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Исторические зарисовки демократических основ Конституции РФ 

 

Чтобы страна могла жить, нужно чтобы 

жили права 

А.Мицкевич 

 

Коля проснулся от настойчивого писка комара. Посмотрев на будильник, 

он понял, что недоспал больше часа. Коля уверенным движением распахнул 

тяжелую плотную штору. Солнечные зайчики побежали по всей просторной 

комнате. Один остановился на столе, словно обнюхивая его. У зайчика была 

странная форма – собственно зайчика, хотя всем известно, что солнечные 

зайцы обращаются в кого угодно, только не в зайца. Правого уха у него 

почему-то не было. Коля придирчиво посмотрел на этот странный луч и укорил 

себя за то, что случайно отрезал зайцу ухо. Веселый лучик промчался по 

стенам, потолку и, привлекая внимание своего наблюдателя, остановился на 

неприметной потрепанной книжке, аккуратно лежащей на верхней книжной 

полке. Любопытство взяло верх, и Николай достал оттуда потрепанный томик 

Конституции РСФСР 1978 года. 

Повертев книгу в руках, мальчик хотел закинуть еѐ обратно, но 

беззаботный солнечный друг начал слепить глаза, словно давая понять, что она 

книга для Николая очень важна. К тому же сегодня в расписании стоял предмет 

«обществознание». Коля решил заглянуть в старую книжку. Да, на уроке можно 

будет похвастаться знанием Конституции. Старенькая Мария Константиновна 

точно не ожидает такого от середнячка. Воспитанная в строгих 

коммунистических традициях, она вообще не любила выскочек. А это было 

шансом раззадорить еѐ, показать себя героем перед классом, перед девчонками. 

После прочтения первой главы Коля слегка запутался от обилия 

незнакомых слов, но проявил волю, сосредоточился и осилил еще с десяток 

страниц… 

Юноша жил в смутные постперестроечные года. Шел 1993, Союз 

развалился совсем недавно, новая Конституция еще не принята. Его родители 

часто обсуждали политические проблемы, и он понимал, что принятие новой 

Конституции докажет существенные изменения в жизни общества, подведет 

итог предшествующему развитию, определит новый этап в истории 

государства. 

Все вокруг только и делали, что говорили о демократии. А что такое 

демократия? Как-то совсем недавно в одном из современных словарей Коля 

вычитал, что демократия – это определенный мировоззренческий идеал, 

который включает в себя либеральные основные ценности, такие, как 

индивидуальная свобода, приоритет прав человека, равенство перед законом. А 

это значит, что каждый человек имеет свои права и свободы, народ может 

участвовать в политическом процессе, в голосовании, отстаивать свои 

гражданские позиции. 

В истории Российской Федерации Коля насчитал четыре конституции –

1918,1925,1937,1978 годов. Все они были по своему типу советскими 
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социалистическими конституциями. Эти законы носили классовый характер, 

были воплощением диктатуры рабочего класса. В них звучали такие принципы, 

как принадлежность власти трудящимся, полновластие Советов, федеративное 

устройство России, использование гражданами закрепленных в конституциях 

политических прав и свобод. Однако все понимали, что эти постулаты были в 

значительной мере фиктивны и в реальной жизни фактически не 

осуществлялись. 

Читать становилось все интересней и интересней. Осмысление глав 

Конституции РСФСР 1978 года наводило Николая на новые мысли и 

рассуждения. 

Самая первая Конституция 1918 года была принята вскоре после 

октябрьского переворота и роспуска Учредительного Собрания. Это было 

рождение главного закона страны и шанс определить основы устройства 

общества на конституционном уровне. К великому сожалению, 

идеологизированная, опирающаяся на лозунги большевиков первая 

Конституция полностью зачеркнула весь предшествующий государственно-

правовой опыт России. В ней прямо устанавливалась диктатура пролетариата, 

открыто признавалось применение насилия для уничтожения «паразитических» 

слоев общества и беспощадном подавлении эксплуататоров. 

Коля не заметил, как голова легла на подушку, через минуту он уже спал 

непробудным сном… 

Плач... Стоны... Крики... Под распятием сонм бояр. Народ вопит: «Царь 

батюшка, Алексей Михайлович, не оставляй нас! Будь нашим царем!» Совсем 

недавно, закладывая первые кирпичики российской демократии, состоялся 

земский собор, на котором был принят первый российский акт 

конституционного значения – Соборное уложение. 

Откуда в углу мешок с картошкой? А-а-а… Это уже не Алексей, а Петр I, 

принимающий новые законы, продолжающие строить следующий этаж 

демократической России. 

Чеканная поступь приближенных: «Государь император, к вам первую 

российскую Конституцию принесли. Вы хотели даровать ее Польше». 

Александр – освободитель Европы – обернулся и на златом подносе ему внесли 

манускрипт об отмене крепостного права. 

Что это? Великий Александр перевоплощается в императора, одетого в 

белый мундир с золотыми пуговицами, который сидя в своем кресле, 

внимательно разглядывает бумагу, на которой что-то написано мелким 

убористым почерком… В правом верхнем углу он видит серп и молот. 

Император снимает маску и… товарищ Светлов, откладывая кипу бумаг, 

встречает взъерошенного молодого советского солдата, стоящего под красными 

знаменами коммунистов и кричащего: «ДЗЫЫЫЫЫЫНЬ! ДЗЫЫЫЫНЬ!» 

Коля подскочил с твердой уверенностью, что проспал. На часах было 

ровно семь. Сон не выходил из головы. Быстро пролистывая страницы истории, 

Николай смог дать ему объяснение. 

Именно с начала царствования Александра II в России начинается 

перестройка государственной системы. Абсолютная монархия перерастает в 
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конституционную. Мучительно и тяжело переживала страна это время. 

Революционное движение нарастало с каждым днем, участились 

террористические акты. Царь 17 октября 1905 года издает Манифест, который 

провозгласил «незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 

собраний и союзов». Этим законом монарх как бы принимал на себя 

обязательство не нарушать их и охранять. Так появился первый в истории 

России акт о гражданских свободах, были сделаны первые шаги в сторону 

демократического общества. Прежде всего это отражалось в создании 

бессословного законодательного органа – Государственной Думы, в 

ограничении власти самодержавного монарха. Следом за Манифестом были 

приняты Основные законы, учреждающие двухпалатную парламентскую 

систему и положившие начало конституционной России. Появляется 

избирательное право. Для избрания Государственной Думы к выборам 

привлекались широкие слои населения. Влияние на развитие нового 

конституционного права оказывают ведущие политические партии. Среди них, 

пожалуй, следует выделить партию конституционных демократов (кадетов). 

Именно они выдвинули предложение создать двухпалатный парламент, 

который обладал бы правом утверждать любой закон и принимать бюджет. В 

нем, по предложению кадетов, вторая палата формировалась бы из 

представителей органов местного самоуправления. 

Еще одна партия «Союз 17 октября», не отвергающая самодержавия и 

сильной власти, также требовала принятия конституции и представительной 

системы, основанной на всеобщем избирательном праве. 

Были и левые партии, к которым относились социал-демократы и эсеры. 

Они считали самодержавие пережитком и главным препятствием 

демократизации системы власти. Основной идеей социал-демократов является 

создание однопалатного законодательного собрания на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права. Они же предлагали выборность 

судов, замену армии вооружением народа, отделение церкви от государства. 

Новые законы позволили легализовать политические партии и обострить 

между ними борьбу. Депутаты еще не несли ответственности перед 

избирателями. Конечно, о равных условиях говорить еще не приходилось, но 

шаги навстречу демократическому обществу были сделаны. Эволюция была на 

лицо. Верховная, самодержавная власть все еще принадлежала императору, но 

уже не была неограниченной. 

Однако большевики объявили Манифест ловушкой и формальным актом. 

Россия находилась в условиях военного времени, и для поддержания 

общественного порядка приходилось использовать различные чрезвычайные 

меры, такие как военно-полевые суды, репрессии против революционеров. 

Большевики и эсеры понимали враждебность новых реформ по 

отношению к своим идеалам и поэтому всячески срывали демократизацию 

конституционного права. А потом была революция… Власть перешла к 

большевикам, и, наконец, появилась самая первая Конституция 1918 года. 
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Да, история, дело непростое. Здесь все взаимосвязано, и нелегко 

распутать этот удивительный клубок с узелками исторических фактов. 

Коля встал, сделал легкую разминку и отправился в школу. 

На календаре было 12 ноября 1993 года... Для многих это день как день, 

ничем не отличающийся от всех предыдущих, но для кого-то это очень важная 

дата. 

Борис Николаевич с раннего утра был на работе. Он знал и верил, что 

Россию ждет великое будущие. Сомнений в этом не было. Одним из шагов к 

светлому будущему является новая Конституция, над которой Совет Федерации 

бьѐтся уже уйму времени. Президент пытался форсировать события, но из этого 

ничего не вышло. Самому же браться за данный проект немыслимо, да и 

поздно. 

– Эм-м-м, Борис Николаевич, – молодой человек прервал главу 

правительства от тяжких дум. – Вас ожидают граждане... Речь... Не забыли. 

– Не забыл, пошли. 

Встреча закончилась. Борис Николаевич был не очень доволен ее 

результатом. Но он держался, спокойно отвечая на все вопросы. Публика 

разошлась с уверенностью, что конституция скоро будет готова, преступности 

не будет, льготы увеличатся, но позже. Сейчас же главный курс правительства 

взят на миротворчество. 

На завтра был назначен чрезвычайный совет по вопросу принятия новой 

российской Конституции. Проект, представляемый министерством, должен 

отстаивать честь и свободу человека, собственности и в то же время сохранять 

некоторые положения из советского законодательного акта. 

А сейчас надо немного отдохнуть. Президент еще раз пролистал проект 

конституции России и закрыл глаза… 

Уроки остались далеко за дверью школы. Николай торопился домой. Его 

ждала книга, которую он мечтал дочитать до конца. Его мучила мысль: 

«Неужели история России, начиная с 1600 года, зная множество актов 

конституционного значения, закладывающих основы демократии, с принятием 

Конституции 1918 года шагнула назад, окунувшись в диктатуру пролетариата. 

Неужели принятая в 1925 году Конституция ничего не изменила?» Хотелось 

получить исчерпывающие ответы, развеять сомнения. Томик Конституции 

ждал прочтения. Зашуршали страницы, картинки сменяли друг друга. Эпоха 

смутного времени приблизилась к периоду перестройки, событиям 

современности. 

Объединение РСФСР с другими независимыми республиками в Союз 

Советских Социалистических Республик являлось одной из основных причин 

замены действующей Конституции Конституцией РСФСР 1925 и принятием 

первой Конституции СССР 1924 года. В связи с появлением субъектов РСФСР 

новые законы отличались от предыдущего, но многие постулаты остались 

прежними. 

Конституцию 1925 года также можно назвать классовой, несмотря на то 

что в ней существенно мягче звучат формулировки норм о насилии, 

подавлении, уничтожении «паразитических» слоев общества. В это время 
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конституционное развитие РСФСР было неразрывно связано с основными 

конституционными законами союзных республик и, прежде всего, Конституции 

СССР. Все эти законы были единообразны, с одинаковым содержанием и 

структурой. 

Так было 12 лет, до принятия Конституции РСФСР 1937 года. Считалось, 

что в этот период могущая страна советов вступает в новый этап своего 

развития. Построение основ социализма, ликвидация эксплуататорских классов 

и элементов привели к значительному расширению социалистической 

демократии и принятию в 1936 году Конституции СССР. 

Новые Конституции СССР, РСФСР и других социалистических 

республик продолжали сохранять классовую сущность, в них также в основе 

лежала диктатура пролетариата. Однако были видны явные сдвиги в сторону 

демократического развития общества. Например, было отменено лишение 

политических прав граждан по социальному признаку, введено всеобщее 

равное прямое избирательное право при тайном голосовании. Конституция, 

пусть и в узком смысле, впервые закрепила принцип равноправия граждан 

«независимо от их национальности и расы». 

Широкий спектр прав и обязанностей включали новые главы об 

основных правах и обязанностях граждан. В этом законе было закреплено 

право на труд. И неважно, что демократические установления конституций 

были классовые, идеологически ориентированные «в соответствии с 

интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя», 

важно, что после долгого застоя Россия начала двигаться вперед по пути 

построения демократии. 

Развитие конституционной системы бывшего СССР продолжилось в 

связи с принятием Конституции СССР в 1977 году и на ее основе Конституции 

РСФСР в 1978 году. Именно на этот закон и указал солнечный лучик Николаю, 

несколько дней назад. И теперь юношу не оторвать от справочников, учебников 

и другой литературы, раскрывающей историю развития конституционного 

строя России. 

Много изменений пришлось перенести самой нестабильной Конституции 

1978 года. Они касались не только содержания. В ней впервые был закреплен 

статус РСФСР как союзной республики в составе СССР, а затем и как 

независимого государства после распада Союза. 

В «доперстроечные» времена Закон законов отражал новый этап развития 

России, а именно этап «развитого социализма». Советское государство 

переросло из государства диктатуры пролетариата в общенародное 

государство. Это хорошо читалось в первых статьях закона. Впервые за много 

лет существования конституций в главном законе страны появляется понятие 

«народ», который объявлен субъектом, и которому принадлежит вся власть. 

Уже в стране не звучали былые лозунги, идея диктатуры пролетариата плавно 

преобразовалась в идею о ведущей роли рабочего класса. Государство стало 

общенародным, однако классовый характер в статьях Конституции явно 

прослеживается. Коммунистическая партия продолжала являться 

«руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
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политической системы, государственных и общественных организаций» (ст. 6 

Конституции РСФСР 1978 года). 

Рамки демократии значительно расширялись, несмотря на ее классовую 

ориентированность. Это была «социалистическая демократия». В главном 

законе страны был расширен перечень прав граждан (право на жилище, право 

на охрану здоровья), сформулирован принцип равенства граждан перед законом 

независимо от происхождения, социального и имущественного положения, 

образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 

жительства. Впервые на законодательном уровне закреплялось положение о 

том, что важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное 

обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование. Подтверждением 

того, что Россия сделала огромный шаг вперед на пути построения 

демократического общества, является утверждение, что Конституцию 

принимает и провозглашает народ. 

В 1989 году, с началом эпохи «перестройки», началось реформирование 

Конституции. «Перестройка» предполагала демократизацию всех сторон жизни 

общества. Естественно, это должно было быть подкреплено и в правовой 

форме. В этом же году появляются законы РСФСР «Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» и «О выборах 

народных депутатов РСФСР, которые меняют не только систему органов 

РСФСР, но и порядок выборов народных депутатов. Высшим органом 

государственной власти стал Съезд народных депутатов, избираемый тайным 

голосованием. Однако не все еще предусмотрено в новом законе. Например, 

нет альтернативности выборов, но зато есть возможность ее реализации. 

Постоянное реформирование Конституции приводит к признанию ее 

общедемократического характера, воплощение в ней воли всего народа. 

Государство признается суверенным и федеративным. Исчезают понятия 

социалистического времени: «социалистическая собственность», 

«социалистическая демократия». Признается многопартийность, приоритет 

прав человека и гражданина, частная собственность. Новый закон допускает 

свободу экономической деятельности и постепенный переход на 

парламентскую систему, признание принципа разделения власти, установление 

местного самоуправления. 

Распад Советского Союза привел и к изменению сущности главного 

закона страны. Конституция стала законом независимого, самостоятельного 

государства. 

Николай не заметил, как быстро пролетело время. Он чувствовал, что 

живет во времена, когда Россия вышла на демократические рельсы и 

готовилась получить первую в своей истории демократическую Конституцию. 

Коля искренне надеялся, что государственный закон станет развернутым 

отражением его собственных мыслей, идей, убеждений. 

Он с надеждой посмотрел на листок календаря, на котором было 

отмечено 12 декабря 1993 года… 

Борис Николаевич шел на выборы. Он был уверен, что при составлении 

Конституции был учтен прошлый опыт и все проблемы настоящего, что 
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сегодня выбирается закон, который будет являться зеркалом той эпохи, в 

которой он жил, руководил. Ему пришлось бороться со всеми противоречиями 

времени, помогать бурному развитию рыночных отношений, противостоять 

росту цен и темпам инфляции, наблюдать за резким обнищанием народа на 

фоне роста либерально-демократических преобразований, повышать 

политическую активность населения, развивать свободу слова и средства 

массовой информации. Да, принимаемая Конституция всегда будет напоминать 

гражданам России о «лихих девяностых», о руководстве страны, а значит, и о 

нем, Б.Н. Ельцине. 

Именно в эти годы все отчетливее стали проявляться характерные черты 

демократии. Власть выбираема и сменяема, существует система разделения 

властей в государстве, гарантированы основные права человека, такие, как 

свобода совести и слова, реально, не на словах, действует политическая 

оппозиция. И, самое главное, действуют механизмы непосредственной 

демократии – референдумы. Российская Федерация в новой Конституции 

признана демократическим государством, в котором многонациональный народ 

является источником власти. Выражением власти народа являются референдум 

и свободные выборы (ст. 3 Конституции РФ 12.12.1993 г.), а участие в 

управлении государством реализуется в двух формах демократии: 

непосредственной и представительной (парламентской). Принятие новой 

Конституции должно стать базой, способствующей установлению стабильности 

в обществе. Провозглашение России демократическим государством призвано 

обеспечить признание и реальное осуществление прав и свобод человека в 

стране на уровне международных требований. 

Николаю, еще не было 18 лет, но он не мог пропустить такое важное 

событие, как выборы новой Конституции, основного закона его Родины, по 

которому предстоит жить и трудиться. Он вместе с отцом шел на 

избирательный участок и был горд, что примет участие в этом важном для 

страны мероприятии. Юноша знал, что выбираемая Конституция России, 

безусловно, несовершенна, но это лучшая из пяти действовавших. Ее 

демократический потенциал далеко не исчерпан. 

Опустив бюллетень в ящик для голосования, Николай увидел, что ему 

навстречу идет сам президент. 

Борис Николаевич, отдав свой голос за новый закон, пожал руку 

будущему избирателю и вручил Николаю тоненькую книжечку, на бело-сине-

красной обложке которой крупными буквами было написано 

«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Коля держал главный закон страны и чувствовал, что Россию ждет 

счастливое будущее и она твердой поступью будет идти только вперед. 

Утвердились незыблемые демократические основы великой Руси, возродилась 

ее суверенная государственность. 

12 декабря 1993 года в Российской Федерации всенародным 

голосованием была принята Конституция РФ. 

 

 


