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История развития Конституции неразрывно связана с историей человече-

ства и государства, именно поэтому они образуют одно целое, в котором обе сто-

роны дополняют друг друга. Это объясняется еще и тем, что принятие каждой 

последующей Конституции отражает новые реалии жизни, в которых и нахо-

дится общество, однако, методологические подходы к изучению данной про-

блемы в разное время, безусловно, различались [6]. 

Конституционное законодательство ставит своей целью равенство людей 

перед друг другом и законодательством, другими словами – демократию. 

Хорошо сказал об этом профессор Б.А. Исаев, «история демократии разви-

вается циклически: каждая эпоха имеет более или менее развитое демократиче-

ское содержание в виде демократических идей и теорий, политической системы, 

демократических политических институтов и политических отношений. Напол-

нение политических институтов и отношений демократическим содержанием 

происходит при совпадении определенных условий: географических, экономо-

социальных, политических, культурных. Так как условия действуют не посто-

янно и не по восходящей линии, а временно и разнонаправлено, то определенный 
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вид демократии в определенное время возникает, достигает своего максималь-

ного значения и постепенно исчезает, оставляя после себя следы в виде демокра-

тических идеалов, исторических фактов и примеров» [2, с. 7] 

С этими словами трудно не согласится, ведь демократия в том виде, в кото-

ром существует в разные промежутки времени отражает именно ту эпоху и те 

мировоззрения людей, которые и определяют права и обязанности. 

Если брать во внимание Конституции РСФСР 1918 и 1937 годов, то можно 

увидеть, что количество прав и обязанностей неукоснительно растет. 

Несмотря на то, что Конституция 1937 года была направлена полное устра-

нение эксплуататорских элементов, тем самым увеличивая количество прав для 

народа, Конституция 1918 года также своей целью демократизацию, что можно 

судить по главе 2 Конституции 1918 года. 

Статья 3 главы 2 Конституции РСФР 1918 года гласит: «Ставя своей основ-

ной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное 

устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуатато-

ров, установление социалистической организации общества и победы социа-

лизма во всех странах» [3]. 

Что же касается сравнения по демократическим основам Конституций 1918 

и 1937 годов, а точнее по размеру прав и обязанностей граждан, то выводы 

можно сделать, ссылаясь на статьи, подробно рассмотрев оба текста. 

Согласно статьям 18 и 19 Конституции РСФСР 1918 года, главными обязан-

ностями граждан были обязанности по труду с провозглашением лозунга «Не 

трудящийся, да не ест!», а также обязанностью по защите социалистического 

Отечества, то есть всеобщей воинской обязанностью. 

Конституция РСФСР 1937 года расширяет обязанности граждан: 

«Статья 134. Каждый гражданин РСФСР обязан соблюдать Конституцию 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, исполнять 

законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, 

уважать правила социалистического общежития. 
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Статья 135. Каждый гражданин РСФСР обязан беречь и укреплять обще-

ственную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновен-

ную основу советского строя, как источник богатства и могущества родины, как 

источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. 

Статья 136. Всеобщая воинская обязанность является законом. 

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет по-

четную обязанность граждан РСФСР. 

Статья 137. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина 

РСФСР. Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесе-

ние ущерба военной мощи государства, шпионаж – караются по всей строгости 

закона, как самое тяжкое злодеяние. 

Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, 

являются врагами народа» [4]. 

Касательно прав граждан, то демократические основы форм государствен-

ной политики содержала как раз первая Конституции 1918 года, однако Консти-

туция 1937 существенно расширила их, что можно судить по статьям 122–133, в 

которых идет речь о праве на труд, отдых, материальное обеспечение в старости, 

образование, равные права равные права женщин с мужчиной во всех областях 

хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической 

жизни, свободы слова, печати и многое другое, однако стоит обратить внимание 

на немаловажный факт, что Конституция 1937 года не только ввела новые права 

для граждан, но учла статьи Конституции 1918 года. 

Например, ст. 133 Конституции 1937 года говорит нам о «праве убежища 

иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, или 

научную деятельность, или национально-освободительную борьбу» [4] 

Этим она схожа со ст. 20 и 21 Конституции 1918 года, которая гласит: 

«20. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Российская Социали-

стическая Федеративная Советская Республика предоставляет все политические 

права российских граждан иностранцам, проживающим на территории Россий-

ской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу или 
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к не пользующемуся чужим трудом крестьянству, и признает за местными Сове-

тами право предоставлять таким иностранцам, без всяких затруднительных фор-

мальностей, право российского гражданства. 

21. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 

предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся преследова-

нию за политические и религиозные преступления» [3]. 

А ст. 129 Конституции 1937 года, которая гласит о свободе слова, печати, 

собраний и митингов, а также уличных шествий и демонстраций основывается 

на ст. 15 Конституции 1918 года, где говорится: «В целях обеспечения за трудя-

щимися действительной свободы собраний Российская Социалистическая Феде-

ративная Советская Республика, признавая право граждан Советской Респуб-

лики свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет в 

распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные для 

устройства народных собраний помещения с обстановкой, освещением и отоп-

лением» [2]. 

Подводя итог сказанному, следует отметить непреходящий интерес гумани-

тарной в т.ч. правовой науки к изучению идей конституционализма, содержащих 

в себе основы развития государственности с учетом верховенства права, призна-

ния прав и свобод человека высшей ценностью, реализации принципов законно-

сти и справедливости [1], являющихся характеристикой демократического, со-

циального и правового государства [5]. 
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