
Основы 
конституционного 

строя 



Конституция (в пер. с латинского constitutio 
– установление, устройство) Российской 
Федерации – это основной закон России, 
закрепляющий основы конституционного 
строя, организации государственной власти 
и взаимоотношений между гражданином, 
обществом и государством.  

 



История возникновения конституции РФ 

В России впервые о конституции заговорили в начале XIX в. Первые 
конституционные проекты вынашивали реформатор М. М. Сперанский, 
декабристы Н. Муравьев и П. Пестель.  

Во второй половине XIX в. известен конституционный проект одного из 
реформаторов эпохи Александра II – М. Т. Лорис-Меликова. Но 
помешало убийство императора Александра II народовольцами.  

 

Следующий крупный шаг на пути к Конституции в России был сделан уже 
в XX в. в годы первой русской революции. 17 октября 1905 г. Николай II 
подписал манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка», по которому народ получал политические и гражданские 
права и свободы, а страна – новый законодательный орган: 
Государственную думу. 

 



Четыре советские конституции: 

 1918 г. – Конституция РСФСР 

 1924 г. – Конституция СССР 

 1936 г. – «сталинская» Конституция 

 1977 г. –  «брежневская» Конституция 



Конституция РФ была принята 12 
декабря 1993 г. всенародным 
голосованием. 

 

Вступила в действие со дня ее 
опубликования — 25 декабря 1993 г.  



Конституционный строй – устройство общества и государства, 
закрепленное нормами конституционного права 

Конституционный строй характеризуется особыми принципами 
(базовыми началами), лежащими в основе взаимоотношений 
человека, государства и общества. 

Сегодня в России государство является политической 
организацией гражданского общества, имеет демократический 
правовой характер и человек в нем, его права, свободы, честь, 
достоинство признаются высшей ценностью, а их соблюдение 
и защита – основной обязанностью государства 



Основы конституционного строя 
 Основы конституционного строя России включают такие принципы устройства государства и 

общества, как: 

человек, его права и свободы как высшая ценность; 

народовластие; 

полнота суверенитета Российской Федерации; 

равноправие субъектов РФ; 

единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения; 

экономическая свобода как условие развития экономической системы; 

разделение властей; 

гарантии местного самоуправления; 

идеологическое многообразие; 

политический плюрализм (принцип многопартийности); 

приоритет закона; 

приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и международных 
договоров России перед национальным правом; 

особый порядок изменения положений Конституции РФ, составляющих основы 
конституционного строя. 

 
 


