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     Права, свобода человека — 

Таков приоритет страны. 

Мы Конституции навеки 

Канонам следовать должны. 

Мы честь Отчизны охраняем, 

Мы все едины, мы — народ! 

Россия, матушка родная, 

Тебя спасем от всех невзгод. 

Нам Конституция дана, 

Чтобы понять, в чем ее суть. 

У нас прекрасная страна, 

А вместе с ней и весь наш путь! 

     Что же такое демократия и зачем она нужна? Впервые понятие «демос» 

возникло в Древней Греции, и обозначало «народ». Народ – это не просто 

толпа, это организованное население, объединённое общими целями и 

задачами. Одной из них является общее благополучие. И без участия самого 

народа невозможно этого благополучия достичь. 

      Демократия в России прошла через серию подъёмов и спадов и до сих 

пор находится в развитии. Первый подъём относится к ранней стадии 

феодализма, когда во многих городах Новгородской Руси получила 

распространение прямая демократия, когда важнейшие решения 

принимались на вече. В Русском государстве цари часто искали поддержки 

со стороны различных сословий, для чего существовала Боярская дума, и 

созывались Земские собрания. Реформы второй половины XIX века и начала 

XX века способствовали развитию земских, сословных, крестьянских, 

рабочих и общегосударственных выборных органов. Установившийся после 

революций и гражданской войны коммунистический режим имел внешние 

атрибуты народовластия, хотя фактически был авторитарным. В конце 1980-

х и начале 1990-х годов были проведены масштабные демократические 

реформы. На сегодняшний день большинство в стране относится к 

демократии позитивно и видит в ней необходимость.  

     Основным гарантом демократии является Конституция.  Что же такое 

Конституция и для чего она нам нужна? 

      Слово “Конституция” - латинского происхождения, от constitutio, - 

установление, устроение. Конституция - это основной закон страны, высший 

нормативно-правовой акт Российской Федерации, обладает высшей 

юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, 

государственное устройство, образование представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы человека и гражданина. 

     По сравнению с европейскими Конституциями, наш основной закон 

молод. Впервые попытка ввести конституцию в России появилась в 1809 

году. Первым, кто выдвинул эту идею в своем «Плане государственных 

преобразований», был сторонник перехода к конституционной монархии 



граф М.М. Сперанский. Как и другие представители дворянской 

аристократии, он мечтал об ограничении власти императора, о законности и 

предотвращении произвола. Позже участники заграничного  похода после 

Отечественной войны 1812 года требовали принятия Конституции и 

освобождения крестьян от крепостной зависимости. Именно эти походы  

послужили важным,  «пропагандирующим фактором», воздействующим на 

всю армию – «от генерала до солдата».   Грамотные представители 

дворянства невольно сравнивали увиденные «порядки» в 

западноевропейских странах с «порядками» в России. 

      14 декабря 1825 года «Россия впервые увидела революционное движение 

против царизма». Смелый вызов самодержавию с жаждой демократических 

преобразований был сделан в столице Российской империи — в Петербурге, 

на одной из ее центральных площадей. 30 декабристов — военных и 

штатских вывели на Сенатскую площадь 3 тысячи солдат столичной гвардии 

и матросов Гвардейского морского экипажа. К сожалению, это восстание ни 

к чему хорошему не привело. Многие пострадали: были арестованы и 

казнены или отправлены в ссылку. Затем царь-освободитель Александр II, 

отменивший крепостное право, хотел даровать своему народу Конституцию. 

Но, увы, этому не суждено было сбыться: царя убили.  

     Только лишь император Николай  II пошел на уступки своему народу и 6 

августа 1905 года подписал Манифест, который имел конституционное 

значение, способствовал появлению первого парламента, провозглашению 

гражданских прав. После Манифеста были подписаны и другие документы, 

означавшие поворот к демократии. Но… задуманному властью опять не 

суждено было сбыться. 

     Получается, что в описанном  промежутке времени были всего лишь 

попытки введения Конституции. Мы пытались ровняться на Европу, но мало 

чего представляли о том, что это вообще такое... И всё же с этими попытками 

многое поменялось, людям дали больше прав, больше защиты. Вот часть 

гражданских прав, которые появились благодаря  попыткам ввести    

Конституцию: неприкосновенность личности, свобода слова, свобода совести 

и многое другое...  Первые реформаторы, наверное, и подумать не могли, 

насколько важна будет Конституция в будущем.  

      Первая российская Конституция была принята 10 июля 1918 года V 

Всероссийским съездом Советов. В основу Конституции был положен 

проект, подготовленный Конституционной комиссией, председателем 

которой был Я.М.Свердлов. Огромное влияние на работу комиссии оказал 

В.И. Ленин. По его инициативе в проект была включена Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа как вводный раздел, общие 

положения о правах и свободах. Конституция  была опубликована 19 июля 

1918 года. Эта дата считается днем вступления Конституции в силу. 

Документ закрепил те идеи и ценности, на базе которых победила Великая 

Октябрьская социалистическая революция. Главные среди них: 

- республиканская форма правления в виде республики Советов; 

- федеративная форма государственного устройства; 



- отмена частной собственности на землю и объявление всего 

земельного фонда всенародным достоянием; 

- переход в государственную собственность лесов, недр, вод 

общегосударственного значения; 

- установление рабочего контроля за крупным производством; 

- ряд демократических прав и свобод (свобода выражения мнений, 

свобода собраний, митингов, шествий, свобода союзов, свобода совести) и 

основные обязанности (всеобщая воинская повинность, обязанность 

трудиться и др). 

 

     Вообще за все время советского периода, было принято пять 

Конституций. Вторая Конституция, принятая постановлением XII 

Всероссийского съезда Советов 11 мая 1925 года  представляла собой 

«измененный текст» Конституции 1918 года. Она была менее агрессивна, но 

стала более строгой в юридическом смысле. Её принятие было связанно с 

вхождением в состав Союза ССР и приведением российского 

законодательства в соответствие с союзным. 

      Конституция 21 января 1937 года была принята Постановлением 

Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов из-за смены 

конституционного законодательства СССР в 1936 году, изменила название 

страны с Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики на Российскую Советскую Федеративную Социалистическую 

Республику.  

     Конституция 1978 года введена в действие 12 апреля с Декларацией 

Верховного Совета РСФСР. Принята она была из-за смены общесоюзной 

«сталинской» конституции на «брежневскую». Вообще, обобщая все 

Конституции советско-коммунистического периода, можно сказать, что они 

были орудием правящей партии, позволявшим удержаться у власти. И 

Конституция РСФСР 1918г., и Конституция СССР 1924г., и Конституция 

РСФСР 1925г., и Конституция РСФСР 1937 г., и Конституция РСФСР 1978г. 

были лишь методами укрепления позиций правящей партии ВКП(б)/КПСС и 

закреплением политического строя в юридической форме. 

     Несмотря на отсутствие демократии в данном государстве в течение  

более 70 лет, СССР в умах, живших в нем граждан, был страной, где у  

каждого гражданина была возможность стать обеспеченным. Усердный труд 

вознаграждался государством в виде жилья, достойной зарплаты и пенсии. 

Предприятия управлялись теми, кто на них трудился, земли – теми, кто  

их обрабатывал. С виду система выглядела просто идеально. Но, несмотря 

на достаточную заботу со стороны государства, отсутствие демократии этим 

не восполнялось. Народ, представляющий себя в органе власти, будет 

проводить более рациональные меры,  чем заботящийся о его процветании 



политик. 

     В 1990—1991 годы произошёл распад СССР. Все республики, в том числе 

РСФСР, приняли Декларации о своём государственном суверенитете.  В 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года 

впервые была поставлена задача разработки новой Конституции РСФСР на 

основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения 

властей.  

     16 июня 1990 года была образована Конституционная комиссия I Съезда 

народных депутатов РСФСР, которая начала эту работу. Секретарём 

комиссии был утверждён О. Г. Румянцев. Сначала в состав комиссии вошли 

102 депутата, но к ноябрю 1992 года её численность сократилась до 98 

человек, в частности, из-за того, что три члена Конституционной комиссии 

были избраны в состав Конституционного Суда РФ. Однако сложная 

расстановка политических сил в составе народных депутатов приводила к 

значительной затяжке принятия новой Конституции. В основном процесс 

шёл по пути внесения многочисленных изменений в действующую 

Конституцию РСФСР, которая приобретала в связи с этим противоречивый 

характер. Одни её     нормы противоречили другим. Эта несогласованность 

вызывала ожесточённое противостояние и противоборство законодательной 

и исполнительной властей. 

      В 1993 году горевший «Белый дом» в Москве и связанные с октябрьским 

переворотом события стали импульсом кардинальных демократических 

преобразований в нашей стране. Налицо был не только политический, но и 

конституционный кризис. В этих условиях принятие новой Конституции 

должно было явиться базой, способствующей установлению стабильности в 

обществе.  В России формировалась новая система, более совершенная и 

разумная, стремлением которой стала забота обо всех гражданах нашего 

государства. Эта система, введенная наспех и впопыхах, принесла столько 

пользы, что это невозможно ничем измерить. Создание новой экономики, 

основанной на конкуренции и рыночной торговле, поставило нашу страну на 

новую ступень развития. Создание новой политической системы, основанной 

на принципах европейской демократии и разделения властей, превратило 

Россию из тоталитарной в демократическую страну. Граждане получили 

полную свободу в своих действиях, которые ограничивают лишь кодексы 

законов, гражданские и уголовные. Государство стало вести себя по 

отношению к гражданам и всем сферам жизни по-другому: граждан она ни в 

чем не ограничивает, лишь в случаях экстренных, прописанных в 

законодательстве; в экономической сфере она не управляет всем, а лишь 

создает отличные условия для того, чтобы граждане умело этим управляли; в 

области науки и культуры она лишь помогает развитию, но не контролирует 

все до последнего шага. Свобода действий является главным достоинством  

Конституции Российской Федерации. Раньше гражданин не имел права  

выбора, теперь же он может делать выбор в сторону любых имеющихся  

вариантов. Демократия является следующим достоинством действующей  



Конституции. Представители власти, выбираемые народом, и 

соответственно, выдвигающие политику, симпатизирующую народу, будут  

проходить в парламент и представлять интересы тех, кто его поддержал.  

Народ, получив власть в свои руки, будет проводить угодную себе политику,  

при этом находя компромиссы с другими классами общества. 

     Третьим достоинством Конституции является то, что она, в отличие от  

всех предыдущих, была выставлена на рассмотрение гражданам государства,  

а не просто принята  депутатами. Это означает то, что любой гражданин был  

осведомлен о ее содержании и делал выбор о ее принятии для пользы себя и  

других граждан. 

    Предоставление прав граждан и контроль над их соблюдением – это  

четвертое достоинство действующей Конституции, которая дает каждому 

гражданину определенные права и тщательно следит за тем, чтобы они не 

были ущемлены. 

     У нас есть гарант Конституции - это Президент. У нас есть главный 

хранитель Конституции - это Конституционный суд и все другие суды. И 

главные субъекты, которые должны эту Конституцию знать, требовать ее 

исполнения, оказывать влияние на всю публичную власть, на всю 

бюрократию - это народ, это избиратели.  

Благодаря этой Конституции все большая и большая часть нашего населения 

становится избирателями в подлинном, а не формальном смысле слова, 

которые делают осознанный выбор, определяя свою судьбу и стремясь 

достичь всеобщего благополучия. 

Человек, его права и свободы признавались высшей ценностью. Впервые 

закреплялся принцип непосредственного действия конституционных прав и 

свобод. В новой Конституции последовательно проводился принцип 

разделения властей, устанавливался принцип идеологического, религиозного 

и политического многообразия. Все это и есть ДЕМОКРАТИЯ! 

                                                      Поздравляю вас с Днем Конституции! 

                                                      И желаю, чтоб нашу страну, 

                                                      Обошли стороной революции, 

                                                      Чтоб она не познала войну. 

                                                      Пусть живет, процветает Великая, 

                                                      Наша Родина, гордость и честь, 

                                                      Неприятели пусть многоликие 

                                                      Позабудут коварство и лесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


