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принимают максимальные меры, направленные на сокрытие и уничтоже-
ние следов преступления. Их поведение и действия требуют от лица, осу-
ществляющего расследование уголовного дела, глубоких знаний психо-
логии и криминалистической тактики. 
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Аннотация. Рассмотрены отдельные аспекты основ антикоррупционной 
политики Советского государства через призму формирования системы госу-
дарственных органов, наделенных полномочиями по противодействию корруп-
ции. 



 85 

Ключевые слова: политика, Советское государство, коррупция, государ-
ственный орган. 

Annotation. Some aspects of the foundations of the anti-corruption policy of the 
Soviet state are considered through the prism of the formation of a system of state 
bodies with powers to combat corruption. 

Keywords: politics, the Soviet state, corruption, state body. 
 
Обращаясь к истории Советского государства и права, мы видим, 

что коррупция развивалась с начала его возникновения. 
«На мой взгляд, — писал В. И. Ленин, — есть три главных врага, 

которые стоят сейчас перед человеком… первый враг — коммунистиче-
ское чванство, второй — безграмотность и третий — взятка. Хуже будет 
от закона, если практически он будет применяться в условиях допусти-
мости и распространенности взятки. При таких условиях нельзя делать 
никакой политики, здесь нет основного условия, чтобы можно было за-
няться политикой» [1, с. 173–174]. 

Таким образом, в самом общем виде В. И. Ленин сформулировал ба-
зовую идею антикоррупционной политики молодого Советского госу-
дарства, выделив взяточничество в качестве одной из угроз законности и 
правопорядка. Очевидно, что круг вопросов, подлежащих решению 
в русле формирования антикоррупционной политики, не ограничивался, 
по мысли В. И. Ленина, только борьбой со взяточничеством. Необходимо 
учитывать также, что идея такой борьбы была максимально ясна и  
понятна всем социальным группам, в отличие от идей борьбы с иными 
коррупционными проявлениями, например, подкупом чиновников или 
получением незаконного вознаграждения.   

Как результат, одним из первых декретов молодого советского пра-
вительства явился Декрет о взяточничестве, принятый Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 г. [2, с. 261–262], причем текст 
данного декрета был отредактирован лично В. И. Лениным. За наруше-
ния данного декрета была предусмотрена ответственность для лиц,  
состоящих на государственной или общественной службе. Виновные 
в принятии взятки за выполнение действия, входящего в круг их обязан-
ностей, или за содействие в выполнении действия, составляющего обя-
занность должностного лица другого ведомства, наказывались лишением 
свободы на срок не менее пяти лет, соединенным с принудительными ра-
ботами на тот же срок.    

Свергнув господство буржуазии и установив свою власть, пролета-
риат России создал главное оружие строительства социализма. Чтобы 
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успешно решать задачи борьбы с коррупцией, пролетариат должен был 
в первую очередь создать свой новый аппарат государственной власти. 

«Пролетариату, — писал В. И. Ленин, — необходима государствен-
ная власть, централизованная организация силы, организация насилия и 
для подавления сопротивления эксплуататоров, и для руководства гро-
мадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупро-
летариями в деле «налаживания» социалистического хозяйства» 
[3, с. 26]. 

Старый буржуазно-помещичий государственный аппарат не мог ре-
шить этой задачи, вставшей перед советской властью. Первым шагом 
в деле слома старой государственной машины было свержение Времен-
ного правительства и передача власти Советам рабочих и солдатских  
депутатов. Именно Советы стали тем новым аппаратом, которому пред-
стояло решать задачи противодействия коррупции.  

II Всероссийский съезд Советов передал всю полноту власти Все-
российскому центральному исполнительному комитету (далее — ВЦИК) 
и Совету народных комиссаров (далее — СНК). ВЦИК рассматривал и 
утверждал декреты и постановления СНК, периодически заслушивал его 
отчеты, отчеты местных Советов, помогая им в налаживании работы 
по противодействию коррупции. С момента создания ВЦИК стал орга-
ном, который не только принимал законы, но и прилагал все усилия к их 
претворению в жизнь. Это единство законодательной и исполнительной 
власти В. И. Ленин характеризовал как важнейшую черту пролетарской 
демократии. 

Центральным органом государственного управления, осуществляв-
шим внутреннюю и внешнюю политику, стал Совет Народных Комисса-
ров (далее — Совнарком). Совнарком формировался как коллегия  
председателей (комиссаров) комиссий (наркоматов) по руководству  
отдельными отраслями политической и экономической жизни. 

Совнарком вначале был сформирован как правительство однопар-
тийное. Однако это не означало, что большевики были против сотрудни-
чества с другими партиями, входившими в состав Советов вообще. 
«...Мы хотели, — говорил В. И. Ленин, — советского коалиционного пра-
вительства. Мы из Совета не исключали никого. Если они не хотели  
совместной работы, тем хуже для них» [4, с. 37]. 

Исключительно важное значение для дальнейшего развития револю-
ции партия большевиков придавала вопросу объединения Советов рабо-
чих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов. Необхо-
димо было ликвидировать два параллельно существовавших центра в си-
стеме Советов — ВЦИК Советов, избранный II Всероссийским съездом 
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Советов, и ЦК Всероссийского Совета крестьянских депутатов, избран-
ный в июне 1917 г. Партия большевиков, придавая первостепенное зна-
чение укреплению союза рабочего класса с трудящимся крестьянством, 
созвала в Петрограде в ноябре 1917 г. Чрезвычайный съезд Советов  
крестьянских депутатов. Съезд признал все декреты советской власти, 
одобрил внутреннюю и внешнюю политику Совнаркома и поддержал 
предложение В. И. Ленина о блоке большевиков с левыми эсерами. 

По инициативе и под руководством большевиков в конце ноября — 
начале декабря 1917 г. был созван II Всероссийский съезд Советов кре-
стьянских депутатов. На съезде была принята резолюция, в которой 
осуждалась всякая попытка свержения советской власти. Избранный 
съездом Исполком влился в состав ВЦИК Советов. ВЦИК стал единым 
центральным исполнительным органом не только Советов рабочих и  
солдатских депутатов, но и крестьянских. На съезде были завершены пе-
реговоры с партией левых эсеров, в состав Совнаркома вошли предста-
вители левых эсеров. Блок с левыми эсерами, за которыми еще шла часть 
крестьян, усилил позицию партии большевиков и ее влияние среди тру-
дового крестьянства, значительно ослабил силы противников советской 
власти. 

Идейным средством единения партии, правительства и всех трудя-
щихся масс были первые революционные декреты, направленные 
на дальнейшее упрочение советского строя, в том числе на борьбу с кор-
рупцией.  

Так, Декретом «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 
были упразднены все старые титулы и звания (княжеские, графские, тай-
ных, статских и иных советников). Отменялись все сословные деления 
общества на дворян, мещан, купцов и т. д. Согласно этому декрету 
для всех трудящихся страны устанавливалось единое звание — гражда-
нин Российской Республики. Декретом «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов состояния» женщине предоставлялись равные 
права с мужчиной. Специальным декретом советская власть ликвидиро-
вала привилегии церкви, отделила ее от государства и школы, провозгла-
сила полную свободу совести и вероисповедания. 

Осуществление первых социалистических преобразований осложня-
лось тем, что на помощь свергнутым классам пришли саботажники 
из числа чиновников старого государственного аппарата. Они заявляли 
о непризнании советской власти, запутывали дела, стремились внести 
дезорганизацию в работу советских органов, оставив рабочих без зара-
ботной платы, заводы без сырья, города без хлеба. Однако, несмотря 
на дезорганизацию продовольственного дела в Петрограде, нарушения 
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работы железнодорожного транспорта, контрреволюционный саботаж 
был преодолен. Огромную роль в разгроме саботажников сыграл Петро-
градский Военно-революционный комитет, являвшийся тогда чрезвы-
чайным органом ВЦИК и Совнаркома РСФСР. 

7 декабря 1917 г. СНК постановил создать Всероссийскую чрезвы-
чайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 
Председателем ВЧК был назначен Ф. Э. Дзержинский. За короткий срок 
своей деятельности ВЧК ликвидировала такие опасные контрреволюци-
онные организации, как «Союз спасения родины», «Военная лига», 
«Союз Учредительного собрания», нанесла смертельный удар по штабу 
саботажников — «Центральному совету стачечных комитетов учрежде-
ний и ведомств г. Петрограда», финансировавшего всю контрреволю-
цию. ВЧК раскрыла заговор представителей дипломатической миссии 
США во главе с генералом Калединым, планировавших отправку на Дон 
эшелонов с военным снаряжением, а также связь подпольных белогвар-
дейских организаций «Белый крест», «Черная точка» и других с воен-
ными миссиями империалистических держав, с контрреволюцией 
на Украине, Дону, в Сибири. 

Учитывая растущее сопротивление свергнутых правящих элит,  
разгул бандитизма и усилившиеся погромы, советское правительство 
стремилось как можно скорее наладить работу Народного комиссариата 
внутренних дел. Согласно указанию В. И. Ленина, Наркомат внутренних 
дел установил тесные связи с местными Советами и помог им обеспечить 
революционный порядок на местах, создать благоприятные условия 
для проведения в жизнь декретов советской власти. Важную роль 
в борьбе с бандитизмом, нарушителями правопорядка сыграла советская 
милиция. Декрет об образовании рабочей милиции при Советах рабочих 
и солдатских депутатов был издан еще 28 декабря 1917 г. Согласно этому 
декрету, в милицию принимались только лица, имеющие рекомендации 
партийных или профсоюзных организаций. 

После победы революции Декретом Совнаркома от 22 ноября 1917 г. 
упразднялись окружные суды, судебные палаты и правительствующий 
сенат со всеми его департаментами, военные и военно-морские суды всех 
наименований, а также коммерческие суды и другие судебные учрежде-
ния. Вместо них был создан новый советский аппарат юстиции —  
Наркомюст, народные суды, рабоче-крестьянские революционные три-
буналы, которые охраняли завоевания социалистической революции. 

Основные принципы внешнеполитической программы партии и со-
ветского правительства были изложены в принятом II Всероссийским 
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съездом Советов ленинском Декрете о мире. Начало практической дея-
тельности советского правительства протекало в условиях враждебного 
капиталистического окружения. Советскому правительству пришлось 
вести упорную, повседневную борьбу за сохранение пролетарского  
государства, наладить дипломатические, экономические отношения 
со всеми странами мира. Всю эту работу вел Наркомат по иностранным 
делам.  

Партия и советское правительство прилагали много усилий к тому, 
чтобы сделать народные комиссариаты действенными органами государ-
ства нового типа. К примеру, Наркомат внутренних дел формировался 
при активной помощи рабочих Путиловского завода, Народный комис-
сариат по иностранным делам — при участии рабочих завода «Сименс — 
Шуккерт». В аппарат Народного комиссариата труда пришли рабочие и 
служащие профсоюза металлистов и фабзавкомов. Рабочие Петроград-
ского и Московского железнодорожных узлов комплектовали Наркомат 
путей сообщения, рабочие Выборгской стороны формировали Наркомат 
просвещения. 

Таким образом, в первые годы становления Советского государства 
были приняты серьезные шаги по «закладке фундамента» политико- 
правового противодействия коррупции. На наш взгляд, с точки зрения 
формирования антикоррупционной политики государства на современ-
ном этапе развития общества эти подходы актуальны и на сегодняшний 
день. 
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