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Конституция - основной закон государства, в котором мы живем. С 
этим можно согласиться, а, впрочем,  Конституция и является основой 
демократии России. Справедливо ли  данное высказывание? Я попытаюсь 
ответить на этот достаточно сложный вопрос. Обратимся к понятиям, 
обозначенным в теме, раскроем их смысл и определим, как они между собой 
связаны. 

Конституция, как я уже указала выше, есть основной закон 
государства. Она обладает высшей юридической властью, определят основы 
государственного строя, организацию государственной власти, отношения 
между государством и гражданами. 

Демократия – политический режим, дающий гражданам право 
участвовать в принятии политических решений, выбирать своих 
представителей в органы власти. 

Шаг в историю… Первая Конституция была принята почти сто лет 
назад, в 1918 году. До 1993 года путь Конституции в истории был 
неоднозначным, сложным. Менялся строй, устанавливалась новая власть, 
рождались новые законы, все это вызывало необходимость внесения 
большого количества поправок, а в дальнейшем и принятие новых 
Конституций. Первую и последующие Конституции советского времени 
сложно назвать демократическими. Они основывались на мысли о том, что 
все обязаны  трудиться. «Не трудящийся да не ест». Эта фраза, по моему 
мнению, очень хорошо характеризует настроение того времени. Кроме 
всеобщего труда, первые Конституции предусматривали однопартийность, 
неравенство разных социальных групп. Последнее в большей степени 
выражалось в избирательных преимуществах рабочих над крестьянами. 
Право голоса имели не все. Так, не работающие, зарабатывающие за счет 
наемного труда и служители церкви участвовать в голосовании не могли. И 
вновь все это возвращает нас к главной цели того времени – обязать всех 
граждан трудиться. Разве можно назвать государство с такой Конституцией 
демократическим? Ответ на этот вопрос не требует долгих размышлений, он 
однозначный – нет. 

В то же время, учитывая, что до 1917 года в нашем государстве была 
абсолютная монархия, Конституция вообще отсутствовала, и только царь 
определял направления жизни и развития государства, я считаю справедливо 
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полагать, что принятие первой Конституции - это хоть и небольшой, но шаг 
вперед. Однако первая Конституция  была Конституцией лозунгов, под 
которыми шли к власти большевики. Кроме того, следует отметить, что 
нормы первой Конституции выходили за пределы Советского государства. 
Она включала в себя политические формулировки, так, например, в статье 3 
говорится:  "Ставя своей основной задачей уничтожение всякой 
эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на 
классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление 
социалистической ориентации общества и победы социализма во всех 
странах...". При этом Конституция признавала необходимость применения 
насилия для достижения поставленных целей и утверждения принципов 
нового социалистического строя. Таким образом, я считаю, что первую 
Конституцию РСФСР можно вполне уверенно назвать самой откровенной 
революционной Конституцией.  

Демократия подразумевает существование различных взглядов в 
обществе,  предоставление, гарантию и защиту прав для всех граждан, 
разделение властей. Демократическое государство не может существовать в 
условиях неравенства  различных слоев населения. Несмотря на достаточно 
большое количество нюансов конституций, издаваемых в период с 1918 по 
1993 года, их можно назвать начальным этапом перехода к демократии. На 
это есть веские причины.  Во–первых, граждане тогда еще Советского Союза,  
наконец, получили право выбирать и быть избранными, пусть голоса были не 
равны и голосовать мог не каждый, но  все же это было очень важно. Во – 
вторых, государство начало активную борьбу с эксплуатацией. Основываясь 
на всем вышесказанном, можно вполне уверенно сказать, что советская 
Конституция – это некий мостик, ведущий государство по пути постепенного 
перехода от одного государственного режима к другому, от тотального 
контроля к может не совсем полноценной, но все же демократии. 

В декабре 1991 года Советский Союз распался,  появилось новое 
отдельное самостоятельное государство – Российская Федерация. Я думаю, 
вполне логично, что новое государство требует новых законов, нового 
порядка, новой Конституции. Эти «требования» были выполнены в полной 
мере. В 1993 году на единственном за всю историю нашего государства 
референдуме была принята действующая и сейчас Конституция Российской 
Федерации. Новая Конституция была принята в сложных политических 
условиях и в достаточно короткие сроки, но эти факторы не помешали ей 
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принести огромную пользу государству. Её содержание отличалось от 
содержания старых советских Конституций. Так, новая Конституция 
предоставляет и защищает права и свободы всех граждан. Каждый человек, 
живущий на территории Российской Федерации, должен знать, что у него 
есть определенные права,  что никто и ничто не может их ограничивать, а 
тем более отбирать. И это только одно из достоинств современной 
Конституции. 

Немаловажным положительным отличием Конституции, принятой в 
1993 году, является то, что она была представлена на рассмотрение 
гражданам России. Она была выбрана народом, а не принята депутатами, как 
все её предшественницы. Каждый знал её содержание и делал выбор с 
пользой для себя. Отрадно, что сейчас не «Молчалины главенствуют на 
свете». 

Главным достоинством современной Конституции РФ следует назвать 
создание нового для страны политического режима – демократии. Сейчас в 
Российском обществе одновременно может существовать множество 
взглядов, каждый может иметь свое мнение. Даже я, ученица 9 класса, имею 
право «сметь своё суждение иметь…» (в отличие от героев знаменитой 
комедии Александра Сергеевича Грибоедова  «Горе от ума», с которыми я 
познакомилась недавно на уроках литературы). За свободу слова, свободу 
выражения мыслей, защиту прав человека выступали писатели и поты 
разных времен. В один ряд мы можем вполне уверенно поставить А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина (19 век), М.А. Булгакова, А.И. Солженицына (20 
век). В условиях современной России создаются различные партии,  на 
законных основаниях действует оппозиция. Управление нашим государством 
построено на разделении властей и верховенстве закона, а все граждане 
России обладают свободой действия.   Все это и есть важнейшие признаки 
демократического государства. 

История России насчитывает пять Конституций. Это Конституции 
1918, 1925, 1937, 1978 и 1993 годов. 

Конституция 1993 года уже 20 лет верой и правдой служит 
российскому народу. Ее нельзя назвать полностью совершенной. Она 
претерпевает изменения, но эти изменения касаются только отдельных её 
статей и не требуют полного обновления Конституции. Она полностью 
контролирует работу государства и соблюдение прав граждан.  
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Теперь, зная достаточное количество информации, я могу высказать 
свое мнение по поводу представленного в самом начале моей работы, 
высказывания: «Конституция – основа демократии России». Я считаю, что 
данное высказывание верно. Конституция Российской Федерации – это 
документ, в котором предусмотрены все признаки демократического 
государства. Именно она делает таковым Российскую Федерацию. 
Демократической, сильной державой. 

12 декабря этого года наша Конституция будет праздновать юбилей, ей 
исполняется 20 лет. Возможно, она не идеальна, но она по праву заслужила 
собственный праздник. С 20-летием, наша Конституция!  
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