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12 декабря 2013 года отмечается 20 лет с момента принятия главного 
документа страны – Конституции Российской Федерации. 

Конституции РФ занимает особое место в жизни современного  
общества. Она регулирует отношение между обычными гражданами, 
обществом и государством. Ведь если б не было Конституции в стране был 
бы погром, хаос. Она является фундаментом, на которой держится наша 
страна в целом. Именно в Конституции устанавливают нормы общего 
характера, являющиеся основополагающими для правового регулирования. 
Конституция устанавливает равноправие граждан, определенные права и 
свободы, ограничивает произвол государства. 

Конституция - это договор народа России, по которому у каждого 
человека  есть право на свободу слова, на образование, на место жительства, 
на медицинское обслуживание и т.д. Она стоит выше всех законов, потому 
что за нее голосовал народ. Есть люди,  которые не прислушиваются  к 
Конституции Российской Федерации. Эти люди хотят взять власть над 
людьми, к ним можно отнести монархов и различных людей, которые 
создают законы не на благо государства. Вообще право изменить 
Конституцию есть только у народа, лишь он может ее изменить. А если у нас 
нет этого права изменять Конституцию Российской Федерации, то тогда мы 
станем просто «рабами». 

Первая конституция в России была принята 10 июля  1918 года на V 
Всероссийском съезде Советов. Первая российская конституция 
документально закрепила диктатуру пролетариата. Верховным носителем 
власти стало все рабочее население страны, объединенное в городских и 
сельских Советах. Равные права граждан признавались независимо от 
расовой и национальной принадлежности, но очень зависели от классовой. 

31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР принял первую 
конституцию Советского Союза. Потом были Конституция  СССР 1936 года , 
Конституция 1977 года, в 1989-1992 годов конституция совершенно 
преобразилась, т.к. в нее был внесен ряд поправок в условиях начавшейся 
перестройки. 

 С принятием первой российской  Конституции  в 1993году в стране все 
отчетливее стали проявляться характерные черты демократии . 

Мы видим, что  с течением времени, в условиях развития общества  
конституция меняется. Это происходит по разным причинам, хочу выделить 
основные: серьёзные сдвиги в экономике, социальной и политической 
сферах. Эти изменения должны быть закреплены в основном законе 
государства. 

Конституция Российской Федерации закрепляет широкий круг прав и 
свобод человека, соответствующий современным мировым стандартам и 
положениям международных фактов о правах человека. К числу таких прав и 
свобод человека относятся, в частности, право каждого человека на жизнь, 
право на личное достоинство, право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свобода совести.  



   Сегодня мы живем по Конституции 1993 г., принятой 12 декабря. Это 
основной документ государства, т. к. в нём сосредоточены основные права, 
свободы и обязанности граждан Российской Федерации. До 1993 г. наша 
страна жила по Конституции 1977 года, которая закрепляла полное 
господство государства над обществом. С началом перестройки в 1985 г. 
начались изменения. В 1990 г. была принята декларация о государственном 
суверенитете РСФСР (Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики).  

   Был утвержден пост Президента России в 1991г., первым стал 
занимать этот пост Ельцин Б. Н.  Происходили изменения в жизни общества, 
которые требовали наличие Конституции, т. е. документа, который 
регулировал отношения между людьми, сдерживал отступления за рамки 
возможного граждан. После тотального контроля над обществом КПСС 
(Коммунистической Партии), становится свободно: появляются партии и 
общественные объединения, гражданские свободы, возрастает 
информированность общества о его жизни. 

     Важным достижением развития современной демократии является то, 
что сегодня у нас есть гарант Конституции - это Президент. У нас есть 
главный хранитель Конституции - это Конституционный суд и все другие 
суды. 

Президент в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. Он как глава государства представляет  
внутри страны и в международных отношениях. В частности, Президент 
осуществляет руководство внешней политикой, ведет переговоры и 
подписывает международные договоры. Однако, эти договоры не вступают в 
силу без их ратификации парламентом путем принятия законов обеими 
палатами - Государственной Думой и Советом Федерации . 

Государственная власть –не единственная форма власти народа. Другой 
ее формой является местное самоуправление. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

В демократическом государстве единственным источником власти и ее 
носителем выступает народ. Признание народа в качестве верховного 
носителя всей власти является выражением народного суверенитета. 
Народный суверенитет означает, что народ, ни с кем не деля свою власть, 
осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было 
социальных сил, использует исключительно в своих собственных интересах. 
Народный суверенитет неделим, имеет и может иметь только одного 
субъекта– народ. 

Народ Российской Федерации осуществляет свою власть как 
непосредственно, так и через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

В статье 9 Конституции устанавливается, что земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности. Они используются и охраняются Российской 



Федерацией как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. В Конституции закреплено, что в частной 
собственности вправе иметь землю граждане и их объединения. Владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Конституция Российской Федерации устанавливает в статье  35, что “В 
Российской Федерации иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами вправе каждый. Никто не может быть лишен своего имущества кроме 
как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения”.  

Установленные Конституцией положения, связанные с отношением 
государства к человеку, служат предпосылкой решения всех конкретных 
проблем правового регулирования статуса человека и гражданина в 
Российской Федерации. Следовательно, признание человека, его прав и 
свобод высшей ценностью является фундаментальной нормой 
конституционного строя Российской Федерации, образующей основу не 
только конституционно организованного общества, но и правовой защиты 
этого общества от попыток подавления личности, ущемления ее прав, 
игнорирования индивидуальных интересов и потребностей людей. 

Принцип признания человека, его прав и свобод высшей ценностью 
должен оказывать определяющее влияние не только на содержание основных 
прав и свобод человека и гражданина, но и на всю деятельность 
демократического государства, на его компетенцию и потенциальные 
возможности. Государство в условиях действия этого принципа не вправе в 
своей деятельности выходить за устанавливаемые им границы 
взаимоотношений с человеком. 

Экономической основой конституционного строя Российской 
Федерации является находящееся в стадии становления социальное 
рыночное хозяйство, в рамках которого  производство и распределение 
товаров и благ осуществляется в основном посредством рыночных 
отношений. Субъектами таких отношений являются частные субъекты 
хозяйствования, которые конкурируют между собой. Российская Федерация 
поддерживает конкуренцию, а также предотвращает  монополию и 
осуществляет соответствующий контроль. 

«В Российской Федерации  гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности». 

В Российской  Федерации действует Закон от 22 марта 1991  г. «О 
конкуренции и ограничении монополистической  деятельности на товарных 
рынках». Этот закон определяет организационные и правовые основы 
предупреждения и пресечения монополистической деятельности и 
недобросовестной  конкуренции на товарных рынках Российской Федерации. 



Для экономической системы Российской Федерации характерно 
многообразие форм собственности. Регулирование отношений собственности 
осуществляется посредством различных правовых норм, главное  место 
среди которых принадлежит конституционным нормам — основе всего 
правового регулирования отношений собственности. 

Конституционное регулирование отношений собственности имеет свою 
специфику. Она выражается в том, что главной задачей является 
юридическое закрепление форм собственности, признаваемых государством. 

Конституция Российской Федерации исходит из того, что 
экономической системе России присущи различные формы собственности: 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная и иные формы собственности». 

Условия и порядок пользования землей определяются на основе 
федерального закона». 

КОНСТИТУЦИЯ – это основной закон государства, определяющий, как 
устроено общество, как образуются органы власти (центральные и местные), 
избирательная система каковы основные права и обязанности граждан, герб, 
гимн, флаг и столица государства. 
Основным законом Конституция называется потому, что все остальные 
законы должны ориентироваться на её содержание, подчиняться ей, 
соответствовать её положениям. 

Верховенство означает, что она по значимости и юридической силе 
является основным законом, составляет вершину правовой системы и 
действует на всей территории России. Если какой-то закон противоречит 
конституции, он получает наименование антиконституционного. Также 
оценивается и любое действие, идущее вразрез “с духом” и “буквой” 
Конституции. Такие законы подлежат отмене. 

  
  
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 

общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределения народов, чья память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 
возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость 
ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 
процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 
сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации.  

Таким образом, конституции является высшим юридическим 
документом определяющим основы государственного строя, систему 
государственной власти, права и свободы граждан. 


