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Введение 
Сегодня, когда российское государство, казалось бы, пережило поиск адекватных 

запросам времени модели государственно-политического и правого устройства, 
наиболее актуальным является вопрос, касающийся истоков конституционализма в 
России, которой возникает в ходе реализации положений Конституции РФ. Обращение к 
данной проблеме стимулируется наличием новых конституционно-правовых институтов 
и нерешенностью проблем конституционного регулирования многих сфер жизни, что 
усиливает роль научного знания, основанного на изучении богатого наследия 
отечественной исторической и юридической науки. Непременным условием 
дальнейшего развития и совершенствование политико-правовых категорий, как и самого 
процесса строительства конституционализма в современной России на наш взгляд 
является усвоение исторического опыта в дореволюционной и советской России, 
получивший свое реальное оформление принятием первой кодифицированной 
Конституции РСФСР 1918г. 

Содержание 
Итак, началом эпохи конституционализма одни авторы называют 1917г.- период 

Великих революций и 1918г. – принятие первой Конституции РСФСР. Другие авторы, 
не соглашаясь с данным суждением, указывают 1905 -1906 гг., когда принимаются акты, 
имевшие конституционное значение и законодательно ограничивающие самодержавие. 
Таким образом, множественность мнений подтверждает вывод о том,  что в своем 
становлении российский конституционализм характеризуется и отсутствием 
конституционно-правовых норм, а их реализацией. 

В начале XX  в. конституционализм в России как система демократических и 
постоянных ограничений государственной власти не сложился. Однако, уже были 
заложены условия для ведения в стране конституционного строя. С принятием Свода 
Основных государственных законов 23 апреля 1906г. и созыва Государственной думы, 
Российская империя стала на путь к конституционной монархии. В соответствии с 
данными преобразованиями различным политическим силам и социальным слоям  были 
предоставлены широкий перечень прав и свобод при доминирующем положении 
государственной бюрократии и дворянского представительства. Разделение 
законодательной и исполнительной властей, обеспечила независимость судебной власти. 
Однако дальнейшему развитию конституционализма помешала первая мировая война. 

Советский конституционализм родился в условиях революции, когда его нужно 
было использовать в целях победы нового строя. Но Ленин видел в нем лишь временную 
уступку обстоятельствам, прямо заявляя о переходном характере государства. Получив 
свое реальное оформление в первых декретах Советской власти и смоделировавшее 
площадку ее развития путем принятия, Конституции РСФСР 1918г., которое 
использовалась образцом для подражания и развивалась в последующих Основных 
законах Советского государства. Новое видение сущности Основного закона, 
неуклонное построение однопартийного государства, устранение политических 
оппонентов под предлогом контрреволюционной деятельности, обусловило аномальное 
развитие реальных конституционных отношений. 

Российская Федерация продекларировавшая принадлежность к числу 
демократических, правовых, социальных и светских государств, как и в начале XX в. 
провозгласило лишь намерение. При этом речь идет только о направленности к 
заявленной форме государства. Однако следует рассудить о том, насколько 
провозглашенные Конституцией РФ принципы соответствуют их реальной реализации. 



Думается, что без длительной и целенаправленной работы над воплощением положений 
Конституции РФ не обойтись. Только последовательность их развития в диапазоне 
концептуальной модели и положительные результаты этой работы смогут указать на 
истинность намерений власти, а также на готовность самого общества к позитивному 
совершенствованию. 

Вывод 
Таким образом, влияние самодержавной власти, приемы и методы управления 

Советским государством непосредственно сказываются в ходе реализации положений 
Конституции РФ. Российское общество переходит от состояния, когда человек 
использовался как средство осуществления целей Советской власти, к состоянию, при 
котором механизм государства стает средством защиты человека и его свободы. 

Анализ и процесс реализации Основных законов 1906г., Конституции РСФСР 
1918г. и Конституции РФ 1993г. показал наличие наследия между конституционно-
правовыми системами дореволюционного и Советского периодов, а также современной 
России. На основании чего можно сделать вывод о преемственности развития 
конституционализма в России. Отсутствие в российском обществе определенной 
идеологии и трансформация многих правовых ценностей, делает необычайно 
актуальной задачу формирования продуманного системы, способной не только 
консолидировать общество, но и существенно поднять уровень правовой культуры. 
Именно поэтому конституционализм сегодня должен стать основой деятельности 
государства и общества в целом. Данное исследование на наш взгляд  позволит учесть 
специфику конституционного развития, осознать и сопоставить проведенные 1905-
1906г.г., 1918г. и 1993г. реформы, сформировать российскую модель определения 
границ активности государства и его воздействия на общественные отношения. Что в 
конечном итоге позволит выработать механизм, построенный на приоритете прав и 
свобод личности, устанавливающий абсолютные границы правового регулирования, за 
которые не сможет выйти само государство, регулируя все сферы общественной жизни. 
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