
Во-первых, это период репрессий. Было принято постановление ЦИК СССР от 1 
декабря 1934 г., установившее особый порядок судопроизводства по делам о тер-
рористических организациях и террористических актах. Постановлением ЦИК 
СССР от 14 сентября 1937 г. был определен особый порядок судопроизводства по 
делам о контрреволюционном вредительстве и диверсиях. Этим постановлением 
адвокаты не допускались к участию в процессах. 

Во-вторых, Великая Отечественная война наложила свой отпечаток на рабо-
ту адвокатов. Так, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 г. «О военном положении» всем военным трибуналам было предос-
тавлено право рассматривать дела по истечении 24 ч после вручения обвиняемо-
му обвинительного заключения. Президиумы коллегий адвокатов и юридические 
косультации согласно письму Наркомюста СССР от 25 декабря 1941 г. № 16-А 
должны были выделять адвокатов при условии получения от суда извещения на-
кануне дня слушания дела. 

Одной из важных задач для коллегий адвокатов в период военного времени 
было оказание юридической помощи военнослужащим, членам их семей и инва-
лидам Отечественной войны. Юридическая помощь этим лицам по определенным 
категориям дел оказывалась бесплатно. 

После смерти И.В. Сталина и окончания периода репрессий, с наступлением 
Хрущевской оттепели стала меняться позиция законодателя по отношению к зако-
нам, дискриминировавшим права адвокатов как участников уголовного процесса. 
Так, указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1956 г. были отмене-
ны постановления Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. и от 14 сентября 
1937 г. Адвокатура стала меняться, и был необходим новый закон адвокатуре. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
КАК РЕЗУЛЬТАТ СВЕРШЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

В.С. Зверев 
Псков, Псковский государственный университет 

В истории Российской Федерации на считывается пять конституции - соот-
ветственно 1918, 1925,1937,1978 годов и ныне действующая Конституция 1993 г. 

Вступая в новое столетие, после Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 г., Россия должна была в кратчайший срок решить комплекс проблем, 
касавшихся всех основных сфер общественной жизни: в политической сфере - ис-
пользовать достижения демократии на основе конституции, законов, открыть 
доступ к управлению общественными делами всем слоям населения; в экономи-
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ческой сфере - осуществить индустиализацию всех отраслей, превратить деревню 
в источник капитала, продовольствия и сырья, необходимых для индустриализа-
ции и урбанизации страны; в сфере национальных отношений - не допустить рас-
кола империи по национальному признаку, удовлетворив интересы народов в об-
ласти самоопределения, способствую подъему национальной культуры и само-
сознания; в сфере внешних экономических связей -из поставщика сырья и продо-
вольствия превратиться в равноправного партнера в индустриальном производ-
стве;в сфере религии и церкви- покончить с отношениями зависимости между 
самодержавным государством и церковью обогатить философию и трудовую эти-
ку православия; в сфере обороны - модернизировать армию, обеспечить ее боего-
товность благодаря использованию передовых средств и теории ведения войны. 

На решение этих первоочередных задач отводилось мало времени. В услови-
ях жесточайшей конкуренции на международной арене, Россия не закрепившись в 
ряду великих держав, могла быть отброшена далеко назад. 

Огромную, положительную роль в укреплении позиции молодого советского 
государства сыграли тоталитарное конституционное (государственное) право и 
принятая первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Тоталитарное конституционное право начало складываться с 25 октября 
1917 г., когда II Всероссийским съездом Советов был принят Декрет о власти, офор-
мивший государственный переворот в России. Как исходные принципы, так и после-
дующее событие тоталитарного государственного права обусловливались учением 
марксизма-ленинизма, которое рассматривало государство, как главное орудие пе-
рестройки всех общественных отношений в соответствии с целями коммунизма. 

Развитие нового конституционного права началось с утверждения Республики 
Советов - В.И. Ленин объявил, что парламентская республика была бы «шагом на-
зад». Но через непродолжительное время, было разогнано Учредительное собрание 
и началось свертывание свободной деятельности местных Советов. В сущности, с 
января 1918 года не осталось никаких надежд на демократическое государственное 
устройство. Принятая в 1918 г. Конституция РСФСР это подтвердила. 

Создатели Конституции отбросили почто все выработанные к тому времени де-
мократические принципы представительной системы. Ни о каких парламентских уч-
реждениях, ответственном правительстве, признании прав оппозиции, подчинении 
государства праву не было и речи. Проблемы превышения власти или злоупотребле-
ний ею не вставало, а потому оказался не нужным принцип разделения властей. 

В.И. Ленин прямо обосновал единство исполнительной и законодательной 
власти в пику буржуазному парламентаризму - его не заботили опасность зло-
употребления властью и необходимость взаимно уравновешивания властей. Вза-
мен свободного парламента появился эрзац - ВЦИК (Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет), который избирался громоздским, формальным Съез-
дом Советов. Хотя ВЦИК был наделен большими полномочиями, он так и не стал 
высшим органом государственной власти. 

Неограниченная исполнительная власть стала самой характерной чертой 
нового государственного устройства. При полном отрицании прав и свобод чело-
века, это власть сразу стала самой главной. Нестесненная судебным или парла-
ментским контролем она рождала чудовищные злоупотребления. На основе не 
гласных указаний расстреливались сотни тысяч людей, тысячи были арестованы, 
выселены из домов, вынуждены эмигрировать. 

Новая структура конституционной (государственной) власти практически ис-
ключила свободу выборов. Глава 13 Конституции РСФСР 1918 г. установила откро-
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венную дискриминацию, предоставив право избирать и быть избранными только 
тем, кто «добывает средства к жизни производительным и общественно-полезным 
трудом», а так же солдатам и нетрудоспособным. Этого права лишались лица, прибе-
гающие к наемному труду, живущие на проценты с капитала, частные торговцы, 
священнослужители, служащие и агенты бывшей полиции. Даже классы, составляв-
шие основу «рабоче-крестьянского» государства, оказались не равны между собой. 

Вся система Советов, постепенно выстраиваясь в централизованную, являла 
собой олицетворение диктатуры верхов требовавших со все большей настойчиво-
стью выполнения своих приказов и уходивших от ответственности за беззаконие 
на местах. Это была безраздельная, бесконторольная и абсолютная власть. 

Большевики быстро разделались с политическими партиями: они были за-
прещены, а их лидеры репрессированы или расстреляны. 

Все назначения в советский (государственный) аппарат, как и во все общест-
венные организации, прессу осуществлялись только через партийные решения. 
Тем самым, партийный аппарат становился главным механизмом выдвижения 
политического руководства страны на всех уровнях, люди «со стороны» в расчет 
не принимались. Партийные лидеры откровенно присвоили себе титул вождей 
народа. Диктатура пролетариата таким образом, вырождалась в диктатуру пар-
тии, а через нее - в диктатуру вождей, но конституционное (государственное) 
право об этом молчало. 

Говоря о тоталитарном конституционном праве России необходимо отме-
тить отношение государства к Русской православной церкви в период Великой 
Российской революции 1917 г. и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 

Позиция Русской православной церкви имело большое значение при утвер-
ждении новой власти и новых общественных отношений в России. 

Февральская революция 1917 г. и принятие новой Конституции 1918 г. в раз-
личных слоях православной церкви были встречены неоднозначно. Высшая иерар-
хия, тесно связанная со старым режимом реагировала довольно сдержанно, так как 
опасалась за сове будущее. Рядовое духовенство, в своем подавляющем большинст-
ве встретила революцию с энтузиазмом, увидев в ней возможность освобождения 
от гражданского и церковного режимов. В губернских центрах съезды духовенства 
и мирян принимали резолюции, приветствовавшие свержение царизма и установ-
ление новой власти. Эти настроения нашли свое наиболее яркое выражение в Дек-
ларации принятой Всероссийским съездом духовенства и мирян, проходившим в 
Москве, в июне 1917 г. Церковь утверждала, что христианство не может быть рав-
нодушным к социальному злу и христиане должны посвятить себя в послереволю-
ционном периоде установлению справедливых отношений. 

Декрет от 23 января 1918 г. и принята Конституция ввели свободу религи-
озной и антирелигиозной пропаганды в РСФСР и драконовский государственный 
над церковью. Созданный Совет по делам православной церкви контролировал 
все движения, без его разрешения церковь не могла ступить ни шагу, так же она 
была подконтрольна органам государственной безопасности. Началось уничто-
жение и закрытие храмов и монастырей, о церковном образовании и издатель-
ской деятельности не могло быть и речи. 

Подводя итог необходимо отметить, что в ХХ века в России сменилось два 
типа конституционного права: 1. Дореволюционное конституционное права, от-
ражающее переход страны от абсолютной к конституционной монархии (1905 -
февраль 1917 г.), а затем к парламентской республики (февраль - октябрь 
1917 г.); 2. Тоталитарное конституционное право, появившееся в результате 
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свершения Октябрьской революции и просуществовавшее в разных модификаци-
ях в плоть до периода перестройки (2 пол. 1980-х гг.). 

Сегодня в России благодаря Великой Российской революции 1917 г. сложился 
новый тип конституционного (государственного) права, который соответствует пере-
ходу общества к демократии и учреждает правовое государство с признанием высшей 
ценностью прав и свобод человека и гражданина. В этом его главная функция. 
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Отечественный революционный период начала ХХ столетия по концентра-
ции политических событий, накалу борьбы за обладание властью в стране, по ха-
рактеру преобразований и по глобальности последовавших за этими событиями 
последствий, затронувших абсолютно все сферы жизни общества и государства, 
является одним из интереснейших и важнейших в российской истории. 

Предусмотренная в программных документах РСДРП(б) ликвидация буржу-
азного государства, влекла за собой искоренение буржуазного права с последую-
щим провозглашением основ новой правовой системы. 

Становление «социалистической законности» представляло собой уход от 
классических шаблонов восприятия данного понятия. Формирование советского 
законодательства получило свое начало со вступления в действие первых декре-
тов, постановлений и инструкций Советской власти. Декрет о суде № 1 отменил 
царское законодательство, противоречащее «революционному правосознанию», 
ставшему в первые годы советской власти одним из основополагающих источни-
ков права. На местах в качестве источника суды продолжали использовать нормы 
обычного права. Активно формирующаяся новая судебная практика дополнялась 
революционным правотворчеством не только самих судебных органов, но и выс-
ших органов власти, руководящих органов политических партий, а также советов 
на местах. Широкое участие в нормотворческой деятельности принимали трудя-
щиеся и их общественные организации. С момента провозглашения советской 
власти открыто подчеркивался классовый характер права и неприемлемость 
принципа равенства всех перед законом. 

Ликвидация классового врага являлась одной из основных задач нового 
строя. Вновь создаваемые законодательные акты содержали, в том числе нормы, 
позволяющие применять санкции к «классовым врагам» используя администра-
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