
Лекция № 10 на тему:
«Создание Советского государства 

и права (октябрь 1917-1918 гг.)»



Учебные вопросы:
• 1. Октябрьская революция 1917 г.: разрушение 

старых государственных институтов:
- развитие системы Советов. Высшие органы власти 
и управления. Всероссийские съезды Советов, 
ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ;
- местные органы власти и управления. Создание 
Красной Армии и Флота, рабочей милиции и ВЧК;
- национально-государственное строительство. 
«Декларация прав народов России»;
- Конституция РСФСР 1918 г.

• 2. Создание основ советского права:
- судебная система. Создание двух систем судов – 
общих и особых. Декреты о суде.



Вопрос 1.

1. Октябрьская революция 1917 г.: 
разрушение старых государственных 
институтов. 



25 октября (7 ноября) 1917 г. вошел в историю 
человечества и названный большевиками как день 
победы «Великой Октябрьской социалистической 
революции» (далее – Октябрьская революция). 
В этот день победило вооруженное восстание рабочих 
и солдат под руководством большевиков в 
Петрограде. Так завершился период буржуазной 
монархии в России и началось ее продвижение по 
советскому, социалистическому пути, пути 
наполненному и великими свершениями,  и 
трагическими ошибками. Законодательно переход 
власти в руки Советов был закреплен II 
Всероссийским съездом Советов рабочих и 
солдатских депутатов, работавшим в дни 
вооруженного восстания в Петрограде. 



Причины Октябрьской революции:
• Противоречия, присущие буржуазному обществу, - 

антагонизм между трудом и капиталом. Российская 
буржуазия, молодая и неопытная, не сумела увидеть 
опасность грядущих классовых трений и своевременно не 
приняла достаточных мер к тому, чтобы по возможности 
снизить накал классовой борьбы.

• Конфликты в деревне, которые развивались еще острее. 
Крестьяне, веками мечтавшие отобрать землю у помещиков 
и прогнать их самих, не были удовлетворены ни реформой 
1861 г., ни Столыпинской реформой. 

• Национальные коллизии. Национальное движение, не 
слишком сильное в период 1905-1907 гг., обострилось после 
Февральской революции и постепенно нарастало к осени  
1917 г.

• Мировая война. К 1917 г. подавляющая масса населения, 
страдавшая от разносторонних тягот войны, жаждала  
быстрейшего заключения мира.



• Слабость Временного правительства и всего 
государственного аппарата,  созданного им.

• Широкая популярность в обществе социалистических идей. 
Так, марксизм стал к началу века своего рода модой в среде 
российской интеллигенции. Он нашел отклик и в более 
широких народных кругах. Даже в православной церкви в 
начале ХХ века возникло, хотя и небольшое, течение 
христианского социализма.

• Существование в России партии, готовой повести массы на 
революцию - партии большевиков.

• Наличие у большевиков сильного руководителя, 
авторитетного как в самой партии, так и в народе,  
сумевшего за несколько  месяцев после Февральской 
революции  стать  настоящим вождем, - В.И. Ленина.
В итоге  Октябрьское вооруженное восстание одержало 

победу в Петрограде  с бОльшей легкостью, чем Февральская 
революция, и почти  бескровно именно в результате  
сочетания всех названных выше факторов. Ее результатом 
явилось возникновение Советского государства.



Последствия Октябрьской революции 1917 года:
• Победа Октябрьской революции привела к резкому 

изменению расстановки политических сил в 
России. Пролетариат стал господствующим 
классом, а большевистская партия – правящей. 

• Переустройство общества осуществлялось на 
социалистических началах, поэтому свергнутые 
эксплуататорские классы оказывали всемерное 
сопротивление, которое вылилось в 
кровопролитную Гражданскую войну. 

• После Октябрьской революции мир раскололся на 
два лагеря: капиталистический и 
социалистический. Социализм становится 
реальным явлением мировой истории. Произошел 
процесс перехода человечества к новому 
социальному качеству.



• II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов проходил 25-27 октября (7-9 ноября) 1917 г. в 
Петрограде. В нем приняли участие представители более 400 
местных Советов, в т. ч. из крупнейших промышленных 
центров России – Петрограда, Москвы, Киева, Одессы, 
Ревеля, присутствовали делегаты Украины, Прибалтики, 
Закавказья, Северного Кавказа, Средней Азии, Бессарабии. 
Из 649 делегатов съезда большевиков было - 390, эсеров - 
160, меньшевиков - 72. Такая расстановка сил на съезде и 
предопределила его решения.

• В обращении «К рабочим, солдатам и крестьянам!" не 
только закреплялся переход власти к Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, но и намечалась 
программа первоочередных мероприятий Советской 
власти: установление мира для всех народов, безвозмездная 
передача земли крестьянам, демократизация армии, 
рабочий контроль на производством и т. д. Эта программа 
воплотилась в первых законодательных актах Советского 
государства, принятых на втором заседании съезда.



II съезд Советов и первые мероприятия Советской 
власти.

Основные решения съезда:
1. Декрет о мире был принят единогласно;
•  призвал воюющие страны начать переговоры о 

демократическом мире;
• объявил отмены тайной дипломатии;
• обращался к народам, а не к правительству воюющих 

стран.
2. Декрет о земле (в основу положена аграрная программа 

эсеров):
• объявлял отмену частной собственности,
• объявлял национализацию земли,
• ликвидировал помещичье землевладение.

Принятие декретов повысило авторитет большевиков.
3. Провозглашение республики Советов;
4. Формирование нового правительства.



• Декрет о мире, будучи декларацией, обращенной ко 
всем народам мира, одновременно провозглашал 
основы внешней политики Советского государства: 
немедленное прекращение войны; отказ от тайной 
дипломатии; отказ от аннексий и контрибуций и др.

• Не получив от союзников ответа на свое обращение, 
Советское правительство 2 декабря 1917 года 
подписало договор о перемирии с Германией и ее 
союзниками.

• Декрет о земле национализировал землю, т. е. 
установил, что вся земля переходит в монопольную 
собственность государства. Помещичьи, удельные, 
монастырские и церковные земли с постройками и 
всем живым и мертвым инвентарем передавались в 
распоряжение волостных земельных комитетов и 
уездных Советов крестьянских депутатов. 



• Съезд создал первое советское правительство - Совет 
Народных Комиссаров (СНК) и органы отраслевого 
управления - народные комиссариаты (комиссии): по 
военным и морским делам, торговли и 
промышленности, народного просвещения, финансов, 
иностранных дел, внутренних дел, юстиции, почт и 
телеграфов, продовольствия, по делам 
национальностей и др.

• Съезд избрал новый состав Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК), в который вошли 
первоначально большевики и левые эсеры, а 
представители от других партий вводились уже после 
съезда. Причем весь состав ЦИКа фактически был 
кооптирован.

• Таким образом, II Всероссийский съезд Советов 
юридически оформил свержение власти буржуазии и 
помещиков и установление диктатуры пролетариата.



• Конституционным закреплением первых итогов и опыта 
деятельности Советского государства явилось принятие в 
июле 1918 г. Основного Закона – Конституции РСФСР. В ней 
был использован нормативный материал, накопившийся с 
октября 1917 г.

• Одним из первых конституционных актов, принятых 
Советской властью была Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа, написанная В.И. Лениным и 
принятая III Всероссийским съездом Советов (10-18 

• (23-31) января 1918 г.). 
• В декларации решались основные конституционные 

вопросы. Она законодательно закрепила основы нового 
общественного строя: национализацию земли, переход к 
национализации промышленности, национализацию 
банков, всеобщую обязанность трудиться, уничтожение 
эксплуатации человека человеком. Декларация 
закрепляла основы государственного строя: "Россия 
объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах 
принадлежит этим Совета". 



Мероприятия большевиков:
• упразднялись сословия, титулы и гражданские 

чины;
• введен 8-часовой рабочий день;
• введены охрана труда женщин и подростков, 

страхование;
• образование и медицинское обслуживание стало 

бесплатным;
• происходило переселение рабочих в новые 

квартиры, которые раньше принадлежали 
зажиточным слоям;

• повысились заработная плата и пенсии;
• был утвержден Кодекс о труде;
• принят декрет о браке и семье;
• церковь отделена от государства (провозглашена 

свобода совести).



• 1 апреля 1918 г. на заседании ВЦИК была образована 
комиссия по подготовке проекта Конституции РСФСР и 
уже 19 апреля она закончила обсуждение ее основных 
положений и приступила к работе над отдельными 
разделами закона. Одновременно работу над своим 
проектом Конституции вели в Наркомате юстиции.

• 3 июля 1918 г. проект Конституции с поправками 
В. И. Ленина был опубликован в "Известиях ВЦИК". 
После обсуждения в ЦК РКП(б) был принят проект, 
подготовленный конституционной комиссией ВЦИК. 10 
июля 1918 г. с некоторыми изменениями и дополнениями 
он был единогласно принят на V Всероссийском съезде 
Советов. Президиуму ВЦИК было поручено 
окончательно отредактировать Конституцию и ввести ее 
в действие. Конституция РСФСР была опубликована в 
"Известиях ВЦИК" 19 июля и с этого момента вступила 
в силу.



КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
РОССИЙСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Принята V Всероссийским съездом 
Советов
в заседании от 10 июля 1918 года



ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ   РСФСР
(принята V съездом Советов в июле 1918г.)
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О Совете Народных Комиссаров

37. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление делами 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

38. В осуществление этой задачи Совет Народных Комиссаров издает 
декреты, распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры, 
необходимые для правильного и быстрого течения государственной 
жизни.

39. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных 
Комиссаров немедленно сообщает Всероссийскому Центральному 
Исполнительному Комитету Советов.

40. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов 
вправе отменить или приостановить всякое постановление или 
решение Совета Народных Комиссаров.

41. Все постановления и решения Совета Народных Комиссаров, 
имеющие крупное общеполитическое значение, представляются на 
рассмотрение и утверждение Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов.

Конституция 1918 г.
Глава восьмая



(Примечание. Мероприятия, требующие неотложного выполнения,  могут 
быть осуществлены Советом Народных Комиссаров непосредственно.)

42. Члены Совета Народных Комиссаров стоят во главе отдельных 
народных комиссариатов.

43. Народных комиссариатов образуется 17, а именно:
а) по иностранным делам;
б) по военным делам;
в) по морским делам;
г) по внутренним делам;
д) юстиции;
е) труда;
ж) социального обеспечения;
з) просвещения;
и) почт и телеграфов;
к) по делам национальностей;
л) по финансовым делам;
м) путей сообщения;
н) земледелия;
о) торговли и промышленности;
п) продовольствия;
р) Государственного контроля;
с) Высший Совет Народного Хозяйства;
т) здравоохранения.



44. При каждом народном комиссаре, под его председательством, 
образуется коллегия, члены которой утверждаются Советом Народных 
Комиссаров.

45. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем 
вопросам, подлежащим ведению соответствующего Народного 
комиссариата, доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия 
коллегии с тем или иным решением народного комиссара коллегия, не 
приостанавливая исполнения решения, может обжаловать его в Совет 
Народных Комиссаров или в Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов. То же право обжалования 
принадлежит и отдельным членам коллегии.

46. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед Всероссийским 
съездом Советов и Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом Советов.

47. Народные комиссары и коллегии при народных комиссариатах всецело 
ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед 
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов.

48. Звание народного комиссара принадлежит исключительно членам 
Совета Народных Комиссаров, ведающего общими делами Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, и никаким 
иным представителям Советской власти как в центре, так и на местах 
присвоено быть не может.



I

В виду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать 
новую армию под названием Рабоче-Крестьянская Красная армия, на 
следующих основаниях:

1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и 
организованных элементов трудящихся масс.

2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не 
моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои 
силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти 
Советов и социализма. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы 
рекомендации: войсковых комитетов или общественных демократических 
организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или 
профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих 
организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука 
всех и поименное голосование.

II.

1) Воины Рабоче-Крестьянской армии состоят на полном государственном 
довольствии и, сверх сего, получают 50 рублей в месяц.

2) Нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся ранее 
на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным 
потребительным нормам, согласно постановлениям местных органов 
Советской власти.



Управленческий аппарат Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных 
комиссаров РСФСР (ВЧК) возглавляла коллегия, руководящим 
органом был Президиум ВЧК во главе с Председателем Президиума 
ВЧК, который имел двоих заместителей, документооборот 
обеспечивали два личных секретаря.

В аппарате ВЧК имелись следующие отделы и подразделения:
1. по борьбе с контрреволюцией
2. иностранный отдел (20 декабря 1920 года)
3. контрразведывательный отдел
4. отдел международных связей
5. по борьбе со спекуляцией
6. по борьбе с преступлениями по должности
7. тюремный отдел
8. иногородний отдел
9. организационный отдел

10. железнодорожный отдел (с 27 июля 1918 года).
11. военный отдел (с 27 июля 1918 года)
12. комиссия по борьбе с контрабандой (с 8 декабря 1921 года)

В декабре 1917 года аппарат ВЧК насчитывал 40 человек, в марте 
1918 года - 120 сотрудников



Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской армии 
является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство 
и управление армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам 
в созданной при нем особой Всероссийской коллегии.

Председатель 
Совета Народных 
Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин).

Верховный 
Главнокомандующий 
Н. Крыленко.

Народные Комиссары 
по военным и морским 
делам: П. Дыбенко (на фото) 
и Н. Подвойский.



Президиум  ВЦИК

Всероссийский съезд Советов

Всероссийский центральный исполнительный 
Комитет

Отделы КомиссииСовет народных комиссаров

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПО КОНСТИТУЦИИ 1918 г.

Н А Р О Д Н Ы Е           К О М И С С А Р И А Т Ы

По внутренним делам
По делам национальностей

По иностранным делам По финансовым делам

По военным делам Путей сообщения

По морским делам Земледелия

Юстиции Торговли и промышленности

Труда Продовольствия

Социального обеспечения Здравоохранения

Просвещения Государственного контроля

Почт и телеграфов ВСНХ



Вопрос 2. Создание основ советского права.
Одновременно с созданием Советского государства 
возникает и советское право. Этот процесс идет 
одновременно с ломкой старого государства и старого 
права. Поэтому он занимает какой-то определенный 
переходный период. Ему соответствуют и 3 группы 
источников права того периода.
1-я группа - новое законодательство, новые 
нормативные акты. Круг этих актов, вначале 
немногочисленных, постепенно расширяется.
2-я группа - старое законодательство. Необходимость 
в его использовании в этот период, когда еще не до 
конца сломлена старая государственная машина и 
понятна и целесообразна. Так советский Декрет о 
суде № 1 допустил ссылки о применении старого 
права в судах, но очевидно, что имелись в виду и 
другие органы.



3-я группа источников права - революционное 
правосознание трудящихся масс. Появление этой 
специфической группы связано с определенным 
правовым вакуумом и отсутствием многих норм, 
призванных регулировать те или иные 
правоотношения. Поэтому допускалась возможность 
действовать так, "как подсказывала революционная 
совесть, как полезно для революции".
Особенностью советского законодательства этого 
периода было расширение круга законодательных 
органов. Нормативные акты высшей юридической 
силы могли принимать Всероссийские съезды 
Советов, ВЦИК, Совет Народных Комиссаров. 
Принцип множественности законодательных органов 
был закреплен в Конституции и сохранился на весь 
переходный период от капитализма к социализму.







Еще одной характерной особенностью советского права было 
отсутствие систематизированных актов, т.к. законы издавались 
по отдельным проблемам. Единственным кодифицированным 
актом была Конституция РСФСР. Вместе с тем, потребность 
систематизации законодательства вскоре вызвала первую, пусть 
простейшую, форму систематизации - Собрание узаконений и 
распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства (СУ 
РСФСР). Однако работа по кодификации советского права на 
этом не остановилась.
Становление и развитие советского права привело к коренным 
изменениям всех его отраслей.
Избирательное право. Основные принципы советского 
избирательного права стали складываться еще до Октября. Они 
материализовались в ходе формирования Советов. Советы 
рабочих депутатов были классовыми органами и формировались 
по классовому принципу - рабочими из рабочих. В выборах в 
солдатские Советы могли иногда участвовать (активно и 
пассивно) и офицеры. Что касается крестьянских Советов, то 
здесь в первое время классовый принцип в целом не 
выдерживался. В них могли принимать участие представители 
сельской буржуазии, кулачества.



Принцип представительства различных социальных 
групп трудящихся в Советах также реализовывался по-
разному. Большим представительством, безусловно, 
обладали рабочие, а затем уже крестьяне и самую 
незначительную часть составляли служащие. Поэтому 
принцип равных выборов не соблюдался. Нельзя было 
назвать выборы и прямыми, ибо этот принцип 
действовал в основном лишь при формировании низовых 
Советов, а губернские и всероссийские Советы 
избирались по многостепенным выборам.
По форме подачи голосов выборы как правило были 
открытыми.
Принцип всеобщего избирательного права понимался как 
избирательное для трудящихся, причем, в ней содержался 
четкий перечень граждан, которые обладают 
избирательными правами: рабочие и служащие всех 
категорий, крестьяне, не использующие наемный труд с 
целью извлечения прибыли, военнослужащие, 
трудящиеся, потерявшие трудоспособность. 



Гражданское право. Коренные изменения в гражданском 
праве были обусловлены, в первую очередь, уничтожением 
частной собственности и установление новых 
производственных отношений на базе социалистической 
собственности.
Социалистическая национализация представляла собой 
принудительное безвозмездное изъятие капиталистической 
частной собственности, проведенное  хотя и поэтапно, но в 
очень сжатые сроки.  Результатом национализации и стало 
появление нового типа собственности - государственной, 
социалистической. Она полностью изымалась из 
гражданского оборота, т. е. ее нельзя было продавать, 
покупать, арендовать, дарить, закладывать и т. п. 
Государственному регулированию подлежали и 
имущественные отношения. Здесь решающую роль сыграло 
установление государственной монополии на куплю-продажу 
хлеба, нефти, сельхозмашин, торговых и торгово-
промышленных предприятий, сырья-табака и сырья-махорки, 
изделий из золота, тканей, аптекарских товаров, других 
предметов, подлежащих государственному распределению. 



Был установлен новый порядок наследования. Наследование 
капиталистической собственности по закону и по завещанию 
отменялось. Наследовать можно было только трудовую 
собственность, не превышающую по стоимости 10 тыс. рублей. 
Семейное право полностью базировалось на новых, советских 
принципах. В  декабре 1917 г. были приняты декреты о 
гражданском браке и о расторжении брака.
В связи с отделением церкви от государства декретом 
отменялся церковный брак как обязательная форма брака и 
устанавливался гражданский (светский) брак, 
регистрируемый в соответствующих государственных органах 
(ЗАГСах). Устанавливалось равноправие вступающих в брак. 
Внебрачные дети уравнивались в правах с рожденными в 
браке. В спорных случаях отец внебрачного ребенка мог быть 
установлен в судебном порядке.
Расторжение брака также изымалось из ведения церкви. 
Развод при обоюдном согласии супругов оформлялся на основе 
их заявления органами ЗАГСа. А при несогласии на развод 
одного из супругов дело решалось в суде.



Трудовое право было направлено на вытеснение 
капиталистических элементов. Устанавливался 8-ми  часовой 
рабочий день, а для несовершеннолетних и на вредных 
работах рабочий день сокращался. Работать по найму могли 
лишь лица, достигшие 14-летнего возраста. В июне 1918 г. для 
рабочих и служащих были установлены отпуска с сохранением 
заработной платы.
На более справедливой основе были урегулированы вопросы 
оплаты труда и социального страхования. Ведение этими 
вопросами было отнесено к профсоюзам. 
Предпринимались шаги по борьбе с безработицей на основе 
всеобщей трудовой повинности и укреплению трудовой 
дисциплины.



Земельное право. Первым законодательным актом земельного 
права был Декрет о земле, закрепивший землю в 
государственную, социалистическую собственность. Все 
прежние категории землевладения полностью упразднялись. 
Отсюда вытекал и принцип неотчуждаемости земли. Право 
распоряжения землей не предоставлялось ни организациям, 
ни отдельным  лицам, а исключительно государству. Все 
остальные становились пользователями земли, которая 
передавалась и изымалась у них в силу административного 
акта органов государственного управления, а не на основании 
каких-либо договорных отношений. 
Закон о социализации земли, опубликованный 19 февраля 
1918 г., возлагал на земельные органы в качестве одной из 
важнейших задач развитие коллективных хозяйств в 
земледелии, закладывая основы развития колхозного 
движения.
Уголовное право и процесс, преступления и виды наказаний 
изучить самостоятельно! 



План семинара по т. 10.
Образование Советского государства и создание основ 

советского права (октябрь 1917 – 1918 гг.) (2 часа)
• 1. Первые правовые акты Советского государства 

(важнейшие правовые акты II Всероссийского съезда Советов 
рабочих и солдатских депутатов (Обращение «К рабочим, 
солдатам и крестьянам!», декрет «О мире», декрет «О 
земле»);

• 2. Становление советского права (осень 1917-1918 гг.).
• 3. Конституция РСФСР 1918 г.
Темы для сообщений
• 1. Постановление «Об образовании временного рабоче-

крестьянского правительства».
• 2. «Декларация прав народов России»;
• 3. Декрет «О рабочем контроле».
• 4. Причины и задачи создания Всероссийской чрезвычайной 

комиссии (ВЧК).


