней борьбой от- 
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дельных групп буржуазного общества, устанавливали искусст-

венное разделение между отдельными элементами власти (за-

конодательной, исполнительной, судебной), мы в своей консти-

туции стремимся сосредоточить все эти элементы власти по 

возможности в одно центральном органе, каким является Все-

российский Съезд Советов, избираемый им ЦИК и подотчетный 

им обоим Совет Народных Комиссаров» [9;  с.185].    

Законодательных органов от исполнительных Консти-

туция не отличала и советское разделение властей трактова-

лось как «чисто техническое распределение обязанностей и 

кругов деятельности, преследующее практические цели, прове-

денное последовательно и стройно» [5; с.79-80].  Все вопросы 

общегосударственного значения входили одновременно в 

предметы ведения как Всероссийского Съезда Советов, полу-

чившего высшую власть, так и ВЦИКа, который являлся высшим 

законодательным, распорядительным и контролирующим орга-

ном, а общее управление делами принадлежало Совету Народ-

ных Комиссаров. Всероссийский Съезд Советов формировался 

из числа представителей местных (городских и губернских) 

съездов Советов путем многоступенчатых выборов. Нормы 

представительства отличались: 1 депутат на 25 тысяч избира-

телей для представителей городских Советов и 1 депутат на 

125 тысяч жителей для представителей губернских Советов.  

Один из советских правоведов Г.С.Гурвич, разъясняя 

характер верховной власти в Советской Республике, отмечал, 

что Всероссийский Съезд Советов, как и ВЦИК и Совнарком 

получают свою власть не от неопределенного, туманного «на-

рода», а от сплоченного класса – пролетариата, который орга-

низовался до выборов и продолжает быть организованным по-

сле выборов в своих городских и сельских Советах. «Съезд - не 

что иное, как экстракт, вытяжка, выжимка Советов и представ-

ляет собой их сжатую энергию. Они сообщают Съезду свои 

права и свою власть. Этим достигается наиболее правильное 

построение власти – снизу вверх и ценное внутренне содержа-

ние власти: получается непосредственное правление, народо-

правство, где народ ни на минуту никому не переуступает вла-

сти, а фактически осуществляет её непрерывно…» [5; с.84]. 

 На конституционном уровне закреплялась правовая 

охрана основного закона - один из компонентов конституциона-

лизма. Исходя из принципа сосредоточения всей полноты вла-

сти в руках верховного народного представительства, Всерос-

сийский съезд Советов и ВЦИК входили в систему правовой 

охраны Конституции и парламентского самоконтроля, исключи-

тельным правом устанавливать, дополнять и изменять основ-

ные начала Советской Конституции наделялся Всероссийский 

съезд Советов [3; с. 95-98].   

Основной конституционной задачей являлось уста-

новление диктатуры городского и сельского пролетариата и 

беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Со- 



11 

Конституционное право;         конституционный судебный 

 

 

ветской власти. Решению этой задачи способствовал    

принцип неравноправия, который развивали консти-

туционные нормы. Установив важнейшие права и свободы гра-

ждан: свободу выражения мнений, собраний, митингов, шест-

вий, демонстраций, союзов, свободу совести, доступ к знаниям, 

предоставление политических прав трудящимся иностранцам, 

право убежища и равноправие граждан независимо от их расо-

вой, национальной принадлежности, конституционные нормы 

отдавали приоритет в предоставлении ряда прав определён-

ным категориям - трудящимся, рабочим и беднейшим крестья-

нам. Так, вся полнота власти обеспечивалась за трудящимися 

массами, свобода выражения мнений, свобода мысли и слова, 

союзов гарантировались именно трудящимся, вся власть при-

надлежала рабочему населению, земельный фонд передавал-

ся трудящимся, всеобщее и бесплатное образование предос-

тавлялось рабочим и беднейшим крестьянам, Высший совет 

народного хозяйства и рабочий контроль учреждались в целях 

обеспечения власти трудящихся.   Исходя из этого же принципа 

неравноправия и «руководствуясь интересами рабочего класса 

в целом», Конституция устанавливала особый правовой режим 

в отношении отдельных лиц и групп граждан, выступающих 

против советской власти или тех, кого по социальному проис-

хождению советская власть не могла считать своими сторонни-

ками. Лишая их активного и пассивного избирательных прав, 

советская власть обеспечивала формирование Советов всех 

уровней и, соответственно, съездов вплоть до Всероссийского 

и органов государственной власти из представителей, разде-

ляющих марксистские идеи.    

Принятие съездом Конституции стало исходной точ-

кой существования конституционализма в практическом плане 

и важнейшим политико-организующим фактором.  Вместе с 

тем, от съезда к съезду все очевидней вырисовывалась геге-

мония партии большевиков –  в последующем одна из ярких 

особенностей советского конституционализма, получившая 

конституционное закрепление на многие десятилетия.  

Так, ратификация Брестского мирного договора с 

Германией на IV Всероссийском Чрезвычайном Съезде Сове-

тов в марте 1918 г. состоялась после горячих прений между 

представителями партийных фракций. Как следует из стено-

грамм заседаний, против его подписания выступали представи-

тели всех партий, участвующих в работе съезда, за исключени-

ем самой крупной большевистской фракции – 795 делегатов. 

После большевиков самое крупное представительство было у 

фракции левых эсеров - 283 делегата [10; с.23-40]. Протестуя 

против ратификации договора, наркомы-левые эсеры вышли из 

СНК, что привело к значительному ослаблению влияния этой 

партии на политику в стране, а в конечном счете — к ликвида-

ции многопартийности и во ВЦИК, и на съезде Советов [11; 

с.87]. Резолюции других фракций, не поддерживающих ратифи- 
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кацию договора, содержали также требования о всенародных 

выборах представителей в центральный орган власти на осно-

вании всеобщего избирательного права, о несогласии с внут-

ренней политикой Совнаркома, разжигающей гражданскую вой-

ну внутри демократии и уничтожающей органы местного само-

управления. Звучали призывы против губительного влияния 

партийных центров и партийной власти, которая заменяет 

власть советскую, и необходимости создания верховного органа 

трудовой России в лице постоянно действующего Всероссий-

ского Съезда Советов с выделением из него рабочих органов 

исполнительной власти [10; с. 58;     61-62].    

 По мнению исследователей, кризис противостояния 

между двумя советскими партиями разразился бы так или ина-

че, поскольку политическая философия большевиков и левых 

эсеров базировалась на противоположных основаниях. Левые 

эсеры верили в «живое революционное творчество» масс, вы-

ступали против диктатуры лиц и партий, против встраивания 

Советов в систему властной вертикали [12; с. 38-62].   

  Вооруженное восстание левых эсеров против совет-

ской власти и убийство германского посла стали основанием 

принятия V Всероссийским Съездом Советов постановления об 

исключении из Советов Рабочих и Крестьянских депутатов пар-

тии левых эсеров [3; с.86]. Это решение ускорило окончатель-

ное формирование однопартийной системы. 

По составу делегатов следующий VI Всероссийский 

чрезвычайный съезд Советов, открывшийся 6-го ноября 1918 г. и 

приуроченный к празднованию годовщины Октябрьской револю-

ции, отличался от предшествующих тем, что подавляющее боль-

шинство делегатов принадлежали партии коммунистов. Так, из 

963 делегатов с правом решающего голоса было 946 коммуни-

стов, 1 беспартийный и 16 представителей других партий (анар-

хистов, максималистов, революционных коммунистов, народни-

ков-коммунистов, левых социалистов-революционеров) [13; с.179].   

«Разжигать классовую борьбу, разжигать священную 

ненависть бедноты против богачей, есть основная обязанность 

социалиста» -  так один из лидеров большевиков Г.Е.Зиновьев в 

докладе Съезду представлял постановление «О строительстве 

советской власти в центре, комитетах бедноты и советах на 

местах», направленное на создание единообразной организа-

ции советов на всей территории Советской Республики [13; с.87; 

3; с.120-121]. Внимание советской власти к представительной 

демократии в лице Советов рабочих, солдатских, крестьянских 

депутатов - одному из важнейших институтов конституциона-

лизма, было обусловлено необходимостью обеспечения ста-

бильности политической системы.  Местные (городские и сель-

ские) Советы имели стратегическое значение при формирова-

нии органов власти. От «качественного» состава избранных 

депутатов зависел и «качественный» состав вышестоящих гу-

бернских, областных съездов Советов, поскольку они формиро- 
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вались (по квоте) из представителей – депутатов местных Со-

ветов, и в конечном итоге – Всероссийского съезда Советов. [1; 

с.100]. Волостные и сельские комитеты деревенской бедноты 

были чрезвычайными органами власти, осуществлявшими рек-

визицию излишков хлеба у крестьян, а также пресечение спе-

куляции продовольствием. Главной причиной ликвидации ко-

митетов бедноты стали многочисленные крестьянские выступ-

ления против советской власти. Второй немаловажной причи-

ной стала ситуация двоевластия в деревне между комитетами 

бедноты и местными Советами  [14; с.66-70].   

Согласно постановлению все губернские и уездные 

советы должны были незамедлительно приступить к перевы-

борам всех волостных сельских советов, возлагая непосредст-

венное проведение в жизнь перевыборов на комитеты дере-

венской бедноты. Установление диктатуры пролетариата от 

высших органов Советской власти до местных Советов было 

условием окончания социалистического строительства.  Поста-

новление   было единогласно принято Съездом [13; с.93].     

  Этот же Съезд в русле отказа от демократических 

ценностей, принимает постановление «О революционной закон-

ности», идущее вразрез с идеей правового государства. Уста-

новленное в нем требование о «строжайшем соблюдении зако-

нов РСФСР, изданных центральной властью постановлений, по-

ложений и распоряжений», сочеталось с возможностью «неиз-

бежного принятия экстренных мер, не предусмотренных в дейст-

вующем законодательстве или отступающих от него» [3; с.119].  

Обоснованием отступления от законов, являлась необходимость 

борьбы с контрреволюцией и условиями гражданской войны. 

Постановление по существу предоставляло возможность для лю- 
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бых злоупотреблений властью, нарушений прав граждан, отри-

цало принцип верховенства закона, подменяя его принципом 

революционной законности, основанной на революционном пра-

восознании и охраняющей только революционный правопорядок.  

С точки зрения вождя мирового пролетариата диктатура означала 

не что иное, как «ничем не ограниченную, никакими законами, 

никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно 

на насилие опирающуюся власть» [15; с.320]. В общественное 

сознание и бытие людей внедрялись идеи о классовом содержа-

нии законности и закона, их зависимости от того, какой класс на-

ходится у власти и право какого класса охраняет государство. 

Идеология советского конституционализма обосновывавшая су-

ществование именно «пролетарской» или «революционной» за-

конности, позволяющей действовать на основе принципов целе-

сообразности, обусловленной революционным периодом и за 

рамками действующего законодательства, «руководствуясь по-

литической совестью, а не лицемерной ссылкой на законность» 

[16; с.159], обернулась созданием впоследствии внесудебных 

органов для масштабных расправ с «врагами народа» якобы в 

интересах диктатуры пролетариата.  

Всероссийские съезды Советов, состоявшиеся в 1918 

г., остались олицетворением одного из самых сложных перио-

дов российской государственности. Они отразили базовый этап 

формирования нормативно-правового фундамента советского 

конституционализма, становления его конституционно-правовых 

институтов, начинающиеся тенденции развития идей автори-

тарного партийного лидерства коммунистической партии, про-

ведения жесткой централизации власти и усиливающегося пре-

небрежения к правам и свободам личности.   
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