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Введение 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что конституция 

как основной закон любого государства является фундаментом 

законодательства, регулирующего взаимоотношения граждан между собой и 

отношения с государством. 

Развитие Российского государства подтверждает общее правило 

нашего времени: каждая страна, считающая себя цивилизованной, имеет 

свою конституцию. Конституция России установила фактически 

неограниченные полномочия главы государства, и, таким образом, любые 

действия последнего соответствуют конституционным нормам.  

Исследование проблемы Основного закона государства весьма актуально как 

для исследования истории конституционализма в России, так и для практики 

его развития на современном этапе и  послужило мотивом избрания темы 

исследовательской работы  «Конституция Российской Федерации – основной 

закон Российского государства». 

Цель работы —анализ и обобщение теоретических положений 

относительно общих понятий Конституции, её структуры, основных черт и 

особенностей как основы правовой системы Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

 - проанализировать понятия «конституция; 

 - охарактеризовать Конституцию России как основного закона Российской 

Федерации; 

- раскрыть эволюцию развития основного закона нашего государства; 

- проанализировать степень знания основного закона участниками 

образовательного процесса МБОУ Озерищенская СОШ. 

Объект исследования — Конституция Российской Федерации. 

Предмет исследования — общетеоретические положения 

Конституции РФ, как основного закона Российского государства.      

Ожидаемые результаты:  

 – приобретение определенных знаний; 

– развитие коммуникативных навыков; 

– овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные. 

Гипотеза: реализация исследовательской работы «Конституция  — 

основной закон Российского государства» будет способствовать 

формированию следующих личностных результатов: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Из истории становления конституционного строя. 

 

Слово «Конституция» произошло от латинского слова «constituio» - 

установление. Это понятие зародилось в Древнем Риме. Оно использовалось 

для обозначения указов римских императоров. 

Традиционно этим термином определяется Основной закон государства, 

определяющий его общественное и государственное устройство, 

избирательную систему, принципы организации и деятельности органов 

власти и управления, основные права и обязанности граждан. 

Основной закон является фундаментом законодательства, который 

регулирует взаимоотношения граждан между собой и с государством. 

Конституции советского периода менялись по мере упрочения и 

стабилизации режима. 

Конституция Российской Федерации — высший нормативный 

правовой акт Российской Федерации. 

Документ 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, а также 

конституционные поправки и процедуры пересмотра Конституции. 

Российская Федерация является правовым государством.  Правовое 

государство — это политическая организация общества, при которой 

осуществляется максимально возможная социально и политико-юридическая 

защищенность интересов и прав каждого человека, гарантируется и 

сохраняется нормальное функционирование гражданского общества. Права 

человека и правовое государство характеризуются общими 

закономерностями возникновения, функционирования и развития. Основным 

соединяющим элементом цепи, государство—человек, должно быть право. В 

условиях демократического государства устанавливается верховенство права 

над государственной властью. В правовой системе Российской Федерации 

важная роль принадлежит конституционному праву. Ведущая роль 

конституционного права в правовой системе определяется тем, что среди 

всех законов, входящих в эту отрасль (они носят название конституционных), 

главным источником является Конституция Российской Федерации. 

Действующая Конституция Российской  Федерации как по своему 

содержанию, так и по своей юридической форме вполне соответствует 

демократическим стандартам конституционализма. 

Конституция — юридическая база текущего законодательства 

Российской Федерации. Текущие законы конкретизируют, детализируют 

предписания Конституции, обеспечивая тем самым их реализацию. Все это 

позволяет считать  Конституцию  ядром правовой системы Российской 

Федерации, цементировать и обеспечивать единство и непротиворечивость 

российского законодательства. 

Конституция имеет несколько отличий от других законодательных 

актов: 



- закрепляет государственный строй, основные права и свободы, 

определяет форму государства и систему высших органов государственной 

власти; 

-обладает высшей юридической силой по отношению к другим 

нормативным документам; 

-отличается относительной стабильностью; 

-является базой для текущего законодательства; 

-отличается особым порядком принятия и изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. История Конституции РФ 

 

Череда постоянных изменений привели к созданию современного 

варианта действующей конституции. 

Годы принятия Конституций отображают определенные этапы в 

развитии страны и исторические процессы. 

      Еще в дореволюционной России дважды предпринимались попытки 

принятия конституции. По поручению Александра I Сперанский в конце 

1808 – 1809 выработал проект реформ, который должен был кардинально 

изменить всю систему управления Россией. Согласно реформе Сперанского, 

в империи предполагалось ввести передовой принцип разделения властей – 

законодательной, исполнительной и судебной. Каждая из этих трёх ветвей 

получала свой высший орган: законодательная – Государственную думу, 

исполнительная – правительство из министров и их товарищей 

(заместителей), судебная – Сенат. В случае своего принятия этот проект 

превратил бы Россию в конституционную монархию с определённым 

ограничением царской власти. Александр I не принял данный проект, так как 

ограничения своих полномочий, к тому же настроения со стороны 

консерваторов сыграли свою роль в решении Александра - в марте 1812 года 

он  отправил Сперанского в отставку. В декабре того же года вспыхнуло так 

называемое Декабристское восстание, которое было жестоко подавлено. 

  В России за всю ее историю принималось 5 Конституций. 

Конституция современной России прошла долгий путь. Конституционные 

идеи берут свое начало в XVII веке из решений земских соборов. 

Европейские революции, ученые-просветители и российская 

действительность формировали в умах государственных деятелей России и 

передовых людях своего времени мысли об ограничении монархии, 

наделении людей гражданскими свободами, роли человека и общества в 

управлении государством. Опыт прошлого – это гарантия стабильного и 

счастливого будущего, а значит конституционные идеи и попытки 

преобразований явились опорными шагами в формировании современного 

законодательства. Если не знать о том, как все начиналось и развивалось, то 

не будет понятно, как правильно действовать сегодня, трактовать основные 

положения Конституции, понимать какими потерями наше государство шло 

к столь прогрессивному основному закону страны. 

Происходящие изменения определялись не реальными переменами в 

отношениях личности и государства, а политическими и идеологическими 

факторами. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Конституция 1918 г. 

 

Первая советская конституция была принята 10 июля 1918 г. V 

Всероссийским съездом советов. 

Конституция 1918 года 19 июля 1918 г. Конституция была 

опубликована в Известиях ВЦИК и с этого момента вступила в силу. 

Основные принципы Конституции были сформулированы в ее шести 

разделах: 

I. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 

II. Общие положения Конституции РСФСР; 

III. Конструкция Советской власти (организация советской власти в центре и 

на местах); 

IV. Активное и пассивное избирательное право; 

V. Бюджетное право; 

VI. О гербе и флаге РСФСР. 

В целом Конституция 1918 г. заложила правовую основу и новую 

идеологию для изменения структуры старой власти и законодательства. С ее 

принятием политический режим в стране законодательно приобрел четко 

выраженный классовый характер. Демократия сохранялась только для 

определенной части населения.  

Конституция 1918 г. отличается значительным количеством 

программных положений, определяя направления дальнейшего 

государственного строительства. Некоторые статьи Конституции носят чисто 

политический характер, они ориентированы на все мировое сообщество. 

По сравнению со всеми последующими, первая Конституция не 

опиралась на принцип преемственности конституционного развития, это был 

Основной закон государства переходного периода от капитализма к 

социализму. Её сущность состояла в юридическом закреплении диктатуры 

пролетариата. Данная Конституция характеризуется наивысшей степенью 

идеологизированности, некоторые ее статьи направлены на все мировое 

сообщество. Конституция закрепила федеративное устройство России. 

Законодательно закреплялись первые экономические преобразования: 

национализация лесов, земли, недр, транспорта, банков, части 

промышленности. Срок действия Конституции определялся как "переход от 

капитализма к социализму". 

Государственное устройство РСФСР носило федеративный характер, 

субъектами федерации были национальные республики. Предусматривалось 

также создание областных союзов, входящих на началах федерации в РСФСР 

и состоящих из нескольких национальных областей. 

Высшим органом власти Конституция провозглашала Всероссийский 

съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. 

Съезд избирал ответственный перед ним Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК). ВЦИК формировал Правительство 

РСФСР – Совет Народных Комиссаров, состоявший из народных 



комиссаров, возглавлявших отраслевые народные комиссариаты. В городах и 

селениях создавались городские и сельские советы. 

Компетенция центральных органов власти определялась следующим 

образом: Всероссийский съезд Советов и ВЦИК осуществляли утверждение 

и изменение Конституции, принятие в состав РСФСР, объявление войны и 

заключение мира, общее руководство внешней, внутренней и экономической 

политикой, устанавливали общегосударственные налоги и повинности; 

основы организации вооруженных сил, судоустройства и судопроизводства, 

формировали общегосударственное законодательство. Всероссийский съезд 

Советов обладал исключительным правом изменять Конституцию и 

ратифицировать мирные договоры. 

Законодательную власть в РСФСР осуществляли сразу три высших 

органа: Всероссийский съезд советов, ВЦИК и СНК. Последний мог издавать 

декреты и распоряжения в области государственного управления, носившие 

общеобязательный характер. Наиболее значимые из них утверждались 

ВЦИК. 

Важнейшей задачей, возложенной на нижестоящие Советы, было 

проведение в жизнь решений вышестоящих органов и подчинение им по 

вертикали. В пределах своей территории местным Советам предоставлялись 

широкие полномочия по реализации своей компетенции. Этот принцип 

получил наименование «демократического централизма». 

Явно политизированными являлись положения избирательной 

системы. К выборам допускались только отдельные социальные слои, в 

отношении которых не допускались ограничения по признакам пола, 

национальности, образования, вероисповедания. Эти группы объединялись 

понятием «трудящиеся». Конституция допускала лишение «эксплуататоров» 

любых прав, если эти права используются в ущерб «трудящимся». 

Исключение из избирательного корпуса «социально-чуждых элементов» не 

позволяет рассматривать избирательное право Конституции 1918 года как 

всеобщее. 

Конституция закрепила многоступенчатую систему выборов в Советы. 

Прямыми были выборы в сельские и городские советы, делегаты всех 

последующих уровней избирались на соответствующих съездах советов на 

основе принципов представительства и делегирования. Тем самым 

создавался организационный фильтр, предназначенный для отсева «чуждых 

элементов», тем более эффективный, так как на практике и в инструкциях о 

выборах был закреплен порядок открытого голосования. 

В Конституции обозначались только те права и свободы, которые 

могли обеспечиваться государством без дополнительного финансирования: 

свобода совести, свобода слова и печати, свобода собраний, свобода 

объединения во всякого рода союзы. Но конституционно не закреплялось, 

например, право на образование – не было материальных средств. Однако 

демократия была только для трудящихся. Конституция не признавала 

формального равенства прав. Конституция закрепляла всего две обязанности: 

трудиться и защищать социалистическое отечество. 



1.3.Конституция 1924 года 

 

Конституция СССР 1924 г.– это первая союзная Конституция. Она 

была принята ЦИК СССР 6 июля 1923 г. и единогласно утверждена 31 января 

1924 г. II Всесоюзным съездом Советов СССР. 

Конституция СССР 1924 г. состояла из двух разделов: Декларации об 

образовании СССР и Договора об образовании СССР.Договор подразделялся 

на 11 глав, а главы – на 72 статьи. 

По своему содержанию Конституция СССР 1924 г. весьма своеобразна. 

В ней нет характеристики общественного устройства, глав о правах и 

обязанностях граждан, избирательном праве, местных органах власти и 

управления. Все эти вопросы решались республиканскими конституциями. 

Основное внимание Конституция СССР 1924 г. уделила факту 

окончательного юридического оформления образования СССР,прав Союза 

ССР и союзных республик, системе высших государственных органов Союза 

ССР и союзных республик. 

Первая союзная Конституция дала исчерпывающий перечень 

предметов ведения. По Конституции к исключительному ведению Союза 

были отнесены: 

- внешние отношения и торговля, 

- решение вопросов о войне и мире, 

- организация и руководство вооруженными силами, 

- общее руководство и планирование экономики и бюджета, 

- разработка основ законодательства (общесоюзная юстиция). 

Утверждение и изменение основных начал Конституции находились в 

исключительной компетенции Съезда Советов СССР. За союзной 

республикой сохранялось право выхода из СССР, территория могла быть 

изменена только с её согласия. Устанавливалось единое союзное 

гражданство. 

Верховным органом СССР объявлялся Съезд Советов СССР, 

избиравшийся от городских Советов и от губернских съездов Советов. При 

этом устанавливалась система непрямых выборов делегатов съезда. 

Конституция СССР 1924 г. закрепила принципы добровольности 

объединения союзных республик в единый Союз ССР и равноправия 

субъектов союзного государства. За каждой союзной республикой 

сохранялось право свободного выхода из СССР. В Конституции получил 

отражение национальный характер федерации. 

Конституция СССР 1924 г. действовала до 1936 г. 5 декабря 1936 г. 

была принята новая Конституция СССР. Конституции 1924 года, отражало 

многонациональный характер Советского Союза. 

Принятие Конституции способствовало признанию СССР 

иностранными державами. 

 

 

 



1.4. Конституция 1936 года 

 

5 декабря 1936г. VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР была 

утверждена новая Конституция СССР. 

Политической основой СССР являлись Советы депутатов трудящихся, 

экономической основой – социалистическая система хозяйства и 

социалистическая собственность на орудия и средства производства. 

Конституция СССР 1936 г. преобразовала Советы рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся. 

Провозглашалось, что Конституция закрепила победу в СССР 

социалистических общественных отношений и создание таких основ 

социализма, как ликвидация эксплуататорских классов, господство 

социалистической собственности, наличие дружественных классов – 

рабочих, крестьян и народной интеллигенции, наличие всеобщего 

избирательного права и др. 

В данной Конституции появились новые главы: об общественном 

устройстве, о местных органах государственной власти, о суде и 

прокуратуре, об основных правах и обязанностях граждан, об избирательной 

системе. 

Конституция СССР 1936г. состояла из 13 глав, включающих 146 

статей. 

Глава I рассматривала вопросы общественного устройства. В ней 

отражалось наличие в обществе дружественных классов рабочих и крестьян. 

Государственное руководство обществом, согласно Конституции, 

осуществляет рабочий класс как передовой класс. 

В главе II отражались принципы советского социалистического 

федерализма, добровольность объединения равноправных советских 

союзных республик, разграничивалась компетенция Союза и союзных 

республик, закреплялся суверенитет союзных республик. Конституция 

определяла перечень вопросов, относящихся исключительно к компетенции 

Союза ССР. 

В главах III-VIII Конституции СССР рассматривались организация, 

система и порядок деятельности высших органов власти и управления СССР 

и союзных республик, высших органов власти автономных республик, 

местных органов власти. Высшим органом государственной власти в СССР 

стал Верховный Совет СССР, избиравшийся на четыре года. Верховный 

Совет СССР состоял из двух палат: Совета Союза и Совета 

Национальностей. Верховный Совет СССР избирал Президиум Верховного 

Совета СССР и Правительство СССР – Совет Народных Комиссаров. 

Высшим органом власти Союза ССР в период между сессиями Верховного 

Совета СССР являлся Президиум Верховного Совета СССР. Совет Народных 

Комиссаров являлся высшим исполнительным и распорядительным органом 

СССР. 



Аналогично высшим органам власти и управления СССР 

формировалась система органов власти и управления союзных и автономных 

республик. 

Органами государственной власти в краях, областях, автономных 

областях, округах, районах, городах, селах были Советы депутатов 

трудящихся, которые избирались гражданами СССР на срок в два года. 

Глава IX Конституции СССР была посвящена избирательной системе 

СССР. Закреплялось всеобщее, равное и прямое избирательное право при 

тайном голосовании. Избирательное право предоставлялось гражданам 

СССР, достигшим 18-летнего возраста. Каждый гражданин имел один голос. 

Женщины пользовались правом избирать и быть избранными наравне с 

мужчинами. 

В главе X Конституции СССР рассматривались основные 

демократические права и свободы граждан СССР: право на труд; на отдых; 

на материальное обеспечение в старости; право на образование; равные права 

граждан СССР независимо от пола, национальности и расы; свобода совести, 

слова, печати, митингов и собраний, уличных шествий и демонстраций; 

неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки; право граждан 

СССР на объединения в общественные организации. 

В Конституции СССР также были закреплены и обязанности граждан 

СССР: соблюдать Конституцию, исполнять законы, блюсти дисциплину 

труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила 

социалистического общежития, беречь и укреплять общественную 

социалистическую собственность. 

В главе XI были закреплены принципы организации и деятельности 

органов суда и прокуратуры: рассмотрение дел во всех судах с участием 

народных заседателей, принцип независимости судей и подчинения их 

только закону, открытое разбирательство дел (за некоторыми 

исключениями), обеспечение обвиняемому права на защиту, ведение 

судопроизводства на языке союзной или автономной республики либо 

автономной области с обеспечением для лиц, не владевших этим языком, 

переводчика, а также право выступать на суде на родном языке. 

Высший надзор за исполнением законов всеми народными комиссариатами и 

подведомственными им учреждениями, а также отдельными должностными 

лицами и гражданами СССР Конституция возлагала на Прокурора СССР. 

Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры 

автономных республик и автономных областей назначались Прокурором 

СССР сроком на пять лет. Органы прокуратуры должны были осуществлять 

свои функции независимо от местных органов власти, подчиняясь только 

Прокурору СССР. 

В главе XIII устанавливался порядок изменения Конституции СССР. 

Она могла быть изменена только по решению Верховного Совета СССР, 

принятому большинством не менее 2/3 голосов в каждой из палат. 

Неофициальное название «Сталинская Конституция». 



Несмотря на свое название, основным автором был репрессированный 

Николай Бухарин. В работе над текстом Конституции непосредственное 

участие принимал И.В.Сталин. 

Конституция по замыслу авторов должна была отразить важный этап в 

истории Советского государства - построение социализма. 

 

1.5. Конституция 1977 года 

 

Конституция СССР 1977 года – конституция СССР, действовавшая с 

1977 по 1991 год. Принята Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года. 

Эта конституция закрепляла однопартийную политическую систему. Вошла 

в историю как «конституция развитого социализма». 

8 октября новая Конституция СССР была опубликована во всех газетах 

страны. 

В преамбуле Конституции в общем виде был оценён исторический 

путь, пройденный советским обществом за 60 лет после Октябрьской 

революции. Была дана характеристика советского общества как «развитого 

социалистического общества, как закономерного этапа на пути к 

коммунизму». Также в преамбуле сказано, что Конституция сохраняет 

принципы предыдущих Конституций. 

Первый раздел Конституции закреплял общие принципы 

социалистического строя и основные черты развитого социалистического 

общества. СССР «есть социалистическое общенародное государство, 

выражающее волю и интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, 

трудящихся всех наций и народностей страны». 

Статья 6 законодательно закрепляла руководящую и направляющую 

роль КПСС, являвшейся ядром политической системы СССР. 

Законодательно закреплялась важная роль в политической системе 

профсоюзов, комсомола и других массовых общественных организаций, что 

было значительным отличием от прежних Конституций. 

О возможности существования других партий в Конституции ничего не 

говорилось; Конституция признавала лишь право граждан «объединяться в 

общественные организации». 

В главе 2 зафиксирована основа экономической системы СССР 

составляет социалистическая собственность на средства производства, 

существующая в двух формах: государственная (общенародная) и колхозно-

кооперативная. 

Был закреплен принцип государственного планирования экономики, 

вместе с тем предполагалось сочетание централизованного управления с 

хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, 

использование хозяйственного расчёта, прибыли, себестоимости и других 

экономических рычагов, и стимулов. 

В новой Конституции был введён новый Раздел IV – «Советы 

народных депутатов и порядок их избрания», где была закреплена вся 



система Советов, увеличен срок полномочий Верховных Советов с 4 до 5 лет, 

местных Советов – с 2 до 2,5 лет. 

Закреплялся также уже существовавший в прежней Конституции 

принцип всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном 

голосовании. При этом был снижен возраст пассивного избирательного права 

в Советы до 18 лет, в Верховный Совет СССР – до 21 года (ранее – 23 года). 

Раздел V закреплял положения о высших государственных органах власти – 

Верховном Совете и Совете Министров СССР. В разделе VI были 

обозначены органы власти союзных и автономных республик, где высшими 

государственными органами власти являлись местные Верховные Советы и 

Советы Министров. 

Раздел III определял национальное и государственное устройство 

Союза, а также, как и все предыдущие Конституции СССР, закреплял право 

республик Союза на свободный выход из состава СССР. Данное положение 

сыграло заметную роль в распаде СССР в 1991 году. Вошла в историю как 

«Конституция развитого социализма». 

Вошла в историю как «Брежневская Конституция». 

 

1.6. Конституция 1993 года 

1.7.  

   Конституция РФ 1993 года. Это первая демократическая конституция 

России. Она закрепила переход от социалистического строя к демократии. Ее 

изучению посвящен весь курс конституционного права РФ. Следует 

особенно отметить, что это первая конституция России, имеющая прямое 

действие. Конституция- высший нормативный правовой акт Российской 

Федерации. Принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года. 

Конституция Российской Федерации была принята на всенародном 

референдуме 12 декабря 1993 года, который был признан состоявшимся, в 

нем приняло участие 54,8 процента избирателей. За Конституцию из них 

проголосовало 58,4 процента, против - 41,6 процента. Таким образом, новая 

Конституция РФ была принята примерно 30 процентами избирателей. Это 

был очень важный шаг в конституционной реформе. Конституция РФ 1993 

года среди прочего упразднила Съезд народных депутатов России, 

Верховный Совет России и заменила их Федеральным собранием Российской 

Федерации. До 2005 года 12 декабря считался нерабочим днем, а с  2005 года 

12 декабря не является в России выходным днем. День конституции 

причислен к памятным датам России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Особенности современной Конституция Российской Федерации 

 

Конституция 1993 года  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.  

В Конституции РФ получила закрепление новая концепция организации 

государственной власти, в основу которой положена идея разделения 

властей, в главе об основах конституционного строя утверждаются основные 

принципы организации и деятельности государства. Частная собственность 

признается и находится под защитой государства наряду с государственной и 

муниципальной. Признается многопартийность, идеологическое 

многообразие. 

Во второй главе Конституции установлены основные права и свободы 

человека и гражданина в точном соответствии с общепризнанными нормами 

и принципами международного права. Вполне определенно утверждается 

приоритет прав и свобод граждан над интересами государства. Эта идея 

является одной из основополагающих в Конституции. 

В третьей главе закреплено федеративное устройство России. После 

подписания Федеративного договора 31 марта 1992 года Российское 

государство стало федеративным не только по форме, но и по содержанию. В 

настоящее время территория РФ состоит из территорий ее субъектов, 

которыми являются: республики в составе РФ, края, области, города Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь, автономные округа, автономная область. 

Субъектам федерации удалось найти компромиссную формулу сочетания 

общих и частных интересов, каждый из них получает конституционные 

возможности для своего полноценного развития. Россия остается единой для 

всех россиян. 

Остальные главы посвящены организации государственной власти. 

Президент РФ является гарантом Конституции РФ, обеспечения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в РФ, а также суверенитета 

РФ, ее независимости и государственной целостности. 

Все субъекты конституционно-правовых отношений, включая и 

дипломатические, и консульские представительства иностранных государств, 

представительства международных организаций, их сотрудников, 

пользующихся дипломатическим и консульским иммунитетом, а также иных 

законно находящихся на российской территории иностранных граждан и лиц 

без гражданства (апатридов), обязаны соблюдать Конституцию РФ. 

В действующей Конституции РФ закреплены демократические и 

гуманистические ценности, определяется место России в современном Мире. 

Структура Конституции 1993 года: 

Преамбула. 

Раздел  первый. 

 



Основные положения: 

Глава 1. Основы конституционного строя (статьи 1-16) 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 17-64) 

Глава 3. Федеративное устройство (статьи 65-79) 

Глава 4. Президент Российской Федерации (статьи 80-93) 

Глава 5. Федеральное Собрание (статьи 94-109) 

Глава 6. Правительство Российской Федерации (статьи 110-117) 

Глава 7. Судебная власть (статьи 118-129) 

Глава 8. Местное самоуправление (статьи 130-133) 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134-

137) 

Раздел  второй. 

Заключительные и переходные положения 

Отличия современной Конституции от ранних ее видов: 

-изменен текст Присяги Президента Российской Федерации; 

-ликвидирована система Советов; 

-образовано Федеральное Собрание Российской Федерации; 

-переименован ряд субъектов Российской Федерации; 

-срок полномочий Президента сокращен с 5 до 4 лет (в 2008г – увеличен до 6 

лет); 

-ликвидирован верхний предел возраста кандидата в Президенты России. 

Наши обязанности: защищать Родину, соблюдать законы, сохранять 

природу и окружающую среду, платить налоги, соблюдать законы. 

Наши права: по конституции нашей страны мы имеем право на жизнь, 

имеем право выбирать профессию, имеем право на отдых, жилье и 

медицинскую помощь. 

Все люди равны перед законом, и каждого из нас защищает 

государство, через полицию и суд. 

Таким образом, конституция – это основной закон государства, имеющий 

высшую юридическую силу на его территории, закрепляющий основные 

принципы государственного устройства, структуру и порядок 

взаимодействия государственных органов, гарантии прав и свобод личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Исследование. 

 

Я решила опросить 30 респондентов, участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, учащихся. Я задала четыре вопроса: когда 

была принята в России нынешняя конституция? Сколько статей в 

Конституции РФ? С какого возраста гражданин Российской Федерации 

может избирать  и быть избранным? Какая по счету глава конституции 

посвящена полномочиям президента РФ? Третий и четвертый вопросы были 

заданы не случайно, так с 15 марта по 17 марта 2024 года будут проходить 

выборы Президента Российской Федерации. 

 

 
 

Из предложенной в приложении диаграммы можно сделать вывод о 

том, что по мере увеличения сложности вопроса количество участников, 

давших правильный ответ, сокращается, а количество тех, кто сделал ошибку 

или не смог ответить на вопрос, увеличивается, что является доказательством 

недостаточного уровня правосознания . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Ряд 3 

Ряд 2 

Ряд 1 



Заключение. 

 

Конституция для России значит очень много. В Конституции и через 

нее российское общество реализует свое видение обновляемой 

государственности, а в известных пределах и свою национальную идею. 

Конституции отведено приоритетное, ключевое положение в правовой 

системе. Конституция тем успешнее выполняет свою функцию в развитии 

общества, чем она ближе к национальной идее, точнее и полнее выражает ее 

установки. 

  Исследование по теме «Конституция  — основной закон Российского 

государства»  способствовало у меня : 

1) формированию основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2) формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формированию уважительного отношения к иному мнению. 

В ходе исследования я пришла к выводу: Конституция  — основной 

закон Российского государства. Я считаю, что Конституция для России 

сегодня значит очень много. В Конституции и через нее российское общество 

реализует свое видение обновляемой государственности, а в известных 

пределах и свою национальную идею. 
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