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Конституция - это основной закон государства, выражающий волю
господствующего класса или всего общества и закрепляющий основы
общественного и государственного строя, права и свободы человека, и
гражданина.

Термин «конституция» происходит от латинского «constitutio» - установление,
построение. Во времена Римской империи конституциями назывались указы
римских императоров. В средние века конституциями закреплялись привилегии и
вольности феодалов.

Конституцию можно рассматривать как микромодель общества, его юридический
каркас, в рамках и на основе которого функционирует механизм государственной
власти, обеспечиваются права и свободы граждан.

Предыстория конституции в России берет свое начало в начале ХIХ века. В лекциях
и публикациях либеральных профессоров государственного права Московского и
Санкт-Петербургского государственных университетов в конце 50-х - начале 60-х
годов ХIХ века (А.С. Алексеева, М.М. Ковалевского, Ф.Ф. Кокошкина, С.А.
Котляровского, Н.И. Лазаревского и других) стала проводиться идея
конституционной монархии.

К числу первых конституционных проектов в России можно отнести «План
государственного преобразования» графа М.М. Сперанского (1809) и
«Государственную уставную грамоту Российской империи» Н.Н. Новосильцева
(1818). Сперанский в своем проекте выдвигал идею конституционной монархии,
ограниченной парламентом, и постепенной отмены крепостного права. Под
конституцией он понимал государственный закон «определяющий первоначальные
права и отношения всех классов между собой».

Конституцию, которую подготовил царь-реформатор Александр II, даровавший в
1861 году крестьянам волю, не суждено было появиться на свет из-за его убийства.

После Великой Октябрьской социалистической революции перед большевиками
стала задача, заключающаяся во внедрении соответствующей идеологии в
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массовое сознание. Послеоктябрьское конституционное развитие
характеризовалось ломкой имперской государственной системы и формированием
основ новой государственности. Декреты первых лет послереволюционного
периода отражали ликвидацию капиталистической системы хозяйства,
национализацию крупной собственности, помещичьих земель, отмену частной
собственности; словом старого государственного аппарата - администрации, суда,
армии, полиции, земства.

Конституционные акты послеоктябрьского периода в России базировались на
утопических представлениях о тенденциях мирового революционного процесса,
ожидании близкой победы социализма во всех странах и установление
коммунизма. В этих актах воплощена идеологизированная, классовая
направленность диктатуры пролетариата. Так, Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, ставшая органической частью первой Конституции
РСФСР 1918 г., выражала решимость «вырвать человечество из когтей финансового
капитала и империализма». Исторической задачей Советской власти
провозглашалось «беспощадное подавление эксплуататоров.

Начиная от первых декретов Октября конституционное законодательство России,
прошло довольно длительную эволюцию: от конституций 1918, 1925, 1937, 1978
годов до Конституции Российской Федерации 1993 года.

2.Конституция РСФСР 1918 г.
Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V Всероссийским
съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года как Конституция (Основной
Закон) РСФСР и была опубликована в «Собрании Узаконений РСФСР».

Основные принципы, которые легли в основу Конституции РСФСР 1918 года (как и
Конституции СССР 1924 года), были изложены в «Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа».

Конституция 1918 года закрепила диктатуру пролетариата. Лица, жившие на
нетрудовые доходы или использовавшие наемный труд, были лишены
политических прав.

Данная Конституция была самой идеологизированной из всех советских
конституций. Она утратила силу в связи с принятием Конституции (Основного



Закона) РСФСР, утверждённой Постановлением XII Всероссийского съезда Советов
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов от 11 мая 1925
года.

3.Конституция РСФСР 1925 г.
Утверждена Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925
года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР». Её принятие
обусловливалось вхождением РСФСР в состав новообразованного Союза ССР и
приведением российского законодательства в соответствие союзному (главным
образом, Конституции СССР 1924 года).

В данную Конституцию вносилось несколько изменений, связанных с изменениями
административно-территориального деления и реорганизации органов советского
управления.

4. Конституция РСФСР 1937 г.
Принята Постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21
января 1937 года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР» из-за
смены конституционного законодательства СССР в 1936 году (для приведения в
соответствие Конституции СССР 1936 года).

Конституция РСФСР 1937 года изменила название страны с Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики на Российскую Советскую
Федеративную Социалистическую Республику.

5. Конституция РСФСР 1978 г.
Введена в действие с Декларацией Верховного Совета РСФСР от 12 апреля 1978
года в порядке, установленном Законом РСФСР от 12 апреля 1978 года. Принята из-
за смены общесоюзной «сталинской» конституции на «брежневскую» Конституцию
СССР 1977 года на внеочередной VII сессии Верховного Совета РСФСР девятого
созыва 12 апреля 1978 года.



В период с 27 октября 1989 года по 10 декабря 1992 года в текст Конституции
вносился ряд значительных изменений. Например, 15 декабря 1990 года в
Конституцию была включена преамбула и статья 1 Декларации о Государственном
суверенитете РСФСР. 16 мая 1992 года согласно закону N 2708-I она стала
называться Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации — России
согласно новой редакции.

Уже летом 1992 года Конституция под новым названием была издана большим
тиражом. Однако, Съезд народных депутатов отказался исключить из текста
конституции упоминание о конституции и законах СССР, а часть 2 статьи 4
Конституции по-прежнему обязывала государственные и общественные
организации, а также должностных лиц, соблюдать не только российское
законодательство, но и общесоюзное (в том числе Конституцию СССР).

Таким образом Конституция СССР 1977 года и законы СССР де-юре продолжали
действовать на территории России до декабря 1993 года, несмотря на то, что де-
факто распад СССР завершился двумя годами ранее.

Конституция Российской Федерации 1993 г.
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по
результатам всенародного голосования, проведённого в соответствии с Указом
Президента России от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного
голосования по проекту Конституции Российской Федерации».

Термин «всенародное голосование» (а не «референдум») был использован для
того, чтобы обойти положение действовавшего Закона о референдуме РСФСР,
согласно которому Конституция может быть изменена лишь большинством голосов
от общего числа избирателей страны.

Конституция Российской Федерации 1993 года вступила в силу в день её
опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.

За новую Конституцию проголосовало 58,43 % от числа принявших участие в
голосовании, что при явке в 54,81 % составляло 32,03 % от числа
зарегистрированных избирателей в России.



Литература:
1) Конституция РФ от 12.12.93г. -: ГАРАНТ - справочная правовая система;

2) Конституция (Основной Закон) РСФСР от 10.07.1918г. -: ГАРАНТ - справочная
правовая система;

3) Конституция (Основной Закон) РСФСР от 11.05.1925г. - ГАРАНТ - справочная
правовая система;

4) Конституция СССР от 05.12.1937г. - ГАРАНТ - справочная правовая система;

5) Конституция РСФСР от 12.04.78г. -: ГАРАНТ - справочная правовая система;

Дополнительная литература:
1) Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах) Гл.ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е.
М.: «Советская Энциклопедия», 1973.Т.13.Конда - Кун. 1973. 608С.;

2) Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России: понятие, содержание,
вопросы становления. - М.: Юристъ, 1994.;

3) Конституционный статус гражданина./ [Е. Танчев, Х. Бокор - Сеге, Л. Фицере и
др.]; отв. ред. Б.Н. Топорнин; [ин-т гос-ва и права Болг. Акад. Наук и др.]. - М.:
Наука, 1989. - 205С.;

4) Люшер Ф.Й. Конституционная защита прав и свобод личности. М., 2003;

5) Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - М.: Юристъ, 2000.;

6) Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право РФ: Учебник, М.: Юристъ,
2004. - 480С.;

7) Мартышин О.В. Конституция РФ 1993 года как памятник эпохи // Государство и
право. - 2004. - N4.; 8) Баглай М.В. Конституционное право РФ: уч-к для вузов / М.В.
Баглай. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА - ИНФРА.М, 2002. - 800С.


