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За всю историю существования государства были выработаны различные способы при-
нятия Конституций. Так, Конституция может быть принята субъектами, властные полно-
мочия которых разрешают придавать ей высшую юридическую силу. Одним из наиболее
популярных подобных субъектов является специально созданный для этого орган учреди-
тельной власти (Учредительное собрание, Конституционное собрание, Конвент). Конкрет-
ной исторической задачей учредительной власти является выработка или видоизменение
Основного закона страны для оформления нового общественного и государственного строя
на правовой основе [8]. Как правило, Учредительное собрание является полностью выбор-
ным, однопалатным, временным и имеющим целевое назначение органом. Оно избирается
гражданами страны и, выполнив свою миссию, подлежит роспуску [7]. Больше юридиче-
ской силы оно не имеет, так как в действие вступают новые государственные структуры.

Таким образом, Учредительное собрание можно определить как орган государственной
власти, избранный с целью разработки и принятия новой Конституции или для внесения
существенных изменений в действующую Конституцию. Главным отличительным призна-
ком Учредительного собрания является именно закрепление его особого конституционно-
правового статуса в законодательстве государства как органа учредительной власти либо
соответствующее социальное назначение и фактическая роль данного органа в конкретных
исторических условиях. Такая форма народовластия, как созыв Учредительного собрания,
пользуется наивысшей легитимностью, поскольку в отличие от обычных законов, прини-
маемых законодательным (представительным) органом, его акты «прямо инспирированы
народом или подлежат его одобрению» [1].

В российской исторической литературе идея Учредительного собрания имела глубо-
кие национальные и исторические корни и проистекала, несомненно, из векового опыта
всесословных Земских соборов, с XVI века решавших на Руси важнейшие вопросы госу-
дарственной жизни [3]. Впервые же идея верховенства народа была озвучена в программ-
ных документах декабризма [5]. В последующем разработка идеи учредительной власти
народа получила дальнейший импульс во второй половине XIX века, когда идея Учреди-
тельного собрания становилась все более притягательной для новых поколений россий-
ского общества. Так, в 1862 году из кружка революционера-народника П.Г. Заичневского
выходит прокламация «Молодая Россия», ставшая первым революционным манифестом,
выдвинувшим задачу передачи власти в руки Национального собрания, «составленного
из выборных всей земли русской» [4].

Впервые же провозглашение созыва Учредительного собрания как определенного по-
литического требования было сделано одним из будущих отцов-основателей конституци-
онно-демократической партии И.И. Петрункевичем в своей брошюре «Ближайшие задачи
земства» [6]. Вся политическая жизнь России начала XX века так или иначе проходила
под знаком распространения идеи народного представительства в ее различных формах,
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среди которых ведущим было Учредительное собрание. Тем не менее, важно отметить,
что хотя сам термин «Учредительное собрание» был хорошо известен в революционных
кругах России, до событий Первой русской революции 1905-1907 годов идея Всероссийско-
го народного представительства составляла лишь теоретическую проблему. Дальнейшее
возвышение лозунга Учредительного собрания в качестве символа борьбы и освобожде-
ния происходит в ходе событий Великой российской революции, когда подготовка созыва
Всероссийского органа народного представительства становится основной задачей Вре-
менного правительства, реализованной в конце 1917 года [8].
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