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ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БССР  

ПО КОНСТИТУЦИЯМ 1919 И 1927 гг.  

А. А. ЛЕВКО  

(Представлено: А. В. ВАЛЕВКО)  

Цель данной статьи – изучить развитие избирательной системы в Белорусской Советской Соци-

алистической Республике на основе анализа конституций 1919 и 1927. Эти документы отражают клю-

чевые аспекты политического устройства и правовой системы Советского Союза в рассматриваемый 

период времени. 

Вступление Беларуси в состав Советских Социалистических Республик ознаменовало собой приня-

тие новых законов и правил в общей избирательной системе. Организация выборов при советской власти 

характерна тем, что конституционно-правовое становление и поэтапное развитие советского государства, 

а с ним формирование и развитие избирательной системы советского типа происходили в соответствии  

с партийной коммунистической идеологией [1]. 

Первая Конституция Социалистической Советской Республики Белоруссия (ССРБ) была принята  

на I Всебелорусском съезде Советов 3 февраля 1919 года. Она юридически закрепила создание БССР, со-

ветскую форму власти и основные принципы социалистического устройства. Основой первой части Кон-

ституции стала Ленинская декларация прав рабочего и эксплуатируемого народа. В трёх разделах второй 

части обсуждались такие ключевые моменты, как установление диктатуры городского и сельского проле-

тариата, а также права, свободы и обязанности граждан Республики. Кроме того, в ней описывалась струк-

тура высших органов государственной власти и управления, включая флаг и герб. 

Высшим органом власти в ССРБ был признан Всебелорусский съезд Советов, а в перерывах между 

его заседаниями полномочия передавались ЦИК БССР. Этот орган, в свою очередь, создавал Большой 

и Малый Президиумы, с общей задачей управления делами страны. Большой Президиум выполнял функ-

ции Правительства. 

Однако Конституция БССР 1919 года существенно отличалась от Конституции РСФСР. В частно-

сти, в ней не было положений об органах местного управления и избирательном праве. В дальнейшем этот 

документ подвергался изменениям и дополнениям. Так, на II съезде Советов, состоявшемся 14–17 декабря 

1920 года, было объявлено о восстановлении Белорусской ССР и приняты важные дополнения к Консти-

туции 1919 года. 

Вместе с тем, несмотря на изменения, многие вопросы, оставленные без ответа в первой редакции 

Конституции, так и не были окончательно урегулированы. Например, не был определён порядок образо-

вания и функционирования местных органов власти и избирательное право. В результате, в дополнениях 

к Конституции была включена оговорка о том, что в отношении уездных съездов и других органов власти 

следует руководствоваться положениями VII Всероссийского съезда Советов. При этом подразумевалось 

использование положений Конституции РСФСР 1918 года и других российских законодательных актов. 

Таким образом, первые годы белорусской советской государственности характеризовались стрем-

лением к максимальному сближению с РСФСР, что отражалось и в законодательных актах БССР. 

Принятие новой Конституции БССР состоялось 11 апреля 1927 года на VIII Всебелорусском съезде 

Советов. Основной причиной её принятия стало образование СССР и включение БССР в его состав в ка-

честве союзной республики. В отличие от Конституции 1919 года, к этому моменту уже окончательно 

определился конституционный строй советского государства, что нашло отражение в новой редакции Кон-

ституции. В частности, БССР была охарактеризована как «социалистическое государство диктатуры про-

летариата», представленное Советами рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Конституция 1927 года также существенно расширила права и свободы граждан, особенно в области 

трудовых и социальных прав. Однако система органов власти не претерпела значительных изменений.  

Вместе с тем, избирательное право, закреплённое в этой Конституции, не было всеобщим, неравным и не-

прямым. Статья 70 установила, что право голоса принадлежит гражданам, достигшим 18 лет, независимо 

от их вероисповедания и национальности, но при этом занятым в производительном и общественно полез-

ном труде. К избирателям также относились лица, состоящие в Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Ра-

боче-Крестьянском Красном Флоте, а также те, кто вёл домашнее хозяйство, поддерживающее трудоспо-

собность других. 

Однако избирательное право было ограничено для отдельных категорий граждан, таких как лица, 

использующие наемный труд для получения прибыли, живущие на нетрудовые доходы, занимающиеся 

частной торговлей, монахи и духовные служители, а также бывшие сотрудники полиции и жандармерии. 
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Таким образом, избирательная система, установленная Конституцией БССР 1927 года, чётко отражала 

классовый подход, предоставляя политическую власть только трудящимся. Анализируя оба документа,  

можно сделать вывод, что в 1919 году вопрос избирательного права не был напрямую затронут, но в Кон-

ституции 1927 года было чётко закреплено, что право голоса принадлежит только рабочим и крестьянам, 

что подчёркивало ориентацию на диктатуру пролетариата. 
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