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ПЕРВАЯ В МИРЕ КОНСТИТУЦИЯ «ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА»  

(к 100-летию Конституции РСФСР 1918 года) 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли первой Конституции Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики для построения первого в мире 

Советского государства. Автор, стремясь к объективности, показывает отличительные 

черты конституции, что дает право считать ее самой демократической конституцией, 

существовавших в то время в мире. 
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10 июля 2018 года исполнилось 100 лет со дня принятия первой 

Конституции РСФСР, первого в истории Основного Закона Советского 

государства. Дата полузабытая, но все же является красной в виду того, что 

Российская Федерация обрела свою первую Конституцию. Судя по средствам 

массовой информации, эта юбилейная дата не нашла широкого отклика ни в 

официальной среде, ни в государственных структурах. Политика 

замалчивания  роли и значения  Основного Закона понятна, так как 

либеральная часть российской элиты считает, что насильственное изменение 

государственного строя, не важно, как это называется, революцией или 

переворотом, несовместимо с правом, поскольку любой вооруженный 

переворот ломает правовую систему страны, а это ведет к тому, что сила 

права подменяется правом силы – диктатурой пролетариата и военным 

коммунизмом. Действительно, любое насилие, исходящее от государства 

«убивает» право и права. 

Если с вершины вековой давности проанализировать взгляды на 

первую Конституцию РСФСР, то несмотря на разные  оценки, ее значение 

заключается в том, что она подвела итог начальному периоду строительства 

Советского государства, явилась юридической базой текущего 

законодательства на основе которого ставились важнейшие задачи на 

будущее: уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное 

устранение деления общества на классы (ст.3), создание свободного, полного 

и прочного союза трудящихся всех наций России (ст.8)1. 

Особая ценность этого документа заключается еще и в том, что она 

указывала путь как покончить с всевластием капитала и построить 

совершенно новый мир — мир социальной справедливости в котором не 
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будет места господству капитала и эксплуатации человека человеком. 

Конституция РСФСР 1918 года впервые официально на конституционном 

уровне, закрепила такие базовые для последующей истории страны 

принципы как республиканская форма правления, федеративное устройство, 

светский характер государства. Указанные принципы нашли закрепление и в 

ныне действующей Конституции Российской Федерации. 

Сторонники критики первой Конституции РСФСР утверждают, что 

большевики, до октябрьских событий 1917 года, особенно не задумывались о 

том, что должно представлять собой пролетарское государство. Тем более 

они не задумывались, а каким должно быть право в таком государстве, 

поскольку в соответствии с учением Карла Маркса в коммунистическом 

будущем право должно было отмереть вместе с государством. 

Представляется, что подобные утверждения не совсем соответствуют 

действительности. Не углубляясь в аргументацию данного тезиса следует 

заметить, что В.И. Ленин, выступая 9 ноября 1918 на IV Всероссийском 

чрезвычайном съезде Советов рабочих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов говорил, что «… Советская Конституция не 

выдумана какой-нибудь комиссией, не сочинена юристами, не списана с 

других конституций. В мире не бывало таких конституций, как наша. В ней 

записан опыт борьбы и организации пролетарских масс против 

эксплуататоров и внутри страны, и во всем мире»1. Вполне понятно, что 

теоретической основой первой Конституции РСФСР явилось учение Карла 

Маркса, а также развитое и обогащенное в новых условиях В.И. Лениным 

учение о государстве и праве.  

Нередко на страницах специальной печати встречаются утверждения, 

что большевики, завоевав власть, и, чтобы ее удержать, вынуждены были 

овладеть источниками власти насилия. Исходя из этого В.И. Ленин и 

возглавляемое им правительство занялись созданием не просто 

государственного аппарата, а репрессированного аппарата, в качестве 

которого были созданы революционные трибуналы и ВЧК. 

Действительно, в условиях начала гражданской войны надо было в 

кратчайшие сроки организовать защиту только что зарождавшейся 

Советской власти. Когда Л.Д. Троцкий сорвал мирные переговоры в Бресте и 

германские войска 18 февраля 1918 года развернули наступление по всему 

фронту, Великобритания, Франция и ряд других держав   подготовили планы 

интервенции.  Сама обстановка того времени требовала решительных 

действий со стороны правительства первого в мире Советского государства. 

И как не вспомнить утверждение В.И. Ленина: «Всякая революция лишь 

тогда чегото стоит, если она умеет защищаться …»2. В этих условиях первая 

Конституция РСФСР закрепляет систему органов власти и управления, где 
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провозглашается, что высшими органами власти и общего управления 

являются Всероссийский съезд Советов, ВЦИК и совнарком (глава VI). 

Фиксируется в Конституции и структура местных органов власти и 

управления. Органы Советской власти всех уровней были выборными.  

В целях борьбы с германскими шпионами, лицами связанными с 

белогвардейскими организациями, а также прикосновенными к заговорам и 

мятежам 7 (20) декабря 1917 года была образована Всероссийская 

Чрезвычайная Комиссия (ВЧК), которая была ликвидирована 6 февраля 1922 

года.  Это был исключительный орган Советского государства, орган 

советской разведки и контрразведки, который в особо сложной и 

напряженной обстановке был наделен партией и Советской властью 

чрезвычайными полномочиями не только по раскрытию, пресечению и 

предупреждению контрреволюционных преступлений, но и по применению 

мер репрессии, вплоть до смертной казни. В.И. Ленин, являлся главным 

идеологом её формирования и обосновывая ее создание писал: «Без такого 

учреждения власть трудящихся существовать не может, пока будут 

существовать на свете эксплуататоры …», «но вместе с тем мы определенно 

говорим, что необходимо подвергнуть ВЧК реформе, определить ее функции 

и компетенцию и ограничить ее работу задачами политическими»1. Надо не 

забывать, что с 27 января 1921 года в число задач ВЧК входила ликвидация 

беспризорности и безнадзорности среди детей. 

Для борьбы против контрреволюционных сил, а также для решения дел 

о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими 

злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц 

Совет Народных Комиссаров (СНК) издал Декрет о суде № 1, которым были 

созданы рабочие и крестьянские революционные трибуналы. В ходе 

судебной реформы 1922 года система трибуналов была упразднена, 

надзорные и кассационные функции Ревтрибунала были переданы 

Верховному суду РСФСР. 

Таким образом, создание Советской властью репрессивных 

внесудебных органов была мерой вынужденной, но она была временной в 

силу сложившихся исторических событий. 

РСФСР провозглашалась социалистическим государством рабочих и 

крестьян, строящимся на основе федерации национальных советских 

республик. Надо особо отметить, что это была федерация нового типа, 

которая принципиально отличалась от всех прежде существовавших 

федеративных объединений. Вся власть в пределах РСФСР, согласно ст. 12 

Конституции, принадлежала Всероссийскому съезду Советов, а в период 

между съездами — Всероссийскому Центральному Исполнительному 

Комитету (ВЦИК). По мнению критиков первого Основного Закона, он то и 

обладал реальной властью, конечно же под контролем партии, и эта 

конструкция партийного самодержавия просуществовала до конца 

                                                             
1 Ленин В.И.  IX Всероссийский съезд Советов 23-28 декабря 1921 г. Полн. собр. соч. Т.44. 
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советского государства, кочуя из одной Конституции в другую.  Она то и 

выдавалась за «пролетарскую», а затем «социалистическую» демократию. И 

все же такая трактовка приведенных нормативных положений Конституции 

РСФСР, есть ничто иное как передергивание.  Надо признать, что первая 

Конституция заложила основы демократической власти. Так в п. 10 было 

закреплено, что «вся власть в пределах Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики принадлежит всему рабочему 

населению страны, объединенному в городских и сельских Советах». Вряд 

ли можно согласиться с оппонентами, что в первой Конституции РСФСР 

достаточно явно была отражена концепция использования Советов в качестве 

ширмы для диктатуры партийной бюрократии. «В итоге сложилась и 

конституционно была оформлена схема власти: она официально 

принадлежит народу в лице избираемых им органов власти. Эта схема нашла 

отражение во всех советских конституциях»1.   

Критики Основного Закона 1918 года усматривают, что диктатура 

пролетариата и советская власть – это фактически одно и то же. В качестве 

аргумента они ссылаются на ст. 9 которая провозглашала, что «основная 

задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата 

и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советский власти 

в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека 

человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на 

классы, ни государственной власти». И делают вывод, что «практика насилия 

выступает в чисто обнаженном виде, без всякого идеологического 

прикрытия»2.  

В.И. Ленин в Конституции 1918 года развил учение К. Маркса и Ф. 

Энгельса о демократии и диктатуре. Известно, что Карл Каутский, исходил 

из противопоставления понятий демократии и диктатуры. Более того, для К. 

Каутского «диктатура – это уничтожение демократии»1. Не правда ли, 

звучит, вроде бы, очень убедительно? И, казалось бы, что тут можно 

возразить? Однако В.И. Ленин почти мгновенно отреагировал на работу 

Каутского. В октябре – ноябре 1918 года он пишет работу «Пролетарская 

революция и ренегат Каутский», в которой очень убедительно опровергает 

утверждения Каутского. В частности, он пишет: «Если не издеваться над 

здравым смыслом и над историей, то ясно, что нельзя говорить о «чистой 

демократии», пока существуют различные классы, а можно говорить только 

о классовой демократии. «Чистая демократия» есть лживая фраза либерала, 
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одурачивающих рабочих».  И продолжает: «Каутский берет из марксизма то, 

что приемлемо для либералов, для буржуазии, и выкидывает, замалчивает, 

затушевывает в марксизме то, что неприемлемо для буржуазии»2. По мнению 

автора, так поступают и нынешние критики первой Конституции РСФСР. 

Итак, Конституция 1918 года провозглашала и закрепляла 

основополагающие принципы советской демократии для подавляющего 

большинства народа. «Власть должна принадлежать целиком и 

исключительно трудящимся массам, и их полномочному представительству 

— Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» (ст.7). Она 

провозгласила, что «Российская Республика есть свободное 

социалистическое общество всех трудящихся» (ст.10). Важно подчеркнуть, 

что пролетариат, установив свою диктатуру, обеспечивает демократию для 

трудящихся масс вообще, а не только для себя. Эта идея отчетливо 

просматривается в приведенных статьях Основного Закона.    

Величие новой Конституции 1918 года проявляется и в том, что она 

предоставила гражданам широкий круг демократических свобод: свободу 

совести (ст. 13), свободу слова и печати (ст. 14), свободу собраний (ст. 15), 

свободу объединения в союзы (ст. 16). В области образования ставилась 

задача предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее 

и бесплатное образование (ст. 17). Было установлено равноправие мужчины 

и женщины во всех областях общественной и семейной жизни. Впервые 

женщины наделялись равным с мужчинами избирательным правом. Эти 

конституционные положения были реализованы на практике. 

Одновременно Конституция указывает и на важнейшие обязанности 

советских граждан: всеобщая обязанность трудиться (ст. 18) и всеобщая 

воинская обязанность (ст. 19). 

Конституция провозглашала равенство наций и не допускала 

дискриминации или привилегий по национальному признаку, а также какое 

бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их 

равноправия. Статья 21 предусматривала предоставление убежища 

иностранцам, преследуемым за политические и религиозные убеждения, а на 

основании ст. 20 все трудящиеся иностранцы могли получить по решению 

местных Советов права Российского гражданства. 

Провозглашая равные права всех граждан, Основной Закон 

руководствуясь интересами рабочего класса в целом «лишает отдельных лиц 

и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам 

социалистической революции» (ст.23). В частности, в ст. 65 

предусматривалось два конкретных случая лишения эксплуататоров 

избирательных прав: лиц, использующих наемный труд, живущих на 

нетрудовые доходы, частных торговцев, торговых и коммерческих 

посредников и прочие нетрудовые элементы. Статья 19 ограничивала 

нетрудовые элементы в праве военной службы, возлагая на них отправление 

иных военных обязанностей.  
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Конституция провозглашала равенство наций и не допускала 

дискриминации или привилегий по национальному признаку, а также какое 

бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их 

равноправия. 

Вполне понятно, что Конституцию РСФСР 1918 года нельзя 

идеализировать. В ней много можно увидеть недостатков, основным из 

которых является то, что она не была оснащена системным 

законодательством. Однако справедливости ради надо отметить, что за время 

ее существования до 1924 года, было принято два кодекса: Земельный кодекс 

РСФСР и Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. По своему характеру это 

была, одна из самых демократических конституций, существовавших в то 

время в мире. По этому поводу В.И. Ленин писал: «мы … пропагандируем 

нашу Советскую конституцию, которая имеет несчастье более чем 

миллиарду жителей земли, принадлежащих к колониальным, зависимым, 

угнетенным, неполноправным народностям, больше нравиться, чем 

"западноевропейская" и американская конституция буржуазно-

"демократических" государств, укрепляющая частную собственность на 

землю и капитал, т.е. укрепляющая гнет немногочисленных 

"цивилизованных" капиталистов над трудящимися своих стран и над сотнями 

миллионов в колониях Азии, Африки и пр.»1. 

Ее появление безусловно оказало мощное воздействие на мировой 

конституционный процесс. Вместе с тем она носила четко выраженный 

классовый характер, являлась средством юридического закрепления 

диктатуры пролетариата, полновластия трудящихся, руководимых рабочим 

классом. 
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