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История конституционного развития России 

 

Аннотация. Надо ли долго доказывать, что радикальные события, 

происходящие в любой стране, непременно отражаются в ее основных законах. 

Не составляет исключения и Россия. В этом веке она пошла по пути многих 

стран и для закрепления важнейших социально-экономических и общественно-

политических отношений прибегает к документу, именуемому конституцией. 

Сегодня можно уже утверждать, что в XX веке Россия имеет и свою 

конституционную историю, если под ней подразумевать принятие на 

соответствующих этапах конституции, оформляющей очередную веху в 

развитии страны. Ее изучение представляет и познавательный, и теоретический 

интерес. 

С появлением конституций непременно возникает и учение об этом 

документе. В нем переплетаются различные политические взгляды, а также 

юридические подходы. Ведь приходится ответить на целый ворох вопросов: в 

чем сущность конституции, каковы ее предмет, содержание, какими методами 

осуществляется конституционное регулирование общественных отношений, до 

каких пределов (объемов). Естественно, и обращение к этим вопросам имеет 

важное значение. 
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Конституцию справедливо называют главным, основным законом 

государства. Если представить себе многочисленные правовые акты, 



 

 

действующие в стране, в виде определенного организованного и 

взаимосвязанного целого, некоей системы, то конституция – это основание, 

стержень и одновременно источник развития всего права. На базе конституции 

происходит становление различных отраслей права, как традиционных, 

существовавших еще в прошлом, так и новых создаваемых с учетом перемен в 

экономике, социальном развитии, политике и культуре. 

Конституция РФ – это единый, обладающий особыми юридическими 

свойствами нормативно – правовой акт, посредством которого народ учреждает 

основные принципы устройства общества и государства, определяет субъекта 

государственной власти, механизм ее осуществления, закрепляет охраняемые 

государством права, свободы и обязанности человека и гражданина [1, с. 27]. 

С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. в нашей стране 

начался новый этап государственной реформы. Будучи принятый всенародным 

голосованием, федеральный Основной Закон сыграл заметную позитивную 

роль в закреплении демократических преобразований в России, в том числе и в 

сфере федеративных отношений [2, с. 14]. 

Конституция РФ 1993 года – первая в истории страны полноценная 

конституция, признающая неотчуждаемость основных прав и свобод человека и 

предусматривающая демократизм организации публичной власти, ее правовой 

характер. Главная проблема – реализовать этот потенциал, обеспечив 

адекватную интерпретацию Конституции в контексте развития России, ее 

государственной и общественной жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод: юридическая природа 

Конституции РФ проявляется в ее чертах и юридических свойствах, которые 

отражают специфику ее нормативно-правового содержания. Каждая черта 

Конституции РФ характеризует определенный аспект ее содержания как 

сложного, многопланового правового феномена.  

Конституция Российской Федерации принципиально отличается от 

прежних актов конституционного законодательства СССР и России. Она несет 

в себе новые ценности и ориентиры политического и социально-



 

 

экономического развития, в центре которых стоят основные права и свободы 

человека. Конституция России создана с учетом современных идей 

конституционализма, таких как свобода, гуманизм, права личности, разделение 

властей, представительная форма правления. Действующая российская 

Конституция – подлинный источник права и применяется непосредственно не 

только Конституционным судом, но и всеми иными судами. На основе 

Конституции выстроена новая система организации публичной власти, 

конституционные механизмы, препятствующие возрождению тоталитарного 

общества и государства и способствующие защите прав граждан от произвола 

со стороны государства. Теперь Конституция служит одним из важнейших 

инструментов проведения политических и экономических реформ, создания 

гражданского общества, рыночной экономики. Более того, конституционная 

реформа 1993 г. открыла путь экономическим, политическим, социальным и 

иным преобразованиям. 

Конституция РФ по своей правовой природе является фундаментом 

правовой системы России. Эффективная правовая охрана Конституции – основа 

незыблемости общественного и государственного строя [3, с. 104]. Обладает 

такими юридическими свойствами: 

– учредительный характер (нормы Конституции закрепляют основы 

государственного и общественного устройства, учреждают важнейшие 

государственные органы и т. д.); 

– легитимность (Конституция – это акт, принимаемый, как правило, 

народом, или от имени народа); 

– верховенство (Конституция имеет верховенство на всей территории РФ, 

обеспечивает формирование правового государства, подчинение государства 

праву); 

– прямое действие (Конституцию РФ должны соблюдать все органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения); 



 

 

– реальность (соответствие норм Конституции складывающимся в 

действительности общественными отношениями, способностью объективно 

отражать достигнутое в политической, экономической, социальной и других 

сферах);  

– наличие базовых, основных принципов(она определяет процесс 

правотворчества – устанавливает порядок и субъектов принятия правовых 

актов, содержит перечень нормативных правовых актов, которые должны быть 

приняты в соответствии с ней); 

– программность (конституционные положения придают ориентацию 

развитию общества, характеризуют общность важнейших целей государства, 

личности в какой-то степени отражают общенациональную, общенародную 

идею); 

– стабильность (обеспечивает сохранение принципов общественного и 

государственного строя);  

– особая охрана (в ней задействована вся система государственных 

органов государственной власти, осуществляющих охрану в различных 

правовых формах). 

Основные черты и юридические свойства Конституции взаимосвязаны и 

взаимозависимы, существуют не изолированно друг от друга и проявляются в 

системе, оказывая друг на друга влияние. Они представляют собой не простую 

совокупность, а органическое единство, целостную систему и выражают 

качественную определенность содержания Конституции. Только взятые вместе 

эти черты и свойства дают исчерпывающее представление о Конституции РФ в 

целом [4, с. 45]. 

«Сущность конституции» – многоплановая категория, имеющая 

различные аспекты и состоящая из ряда «модулей». Выступая универсальной 

объективной характеристикой конституции, она не остается неизменной, а, 

напротив, претерпевает значительные изменения, обусловленные развитием 

социальной и интернациональной структуры общества и его местом в 

международном сообществе, и поэтому для правильной оценки содержания 



 

 

этой категории в современных условиях необходим учет как национальных, так 

и общецивилизационных ценностей и интересов. На новом этапе 

конституционного строительства Конституция должна выражать и закреплять 

интересы не какого-либо класса, социального слоя, группы или политической 

партии, а сочетание и сбалансированное взаимодействие экономических, 

политических, социальных и культурных интересов, целей и ценностей всех 

классов и социальных слоев, наций и народностей страны, граждан и 

государства, а также сочетание и сбалансированное взаимодействие 

внешнеполитических интересов и целей Российской Федерации с целями и 

интересами других участников международного общения с учетом общих для 

всего международного сообщества принципов и норм межгосударственных 

отношений. 

Это – главные направления и аспекты сущностной характеристики 

Конституции. Они присутствуют во всех конституционных институтах и 

нормах и с большей или меньшей степенью формальной определенности 

выражаются в государственно-правовой регламентации власти, суверенитета и 

свободы личности в нашем обществе, которые и составляют три кита 

российского конституционализма. 

В заключение стоит отметить, что система охраны Конституции РФ еще 

находится в стадии становления и далека от идеала. Но, несмотря на это, 

возникновение такой системы свидетельствует о повышении роли Конституции 

в нашем государстве, что само по себе важно, поскольку именно Конституция, 

принятая всенародным голосованием, должна ограничивать граждан РФ от 

произвола государственных органов, обеспечивать достойное существование 

всем гражданам России и не допустить возврата к тоталитаризму. 
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