
«Наша Конституция – 
наш закон!»

Виртуальный правовой час



Конституция – 
это основной закон государства, 

обладающий высшей юридической силой.



История Конституции, основного закона 
Российской Федерации,

насчитывает более 115 лет.



Предыстория конституции в России берет свое начало 
в начале ХIХ века. Первым конституционным 

проектом, появившимся в России, можно назвать 
«План государственного преобразования», 

разработанный в 1809 году графом Михаилом 
Михайловичем Сперанским. В документе закреплялась 

идея конституционной монархии, ограниченной 
парламентом, и отмена крепостного права. 

Декабристы Павел Пестель и Никита Муравьев 
предлагали свои проекты конституций.
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В начале царствования императора 
Александра I появилась идея 

реформирования политического строя 
страны путем создания конституции, 
гарантирующей подданным личную 

свободу и гражданские права. 

В 1820 году была разработана 
«Государственная 
уставная грамота 

Российской империи», 
но принятие документа 

было отложено 
на неопределенный срок.



Во время реформаторского правления 
Александра II Россия была близка 

к принятию конституции. 
Михаилом Лорис-Меликовым был 
подготовлен проект конституции, 

который содержал программу 
преобразований, включавшую 

перестройку местного управления, 
расширение прав старообрядцев, 
пересмотр паспортной системы, 

урегулирование отношений 
предпринимателей и рабочих, 

изменения в системе народного 
образования и другое. Однако в 1881 

году, накануне подписания манифеста, 
предполагающего осуществление 

реформ, Александр II был убит 
народовольцами. Конституционный 

процесс в России был прерван.



После революции 1905 года 
 император Николай II подписал манифесты 

(6 августа и 17 октября), в соответствии с 
которыми учреждались Государственная 

Дума и «Положение о выборах». 
Эти документы были восприняты как 

первый шаг к правовому строю. 
Октябрьский манифест в редакции от 
23 апреля 1906 года стал фактически 

первой Конституцией России. Манифест 
учреждал парламент, без одобрения 

которого не мог вступать в силу ни один 
закон. В то же время за императором 

сохранялось право распускать Думу и 
блокировать её решения своим правом 

вето. Манифест провозглашал и 
предоставлял политические права и 
свободы, такие как свобода совести, 

свобода слова, свобода собраний, свобода 
союзов и неприкосновенность личности.



Согласно Конституции, политические 
права в полном объёме 

предоставлялись только 
представителям рабочего класса, 

трудовой интеллигенции, и 
крестьянству. При этом для других 
категорий граждан существовали 

ограничения в правах. 
В Конституции были воплощены 

лозунги, провозглашенные 
большевиками: вся власть 

передавалась Советам, отменялась 
частная собственность на землю.

Первая Конституция 
Российской Федерации (РСФСР) 

была утверждена 10 июля 1918 года
на V Всероссийском съезде Советов 



Первая Конституция СССР была 
принята 31 января 1924 года 

на Втором съезде Советов СССР. 
Основной документ нового 

государства состоял из двух 
разделов – Декларации об 

образовании СССР и Договора об 
образовании СССР.

 В декларации говорилось о 
политических аспектах 

образования нового государства. 
В ней были также 

сформулированы трудовые права 
рабочих и крестьян, а также 

классовые права трудящихся. 



В Конституция СССР 1924 года 
были закреплены принципы 

объединения России, Украины, 
Белоруссии  и Закавказья в одно 

союзное государство.
 Договор содержал 11 глав, в 

которых декларировался 
суверенитет и равноправие 

республик Союза и их право на 
выход из СССР.  

После принятия первой 
Конституции СССР начался 
конституционный процесс 
в союзных республиках, 

в ходе которого в каждой из них 
была принята новая 

республиканская Конституция.



В соответствии с положениями 
союзной Конституции, 

11 мая 1925 году была принята 
новая редакция Конституции РСФСР. 
Конституция РСФСР формально не 
копировала Основной закон СССР, 
но её содержание было полностью 
обусловлено образованием нового 

федеративного государства. 
Конституция 1925 года закрепила 

основы избирательного права, 
заложенные в 1918 году, по которому 
отдельные группы граждан лишались 

избирательного права.
 Одно из главных положений новой 

Конституции - разграничение 
полномочий и компетенции органов 

СССР и РСФСР.



5 декабря 1936 года на VIII Всесоюзном 
чрезвычайном съезде Советов принята 

новая Конституция СССР. 
Она носила более демократический 

характер. Были отменены все ограничения 
по избирательным правам, закрепленные 

в Конституциях 1918 и 1924 годов. 
Избирательное право стало всеобщим, 
равным и прямым. Впервые в истории 

государства в тексте Конституции 
говорилось о политических и личных 

правах и свободах. 
21 января 1937 года была утверждена 

новая Конституция РСФСР. 
По содержанию, предметам регулирования, 

правовым нормам, она была идентична 
Конституции СССР 1936 года.



7 октября 1977 года 
Верховный Совет СССР принимает 

очередную Конституция СССР. 
Проект Конституции был опубликован 
для всенародного обсуждения, в ходе 

которого было внесено около 400 тысяч 
замечаний, предложений и поправок, 

часть из которых была учтена. 
В Конституции СССР 1977 года записано, 

что государство диктатуры 
пролетариата, выполнив свои задачи, 

стало общенародным.
В Конституции был расширен перечень 

прав и свобод советских граждан, 
в частности, появились права на жилище 

и охрану здоровья.



Конституция 1977 года:
- Вошла в историю как 
«конституция развитого 
социализма».
- Закрепила однопартийную 
политическую систему.
- Декларировала создание 
новой исторической общности – 
«советского народа».
- Расширила права 
общественных организаций
- Содержала международные 
обязательства СССР 
(Положения Хельсинского 
соглашения 1975 г.).



12 апреля 1978 года 
была введена в действие 

новая Конституция РСФСР. 
В ней подчеркивалась 

преемственность по отношению 
к предшествующим конституциям 

(1918, 1925, 1937 годов). 
Вместе с этим констатировались 

построение «развитого 
социалистического общества» 

и создание общенародного 
государства. Это были 

основополагающие идеи советского 
конституционализма того периода. 



После распада СССР появилась 
необходимость создания основных 

документов РСФСР. 
Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР, принятая 

12 июня 1990 г. послужила толчком 
к принятию Конституции России. 
В 1991 году в Конституцию были 

внесены изменения. Был введен пост 
Президента РСФСР. Вместо руководящей 

роли Коммунистической партии 
предусматривались многопартийность 

и политический плюрализм. Также в 
Конституцию были внесены изменения, 
которые зафиксировали новый статус 

(суверенное федеративное государство) 
и новое наименование государства – 
Российская Федерация или Россия.



12 декабря 1993 года, впервые в истории, 
Конституция Российской Федерации была 
принята всенародным голосованием. Она 

вступила в силу со дня официального 
опубликования по результатам 

референдума – 25 декабря 1993 года. 
Согласно новой Конституции, в 

Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека 

и гражданина. В сфере социальных 
отношений Конституция исходит из 

равноправия всех социальных слоев 
общества, социального партнерства и 
социальной солидарности. В области 
политических отношений Конституция 
устанавливает власть народа, которая 
осуществляется им непосредственно 

(выборы, референдум и другие), а также 
через органы государственной власти и 

местного самоуправления.



Ныне действующая Конституция 1993 года – 
пятая в истории Российской Федерации, но первая, 

принятая общенародным голосованием.
В 2020 году в Конституцию были внесены поправки, 

одобренные россиянами в ходе общероссийского 
голосования. Поправки не затрагивают ее основ. Они были 

необходимы для дальнейшего развития России как 
правового социального государства, в котором высшей 

ценностью являются свободы и права граждан, 
достоинство человека, его благополучие.



Конституция РФ – основной 
закон страны, имеющий 

высшую юридическую силу. 
Все иные нормативные акты   

должна ориентироваться 
    на Конституцию и не могут 

ей противоречить.
Конституция является 

фундаментом для всего 
законодательства 

Российской федерации.


