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Введение

Конституция Российской Федерации является основным законом Российской
Федерации, согласно которому люди устанавливают основные принципы
устройства общества и государства, определяют субъекты государственной
власти, механизм ее осуществления и закрепляют права, свободы и обязанности
человека и гражданина.

В каждой стране своеобразными путями появляются и сменяются конституции, что
всегда связано с существенными, а зачастую и коренными, переменами в жизни
общества, закрепляемыми или порождаемыми конституционными установлениями.
Поэтому значительное внимание наука уделяет истории развития конституции
соответствующего государства, раскрывая ее влияние на ход исторического
процесса.

На основе Конституции строится вся остальная иерархия законов и подзаконных
актов страны. Так что на протяжении всей нашей жизни, мы напрямую или
косвенно будем сталкиваться с Конституцией РФ- как с основным законом РФ.
Изучение конституции важно также из-за того, что здесь закреплены основные
права и обязанности как гражданина по отношению к государству, так и
государства по отношению к гражданину.

Действующая сейчас Конституция РФ была принята в 1993 году на референдуме,
который проводился впервые в России.

История развития конституционализма в РФ

В истории Российской Федерации насчитывается 5 конституций – соответственно
1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. и 1993 г. Сроки их действия составляли
последовательно 7, 12, свыше 40 и 15 лет, что показывает в целом относительную
стабильность конституций. На изменение конституции повлияли многие факторы -
интересы различных социальных групп, преобразование формы правления или
государственного устройства и т.д.

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 года

https://www.evkova.org/#evkova


Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V Всероссийским
съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года как Конституция (Основной
Закон) Р.С.Ф.С.Р. и была опубликована в «Собрании Узаконений РСФСР». Основные
принципы, лёгшие 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 1924 года.2

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1925 года

Утверждена Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925
года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР». Её принятие
обуславливалось 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.

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года

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 (Основной Закон) РСФСР
1937 года изменила название страны с Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики на Российскую Советскую Федеративную
Социалистическую Республику.

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 года

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.3



Конституция Российской Федерации 1993 года

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по
результатам всенародного голосования, проведённого в соответствии с Указом
Президента РФ 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.4

Структура Конституции РФ

Под структурой конституции понимается принятый в ней порядок, посредством
которого устанавливается определенная система группировки однородных
конституционных норм в разделы, главы и последовательность их расположения. В
основе определения последовательности расположения в Конституции этих
комплексов норм лежат факторы, основанные на учете взаимосвязи этих норм друг
с другом, мотивы первичности и производности норм друг от друга.

Структура Конституции Российской Федерации на разных этапах ее развития не
была постоянной. В ней отражались особенности господствующей идеологии,
лежащей в основе конституции, зрелость той или иной сферы общественных
отношений, подготовленность их к правовому воздействию, процессы
совершенствования юридической техники.

По своей структуре Конституция 1993 г. состоит из преамбулы и двух разделов.
Первый раздел содержит собственно Конституцию и состоит из девяти глав:

Основы конституционного строя.

Права и свободы человека и гражданина.

Федеративное устройство.

Президент.

Федеральное собрание.



Правительство Российской Федерации.

Судебная власть.

Местное самоуправление.

Конституционные поправки и пересмотр конституции.

Второй раздел носит название «Заключительные и переходные положения».

Конституции Российской Федерации 1993 г. не включила в свой текст
Федеративного Договора, поскольку его положения нашли отражение в
Конституции.

Раздел II Конституции «Заключительные переходные положения» в истории
российской конституции появился впервые. В конституциях зарубежных стран
наличие такого раздела явление нередкое.

В этом разделе в Конституции Российской Федерации закрепляются положения по
вопросам, которые связаны с введением новой Конституции в действие,
фиксируется прекращение действия прежней Конституции, соотношение
Конституции и Федеративного Договора, порядок применения законов и иных
правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции,
основания, на которых продолжают действовать ранее образованные органы.

Понятие и юридические свойства Конституции РФ 1993г

Конституция Российской Федерации - это нормативно-правовой акт, обладающий
высшей юридической силой, закрепляющий основы конституционного строя;
основы правового статуса человека и гражданина; федеративное устройство;
систему органов государственной власти; принципы организации местного
самоуправления.

Юридические свойства Конституции Российской Федерации

Под юридическими свойствами конституции понимаются ее признаки как
основного закона государства и отличающие ее от актов текущего
законодательства. В соответствии с этим современная наука выделяет
юридические свойства конституции, которые рассмотрены ниже.

Легитимность



Легитимность конституции проявляется в том, что она принимается либо законно
избранным государственной власти, либо учредительным собранием, созданным
специально для принятия конституции, либо непосредственно самим народом
путем референдума. Легитимность конституции связана с её учредительным
характером. Легитимный характер Конституции РФ 1993 года проявляется в том,
что она принята референдумом, который проводился впервые в России. Гражданам
предстояло оценить проект, представленный Президентом и одобренный
Конституционным совещанием.

Итоговый характер предписаний

Конституции присущ итоговый характер предписаний. Как итоговый документ
конституция

закрепляет достигнутый уровень развития общественных отношений,
сложившихся к моменту её принятия. Каждая новая конституция выступает
юридическим отражением хода исторического развития общества и государства.
Содержание конституции обусловлено социально-экономическими и общественно-
политическими процессами, она является правовой формой закрепления
общественного прогресса, социальных завоеваний народа, революционного или
эволюционного развития общества. Но, к сожалению, если объективно оценивать
содержание нашей Конституции, то мы увидим, что итоговый характер ее
предписаний, не соответствовал уровню развития общественных отношений на
момент ее принятия.

Юридическое верховенство

Юридическое верховенство конституции означает ее высшую юридическую силу по
отношению ко всем иным нормативным актам, включая и федеральные законы, и
упомянутые выше федеральные конституционные законы. Все они должны
соответствовать конституции и не могут ей противоречить. Верховенство
конституции обеспечивается:

приданием конституционным предписаниям высшей юридической силы;

особым порядком её принятия и изменения;

созданием специального органа охраны конституционной законности
(конституционным судопроизводством).



Из свойства юридического верховенства Конституции вытекает и то, что с ее
принципами, нормами, заложенными в ней концепциями должна сообразовываться
деятельность всех государственных, общественных структур, граждан во всех
сферах жизни. Конституция выступает как бы доминантой всего общественного
развития. За соблюдение конституционных предписаний и обеспечение
соответствия Конституции РФ федеральных конституционных законов,
законодательных актов субъектов РФ отвечают федеральные органы - Президент и
Конституционный Суд РФ (ст.125 Конституции).

Юридическое верховенство конституций обычно подчеркивается в них самих. Так,
согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ 1993 г., "Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации".

Особый порядок принятия конституций может состоять и в специальной
организации массового (всенародного) обсуждения ее проекта. В отечественной
конституционной истории такие мероприятия проводились.

Наконец, особый порядок принятия может выражаться в вынесении проекта
конституции на всенародное голосование (референдум), что и имело место в связи
с действующей Конституцией РФ5.

Заключение
Конституция – юридический документ, основа государственности, законности и
правопорядка. В мировой конституционно-правовой теории на сегодняшний день
нет единого взгляда на содержание Конституции. Так, главной целью конституции
в любой стране сегодня должны стать гарантии прав и свобод человека и
гражданина, народный суверенитет воплощается через представительную
систему, формируемую на основе всеобщего избирательного права, устройство
государственной власти может быть демократическим и эффективным только при
соблюдении принципа разделения властей и пр.

Нынешняя Конституция Российской Федерации в соответствии с этой моделью
демократического государства предполагает выполнение ее основной цели,
соответствие требованиям современных современных технологий.



Разумеется, нельзя сказать, что Конституция 1993 года содержит положения в
настоящее время полностью. В этой сфере, к сожалению, есть много вопросов. Но
так же, как в других публичных странах. Более того, не только правовое развитие,
но и социальное, культурное, экономическое и т. Д.

Дальнейшая работа по обеспечению верховенства закона в нашей стране.

Признать, что Конституция Российской Федерации имеет качественно новую для
нас существенную характеристику: это законные средства поддержания и
обеспечения гражданского мира и

Согласие в обществе на основе объективного соотношения социальных сил,
сложившегося в нынешних условиях.


