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Конституционный инжиниринг государства

Дмитрий Шустров

настоящая статья посвящена анализу конституционного инжиниринга государства  – идее, позволяющей по-
нять суть конституционного регулирования государства. на основе изучения конституционного материала и 
основных теоретических подходов к проблеме автор конструирует целостную теоретическую концепцию кон-
ституционного инжиниринга государства – его понятие, значение, содержание, виды и стадии.

 ³ Конституционный инжиниринг; государство; конституция; конституционный 
идеал; конституционная модель; конституционно-правовое регулирование

I. Понятие конституционного 
инжиниринга государства, 
его сущность, виды и значение

1. Государство как «произведение искусства» 
конституционно-правового регулирования

В далеком 1860 году Я. Буркхардт провозгла-
сил, что государства Италии в большинстве 
своем были по своему внутреннему строю ху-
дожественными произведениями, то есть 
осознанными, зависящими от рефлексии, по-
коящимися на зримых основах творениями, 
их отношение друг к другу и к внешнему миру 
также должно было быть произведением ис-
кусства. Получается, государство можно пра-
вильно сконструировать, построить, а в слу-
чае успеха государство может стать произве-
дением искусства – «государство как рассчи-
танное и продуманное творение, государство 
как произведение искусства»1.

Когда же речь о «государстве как произ-
ведении искусства» заводит конституциона-
лист, он неминуемо разумеет искусство юри-
дическое, а точнее, его, пожалуй, самую важ-
ную часть – конституционное право и искус-
ство конституционно-правового регулиро-
вания. Для нас в данной идее важен элемент 
конструирования-конституирования – госу-
дарство творится, создается, учреждается, и 
от того, насколько мастерски это будет сдела-
но, зависит его восприятие, оценка, жизне-

способность и эффективность, будет ли оно 
настоящим произведением искусства консти-
туционно-правового регулирования. «Кон-
ституция государства – произведение искус-
ства… от них [людей, ее создающих. – Д. Ш.] 
зависит продолжить жизнь государства на-
сколько возможно дольше, дав ему возможно 
лучшую конституцию» (кн. III, гл. XI)2, – го-
ворил еще Ж.-Ж. Руссо. Признаем, что в по-
добных рассуждениях есть доля метафорич-
ности, однако суть не меняется: с древности 
мыслители, властители, ну и, конечно же, 
народ конструируют, творят, создают, учреж-
дают государство. Еще римские юристы по-
нимали право как искусство – «jus est ars 
boni et aequi» (Цельс). Термин «искусство», 
прежде всего, указывает на мастерство. Госу-
дарство поистине есть результат юридическо-
го искусства, понимаемого как юридическое 
мастерство.

Создание данного конкретного государ-
ства является юридическим актом, актом 
конституирования, учреждения, результатом 
принятия конституции. В этом смысле орга-
низация и деятельность государства a priori 
зависят от конституции, от принципов, по-
ложенных в ее основание. В зависимости от 
того, насколько «искусно» государство уже 
урегулировано и будет регулироваться в 
дальнейшем, будет зависеть и применение к 
государству эпитета «произведение искусст-
ва». Будет ли оно «творческим прорывом», 
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«шедевром», эффективно организованным и 
действующим или чем-то очередным, обы-
денным… в итоге неудачей.

В XVIII веке Э. де Ваттель заметил, что 
«конституция государства определяет сте-
пень его совершенства, его способность вы-
полнить цели общества», поэтому главная 
задача, стоящая перед учредителями консти-
туции и государства, состоит в том, «чтобы 
избрать конституцию, возможно лучшую и 
наиболее подходящую к данным обстоятель-
ствам», а делая данный выбор, субъект учре-
дительной власти – народ – «тем самым за-
кладывает основы своего самосохранения, 
своей безопасности, своего совершенствова-
ния и счастья» (Кн. I, гл. III, § 28)3. Поэтому в 
идеале совершенное государство может быть 
создано только совершенной конституцией, и 
насколько совершенна конституция, настоль-
ко же совершенно и государство, ею учреж-
даемое и регулируемое. В реальности, одна-
ко, совершенство государства, его эффек-
тивность во многом зависят и от реализации 
конституционно-правовых норм, то есть от 
совершенства правоприменения.

Скажут, что право не есть та область, к 
которой применимы эстетические категории. 
Право, правовое регулирование говорят на 
языке эффективности, на языке юридических 
инструментов и правовых средств. В каком-
то смысле сама эффективность может пола-
гаться «красивой», однако эффективность 
всегда является результатом мастерства, 
умения применить необходимый метод пра-
вового регулирования, умения наладить реа-
лизацию созданных норм, то есть искусства 
правового регулирования. А само «государ-
ство как произведение искусства» будет во 
многом результатом этих инструментов и 
средств.

Именно в таком смысле нами использует-
ся концепт «государство как произведение 
[юридического – конституционно-правового] 
искусства», искусства конституционно-пра-
вового регулирования.

2. Понятие и значение конституционного 
инжиниринга государства

Государство – дело разума человеческого, а 
не божественных, природных и иных сил. Че-
ловек – творец государства. Представление 
о государстве как «предмете человеческого 

планирования и деятельности, как образова-
нии, поддающемся организации, управлению 
и регулированию» возникает в эпоху Просве-
щения4. Мыслители, законотворцы уподоб-
ляются инженерам, с точностью конструиру-
ющим окружающую их политико-правовую 
действительность, в том числе и государство.

Известный итальянский конституциона-
лист Дж. Сартори ввел в юридический дис-
курс новый термин – «конституционный ин-
жиниринг», заявив, что «разработка консти-
туций подобна инженерному делу». Разра-
ботчики конституций XVIII–XIX веков пре-
красно понимали цель конституционализма, 
ибо эти конституции разрабатывались с пол-
ным вниманием к тому, как они будут и как 
они должны работать. Поэтому и их разра-
ботчиков в полной мере можно именовать 
«настоящими» конституционными инжене-
рами. К сожалению, сетует автор, им на сме-
ну пришло поколение конституционалистов-
позитивистов, чьей целью было не «констру-
ирование» реальности, но «дедуцирование» 
идеальности, логическое согласование норм. 
Идея конструирования юридического и поли-
тического пространства исчезла5. Задача со-
временных конституционалистов состоит в 
том, чтобы ее актуализировать.

Прежде всего, конституционный инжини-
ринг – вид социального инжиниринга6. Кон-
ституционный инженер всегда соизмеряет 
институт и полагаемые этому институту цели, 
насколько хорошо приспособлен или органи-
зован данный институт для их осуществле-
ния, предпочитает рациональное рассмотре-
ние институтов как средств, обслуживающих 
определенные цели, и оценивает их исключи-
тельно с точки зрения их целесообразности, 
эффективности, простоты и т. д.

Конституционный инжиниринг не ограни-
чивается вопросами построения государства 
в целом, но охватывает и иные вопросы кон-
ституционного права (скорее, именно на них 
он и сконцентрирован): избирательное право 
(например, какая избирательная система яв-
ляется наиболее подходящей для данного го-
сударства или, на политическом языке, явля-
ется наиболее целесообразной, выигрышной 
для держателя власти); институты непосред-
ственной демократии (какие институты будут 
способствовать выражению воли народа или, 
на политическом языке, наиболее безобидны 
для держателя власти), правового статуса 
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личности (какие права и свободы закрепить в 
тексте конституции, какие гарантии); система 
и структура органов власти, выбор формы 
правления (республика – парламентская, 
президентская или полупрезидентская, то 
есть какой баланс между ветвями власти бу-
дет наиболее благоприятен или, на политиче-
ском языке, наиболее перспективен для осу-
ществления власти ее держателем), и т. п.7 
Естественно, что для предмета нашего иссле-
дования конституционный инжиниринг огра-
ничивается вопросами конструирования, по-
строения, моделирования самого государства 
в целом.

Конституционный инжиниринг основан на 
рационалистическом убеждении, что хоро-
шие конституции могут быть разработаны8, а 
применительно к государству и о том, что 
данной конституцией может быть создано, 
сконструировано и конституировано ею, иде-
ально эффективное государство. Конституци-
онный инжиниринг всегда связан с ожидани-
ем чего-то нового, с созданием новых инсти-
тутов или с трансформацией существующих. 
Он создает основу для перехода от одной 
формы государства к другой, от одной модели 
управления к другой, а также для создания 
абсолютно нового государства. Конституци-
онный инжиниринг связан и с развитием су-
ществующего государства, его «доведением 
до ума», имеет целью воплотить существую-
щий конституционный замысел о государстве.

Конституционный инжиниринг – концеп-
ция по характеру своему перспективная, на-
целенная на будущее, конструирующая ре-
альность, ее желаемый облик, а не на описа-
ние существующего, отражение достигнуто-
го. Последний подход был характерен для од-
ного из этапов советского конституционно-
правового регулирования. Конституция-де – 
явление сугубо дескриптивное, она не должна 
быть смешиваема с программой, но «должна 
говорить о том, что уже есть, что уже добыто 
и завоевано теперь, в настоящем. Программа 
касается главным образом будущего, консти-
туция – настоящего», поэтому «конституция 
есть регистрация и законодательное закреп-
ление тех завоеваний, которые уже добыты и 
обеспечены»9, – говорил И. В. Сталин. Тем 
самым теряется самое главное в конституци-
онном праве – его преобразующее, констру-
ирующе-конституирующее регулятивное воз-
действие на государство и отдается на откуп 

политической (читай – партийно-идеологи-
ческой) целесообразности, прикрываемой 
объективным ходом исторического развития, 
конструирование и регулирование государст-
венного бытия. Первоначально должны сло-
житься соответствующие общественные от-
ношения, и только потом конституция может 
отразить их, в том числе и в форме государ-
ства. Привычная схема, характерная для 
концепции конституционного инжиниринга: 
данная конкретная конституция → дан-
ное конкретное государство – заменяет-
ся своей противоположностью: данное кон-
кретное государство → данная конкрет-
ная конституция10. В рамках концепции 
конституционного инжиниринга все наобо-
рот: именно конституция, в основу которой 
положен определенный идеал, формирует ре-
альность, учреждая данное конкретное госу-
дарство, его форму.

Конституционный инженер – это не «ав-
тор» конституции, которым является (счи-
тается) субъект учредительной власти (народ, 
монарх), то есть тот, кто ее принимает, утвер-
ждает, ратифицирует, но ее «писатель» 
(Ж. Ведель), то есть тот, кто проектирует, 
разрабатывает ее содержание11. Он проду-
мывает, каким должен быть «конституцион-
ный дизайн»12 нового государства, какую мо-
дель принять за основу, на каком идеале ее 
построить: какова будет его форма и в каких 
институтах она будет воплощаться, какими 
органами персонифицироваться, в чем его 
цели и задачи, какие функции будет реализо-
вывать данное государство и какими полно-
мочиями для этого его необходимо наделить, 
каково будет его территориальное устройст-
во, каково будет отношение данного государ-
ства и иных субъектов конституционно-пра-
вовых отношений – личности, коллективов, 
общества в целом и т. д., с одной стороны, 
и какие конституционно-правовые средства, 
какие инструменты метода конституционно-
правового регулирования он должен приме-
нить для воплощения этого содержания, его 
конституционного оформления, с другой 
стороны.

Результатом исканий конституционного 
инженера является проект данной конкрет-
ной конституции, учреждающей данное кон-
кретное государство, его данную конкретную 
модель. В последующем, после принятия и 
вступления конституции в силу, задача кон-
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ституционного инженера будет заключаться 
в сохранении данной модели, ее развитии, 
улучшении в той мере, в какой это можно 
сделать в рамках данного конституционного 
идеала.

Конституционный инжиниринг государст-
ва происходит не в вакууме, а в определенном 
культурно-историческом контексте. Поэтому 
конституционный инженер обязательно учи-
тывает исторический контекст, сложившийся 
«конституционный момент» (Б. Аккерман13), 
предшествующий конституционный опыт, 
конституционные традиции и конституцион-
ную культуру14 для того, чтобы его творение 
не оказалось утопичным.

Конституционные инженеры всех времен 
и народов, решая одни и те же вопросы, ис-
пользуя один и тот же конституционный регу-
лятивный инструментарий (который, конеч-
но, со временем также изменяется, совер-
шенствуясь), находят на них разные ответы, 
зависящие от конкретно-исторических об-
стоятельств, времени и места, а также раз-
вития самой конституционно-правовой мыс-
ли. Инжиниринг в процессе создания консти-
туции и учреждения данной конкретной госу-
дарственной формы не будет одинаковым в 
1787 году в США, в 1918 году в РСФСР, в 
1949 году в ФРГ, в 1979 году в Иране, в 
1993 году в России и т. д. Каждый конститу-
ционный момент своеобычен, абсолютно не 
похож на другой, поэтому и результаты дан-
ного момента в виде разработанной и приня-
той конституции, а также учреждаемого ею 
государства будут отличными. Даже если соз-
данный конституционный текст (реципиент), 
в силу феномена конституционных заимство-
ваний15, осуществленных разработчиком, бу-
дет в точности идентичен тексту-донору, его 
восприятие, понимание и реализация все 
равно будут отличаться спецификой полити-
ческого, социального, религиозного, культур-
ного, смыслового и других контекстов – тем, 
что Ш. Л. Монтескье называл «духом зако-
нов»16, в который включается данный текст17. 
Следовательно, демократические государства 
ФРГ (абз. 1 ст. 20 Основного закона 1949 го-
да), Куба (ст. 1 Конституции 1976 года) и 
Россия (ст. 1 Конституции 1993 года18), не-
смотря на закрепление данного принципа в 
тексте их конституций, не будут идентичны-
ми, в каждом из них демократический харак-
тер государства будет отличаться.

Стоит отметить, что конституционный ин-
жиниринг является не только фундаменталь-
ным теоретическим концептом, но и консти-
туционной реальностью. Например, Пере-
ходная Конституция Непала 2007 года опери-
рует понятием «прогрессивная реструктури-
зация государства» (преамбула, ст. 138), ко-
торое можно интерпретировать в категориях 
конституционного инжиниринга, как подоб-
ное ему, разумея под ним деятельность по 
трансформации, преобразованию существу-
ющего государства, его формы в государство-
идеал – «государство с демократической фе-
деральной системой» (ч. 1 ст. 138), «с целью 
разрешения существующих… проблем стра-
ны» (преамбула).

Вполне можно заключить, что конститу-
ционный инжиниринг является основой, пер-
вым шагом в конституционно-правовом ре-
гулировании государства, с него оно и начи-
нается. Данный вывод применим не только 
к конституционному регулированию (с по-
мощью конституции) государства, первично-
му и основному по характеру своему, но и к 
его конституционно-правовому (с помощью 
иных, помимо конституции, отраслевых ис-
точников), последующему, конкретизирую-
щему регулированию.

3. Два вида конституционного  
инжиниринга государства

В своем учении о социальном инжиниринге 
К. Поппер различил два его вида, которые он 
строго противопоставил друг другу: 1) уто-
пическую инженерию, так называемый пла-
тоновский подход, согласно которому, преж-
де чем предпринять некоторое практическое 
действие в сфере политического, необходи-
мо определить нашу конечную политическую 
цель или идеальное государство, и 2) посте-
пенную, последовательную, поэтапную 
инженерию (piecemeal engineering), со-
гласно которой необходимо разрабатывать 
методы для поиска наиболее тяжелых, не-
стерпимых социальных бед, чтобы бороться с 
ними, а не искать величайшее конечное бла-
го в виде идеального государства, стремясь 
воплотить его в жизнь19.

Данная классификация приемлема и к 
конституционному инжинирингу по от-
ношению к государству, правда, с некото-
рыми уточнениями. Так, любая конституция 
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имеет в своей основе как раз такой большой, 
всеохватный макропроект государственного 
бытия, имеет дело именно с идеальной мо-
делью государственного бытия. В основе 
конституции и учреждаемого ею государства 
всегда лежит определенный конституцион-
ный идеал. За конституцией остается опре-
деление именно вектора, направления раз-
вития, модели, а вот конкретная «доводка до 
ума» остается за текущим конституционным 
законодательством. Как раз в последнем слу-
чае и срабатывает второй подход Поппера – 
постепенный, последовательный, поэтапный 
инжиниринг, когда отдельные аспекты кон-
ституционного идеала, воплощенные в эле-
ментах объекта конституционного регулиро-
вания, конкретизируются в текущем законо-
дательстве.

Поэтому можно различать конституцион-
ный инжиниринг 1) первичный, «большой», 
учреждающий, связанный с конструировани-
ем и конституированием государства в целом, 
когда в основу такого конструирования-кон-
ституирования кладется некая модель госу-
дарства, базирующаяся на его определенном 
идеале – конституционный идеал государст-
ва, на формализацию которого и направлено 
конституционное регулирование, принятие 
конституции, и 2) последующий, текущий, 
«малый», конкретизирующий, связанный с 
уточнением и развитием в текущем конститу-
ционном законодательстве «большого» кон-
ституционного идеала государства, сформу-
лированного в конституции.

Конституционное право умело совмещает 
в себе оба подхода, они существуют вместе, 
дополняя друг друга. Таким образом, консти-
туционный инжиниринг не заканчивается 
принятием конституции, но продолжается и 
post factum в рамках текущего конституцион-
ного законотворчества, развивающего кон-
ституцию.

Главный вывод, который мы должны сде-
лать, состоит в том, что государство можно 
сконструировать в соответствии с выбран-
ным конституционным идеалом государства, 
представлениями о должном его устройстве и 
организации. Для этого избранный конститу-
ционный идеал государства формулируется в 
нормах конституции, облекается в консти-
туционную форму, создается то, что нами 
именуется нормативной конституционной мо-
делью государства. С момента принятия и 

вступления в силу конституции данный кон-
ституционный идеал государства, воплощен-
ный в его конституционной модели, становит-
ся нормой, обязательной к осуществлению на 
практике, государство считается сконструи-
рованным и конституированным (учрежден-
ным). Понятие конституционного инжини-
ринга как раз и охватывает деятельность по 
моделированию государства, разработке его 
нормативной конституционной модели, ос-
нованной на конституционном идеале, и его 
формулированию в конституционных нормах 
и последующему воплощению в жизнь. Цель 
конституционного инжиниринга – создать 
наиболее подходящую, совершенную, эффек-
тивную форму для данного конкретного госу-
дарства посредством разработки и принятия 
данной конкретной конституции, ее последу-
ющей реализации.

II. Стадии конституционного 
инжиниринга государства

1. Онтология государства (сферы)  
и стадии конституционного  
инжиниринга государства

Государство в контексте конституционного 
инжиниринга может рассматриваться в трех 
онтологических смыслах: 1) как идеал, 2) как 
данная конкретная нормативная конституци-
онная модель – нормы о государстве и 3) как 
реальное фактическое состояние – как яв-
ление. Подобный взгляд исходит из троякого 
представления о сферах бытия государства: 
об идеальном, должном и сущем его вопло-
щении, причем в процессе конституционно-
правового регулирования эти сферы пере-
ходят друг в друга по схеме «идеальное → 
должное → сущее».

В основе конституционно-правового регу-
лирования государства лежит определенный 
идеал – конституционный идеал государст-
ва, как совокупность представлений о его со-
вершенном устройстве. Это сфера идеально-
го (1).

Далее, избранный идеал посредством кон-
ституционно-правовых средств, отраслевого 
регулятивного инструментария воплощается 
в тексте конституции, отражается в консти-
туционных нормах о государстве – норма-
тивной конституционной модели государства. 
Это сфера должного (2).
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Результатом принятия и вступления в си-
лу конституции является возникновение дан-
ного конкретного конституционного государ-
ства, нормативная конституционная модель 
государства начинает воплощаться в жизнь 
посредством реализации конституционных 
норм о государстве, их конкретизации в теку-
щем законодательстве, их исполнения и т. д. 
Это сфера сущего (3).

Из этих трех сфер исходит и конституци-
онный инжиниринг государства, проходящий, 
соответственно, через три стадии: 1) избра-
ние и формулирование конституционного 
идеала государства, 2) его воплощение с по-
мощью конституционно-правового регулиро-
вания в нормативной конституционной моде-
ли государства, 3) ее воплощение в реаль-
ности – реализация конституционных норм о 
государстве, а как результат – возникнове-
ние конституционного государства.

Каждая последующая стадия – онтологи-
ческая сфера является воплощением преды-
дущей, ее реализацией. Поэтому данная схе-
ма позволяет легко сравнить, насколько точ-
но воплотился конституционный идеал госу-
дарства в его нормативной конституционной 
модели, насколько полно, в свою очередь, 
последняя была реализована на практике и 
соответствует ли реальность полагаемому 
идеалу, насколько она «идеальна». Рассмот-
рим эти стадии и каждую из трех сфер по-
дробно.

2. Конституционный идеал государства

а. Понятие, сущность и значение  
конституционного идеала государства для его 
конституционно-правового регулирования

Среди своих четырех определений понятия 
конституции К. Шмитт указывал «идеаль-

ное понятие конституции»: «“конституция” в 
смысле образцовом, именуемом так по при-
чине определенного содержания»20. Это и 
есть не что иное, как конституционный иде-
ал. Заблуждением является представление о 
том, что конституционное право в целом и 
конституция в частности свободны от идео-
логии, от идеалов21. Сама конституция явля-
ется выражением определенной идеологии.

Конституционный идеал государства есть 
представление о совершенном образе госу-
дарства, его форме, устройстве, компетен-
ции, целях, задачах, функциях, принципах его 
деятельности. Он основан на убеждении, что 
идеальное, совершенное государство может 
быть создано, сконструировано, учреждено 
конституцией, на вере в ее, да и всего кон-
ституционного права преобразующую силу, а 
в конечном счете – на «вере в возможность 
земного рая» (П. И. Новгородцев22).

Конституционный идеал весьма важен 
для конституционно-правового регулирова-
ния государства, ибо является точкой отсче-
та в процессе регулирования. Конституцион-
но-правовое регулирование государства осу-
ществляется на основе определенного его 
конституционного идеала, является форма-
лизацией данного идеала, переводит образ из 
сферы идеального в сферу должного. Консти-
туция как должное (норма) воплощает опре-
деленный конституционный идеал государ-
ства, его желаемое устройство, который че-
рез реализацию его нормативного конститу-
ционного опосредования (конституционных 
норм о государстве) должен стать реально-
стью – реальным конституционным государ-
ством. Конституционный идеал государства 
воплощается в Конституции, в ее нормах о 
государстве, которые, в свою очередь, в силу 
обязательности, прямого действия и высшей 
юридической силы конституции должны реа-
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лизоваться на практике, формировать реаль-
ное государство.

Конституционный идеал государства об-
ладает большим эвристическим потенциалом. 
Его роль не оканчивается моментом приня-
тия конституции, но служит дальнейшему 
развитию учрежденной государственной фор-
мы. «Необходимо иметь перед собой такой 
идеал для того, чтобы в свете его созерцать 
прогресс общественных форм, чтобы иметь 
критерий для различения вечных святынь от 
временных идолов и кумиров, чтобы знать 
направление, в котором следует идти… этот 
идеал есть не отвлеченная норма, преднося-
щаяся человеческому уму, а живая сила, об-
ладающая высшей реальностью, что челове-
ческие дела могут приобщаться этой высшей 
правде и проникаться ею»23, – пояснял 
П. И. Новгородцев.

Первым конституционным идеалистом 
был Платон, оставивший после себя два 
«конституционных идеала государства», два 
проекта идеального государства, две утопии, 
изложенные им в диалогах «Государство»24 и 
«Законы»25. «Мы лепим в нашем вообра-
жении государство, – говорил мыслитель, – 
как мы полагаем, счастливое, но не в отдель-
но взятой его части, не так, чтобы лишь кое-
кто в нем был счастлив, но так, чтобы оно 
было счастливо все в целом» (Государство. 
Кн. IV. 420 с.)26. Эстафету от Платона при-
нял его ученик – Аристотель, за которым че-
рез Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, 
О. Конта, К. Маркса и Ф. Энгельса, Г. Спен-
сера, В. И. Ленина и т. д. последовали вере-
ницы конституционных идеалистов, в том 
числе и современных, каждый из которых ри-
совал и рисует в своем воображении и изла-
гает в своих трудах идеал государства27. По-
добный идеал заключает в себе каждая кон-
ституция, являющаяся плодом мысли ее раз-
работчиков – конституционных идеалистов 
наших дней.

б. Три современных конституционных  
идеала государства

Конституционных идеалов государства су-
ществует ровно столько, сколько существу-
ет представлений о его должном устройстве 
и его конституции28. На протяжении многих 
лет хрестоматийным стало разделение на 
буржуазный и социалистический, советский, 

«марксистский» конституционный идеал29 
государства30. Эта классификация сохраняет 
свое значение и сегодня, хотя влияние второ-
го идеала после крушения социалистической 
системы и развала СССР существенно со-
кратилось, а первый стал поистине глобаль-
ным и общепризнанным. Оба идеала суще-
ствуют и находят свое отражение в текстах 
современных конституций. К ним стоит до-
бавить и третий конституционный идеал – 
исламский. Вот, пожалуй, три современных 
конституционных идеала государства31.

Стоит обратить внимание, что норматив-
ные конституционные модели государства, 
учрежденные данными конкретными кон-
ституциями на основе соответствующего 
конституционного идеала государства, в об-
щем схожи, отличаясь частностями. «Лик не 
один у всех них, но сходный, как сестрам при-
лично», говоря словами Овидия. Это общее и 
позволяет разделить конституционные идеа-
лы государства на три категории. Это, в свою 
очередь, означает возможность группировки 
принятых на основе данных идеалов и 
опосредующих их конституций также в 
рамках трех больших блоков, оставляя 
возможность и более дробной классифи-
кации конституций (а значит, и дан-
ных конкретных нормативных консти-
туционных моделей государства) внутри 
каждой из групп.

1) Буржуазный (западный) конституционный  
идеал государства

Данный идеал32 воспринят большинством 
современных стран. Он характеризуется тем, 
что 1) воплощается в форме демократиче-
ского правового, а ныне и социального госу-
дарства, основанного на разделении властей; 
2) закрепляет как негативные, так и позитив-
ные обязанности государства в отношении 
личности; 3) власть государства ограничена 
правами человека; 4) роль государства в эко-
номике, как, впрочем, и в остальных сферах 
общественной жизни, отличается умеренно-
стью, а государственное регулирование объ-
ясняется необходимостью поддержания со-
циального баланса, провозглашается плюра-
лизм форм собственности и особые гарантии 
частной собственности33.

В основу этого идеала легли философия 
либерализма, идеалы конституционализма, 
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требование ограничения государственной 
власти, признания прав и свобод человека и 
гражданина (особенно негативных), демо-
кратии; он базируется на идеях, воспетых в 
трудах европейских философов начиная с 
XVII века и поныне34.

Примечательно, что буржуазный (запад-
ный) конституционный идеал подтвержден и 
воспринят на наднациональном и междуна-
родном уровне в качестве некоего набора 
ценностей, что еще раз подтверждает его об-
щепризнанность. Так, [Маастрихтский] «До-
говор о Европейском Союзе» (в ред. Лисса-
бонского договора, изменяющего Договор о 
Европейском Союзе и Договор об учрежде-
нии Европейского сообщества 2007 года)35 
среди ценностей, на которых основан Евро-
пейский Союз, называет «уважение челове-
ческого достоинства, свободу, демократию, 
равенство, правовое государство и соблюде-
ние прав человека», причем «эти ценности 
являются общими для государств-членов в 
рамках общества, характеризующегося плю-
рализмом, недискриминацией, терпимостью, 
справедливостью, солидарностью и равен-
ством женщин и мужчин» (ст. 2). Более того, 
уважение этих ценностей, а значит, и соот-
ветствие буржуазному (западному) консти-
туционному идеалу, обязательство их даль-
нейшего развития и проведения в жизнь яв-
ляются необходимым условием принятия в 
ЕС (ст. 49). Подобные положения содержит 
Устав Совета Европы36, согласно статье 3 ко-
торого «каждый Член Совета Европы дол-
жен признавать принцип верховенства Пра-
ва и принцип, в соответствии с которым все 
лица, находящиеся под его юрисдикцией, 
должны пользоваться правами человека и 
основными свободами и искренне и активно 
сотрудничать во имя достижения цели Сове-
та, определенной в главе I». Любое европей-
ское государство, рассматриваемое как спо-
собное и стремящееся соответствовать ука-
занным принципам, может стать членом Со-
вета Европы (ст. 4).

Многие современные конституции, при-
чем не только европейские, содержат поло-
жения, свидетельствующие о приверженно-
сти буржуазному (западному) конституцион-
ному идеалу, провозглашают его в своих пре-
амбулах (например, конституции Болгарии 
1991 года, Боснии и Герцеговины 1995 года, 
Литвы 1992 года, Молдовы 1994 года, Укра-

ины 1996 года, Гондураса 1982 года, Антигуа 
и Барбуда 1981 года, Содружества Домини-
ки 1978 года, Тринидада и Тобаго 1976 года, 
Бразилии 1988 года, Венесуэлы 1999 года 
и др.). Конституция РФ 1993 года также ос-
нована на этом идеале.

Свое полнейшее выражение буржуазный 
(западный) конституционный идеал государ-
ства находит в его нормативной конституци-
онной модели, в конституционных положени-
ях о государстве. Подавляющее большинство 
конституций начинаются статьей, провозгла-
шающей учреждаемое государство, его фор-
му, конституционные характеристики. Имен-
но в этих нормах и находит в самом общем 
виде свое выражение конституционный идеал 
государства, который развертывается, уточ-
няется в конкретных нормах об устройстве, 
организации и деятельности государства.

2) Социалистический конституционный 
идеал государства

В его основе лежит марксистско-ленинская 
философия, а также представления отдель-
ных национальных «вождей». Он характери-
зуется тем, что 1) облекается в форму соци-
алистического государства, основанного на 
принципе единства государственной власти и 
демократического централизма, 2) признании 
классового характера государства, диктату-
ры пролетариата, 3) предполагает привиле-
гированное положение одной партии, ее ру-
ководящую роль, 4) закрепляет главным об-
разом позитивные обязанности государства, 
хотя негативные также отражаются, а отно-
шения государства и личности строятся на 
основе взаимообусловленности их интересов, 
5) роль государства в экономике, как, впро-
чем, и в остальных сферах общественной 
жизни, характеризуется активностью, про-
возглашается примат государственной фор-
мы собственности37.

а) Парадокс социалистического конституционного 
идеала государства

Социалистический конституционный идеал 
государства глубоко противоречив, ибо, ос-
новываясь на представлениях основополож-
ников марксизма, базируется среди прочих и 
на известной идее Ф. Энгельса о самороспу-
ске и исчезновении государства, его преходя-
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щем характере, «которым приходится поль-
зоваться в борьбе, в революции, чтобы на-
сильственно подавить своих противников»38, 
не просто о его «отмене», но об «отмирании» 
государства39, необходимости «выкинуть вон 
весь этот хлам государственности»40, отпра-
вив его «в музей древностей»41. Эту идею 
воспринял и В. И. Ленин, уточнив, правда, 
что «буржуазное государство не “отмирает”, 
по Энгельсу, а “уничтожается” пролетариа-
том в революции. Отмирает после этой рево-
люции пролетарское государство или полу-
государство»42.

Получается, что социалистическое госу-
дарство создается с единственной целью – 
подготовить почву для возникновения такого 
общества, в котором оно само (государство) 
уже будет излишне, ибо «“некого” в смысле 
класса»43 будет подавлять. Имя этому обще-
ству – коммунизм. Парадокс состоит в том, 
что государство учреждается, существует, 
действует только для того, чтобы исчезнуть. 
«Пролетариату нужно лишь отмирающее го-
сударство», ну и, конечно, государство необ-
ходимо пролетариату «как особая организа-
ция насилия против буржуазии»44. Об этом 
прямо говорили Конституции РСФСР 1918 
и 1925 годов в статьях 9 и 1 соответственно. 
Поэтому государство, учрежденное согласно 
социалистическому конституционному идеа-
лу, может существовать лишь в политический 
переходный период от капитализма к комму-
низму и является «революционной диктату-
рой пролетариата»45.

Практика советского государства внесла 
контекстуальные коррективы в энгельсов-
ско-ленинскую формулу. Годы шли, а наше 
государство не то что не отмирало, а скорее, 
наоборот, укреплялось, усиливалось, «эта-
тизировалось». Все точки над «i» расставил 
«знаток языкознания» И. В. Сталин. «При 
наличии капиталистического окружения, 
когда победа социалистической революции 
имеет место только в одной стране, а во всех 
других странах господствует капитализм, 
страна победившей революции должна не 
ослаблять, а всемерно усиливать свое госу-
дарство, органы государства, органы развед-
ки, армию, если эта страна не хочет быть раз-
громленной капиталистическим окружени-
ем… формула Энгельса имеет в виду победу 
социализма во всех странах или в большин-
стве стран… она неприменима к тому случаю, 

когда социализм побеждает в одной, отдельно 
взятой стране, а во всех других странах гос-
подствует капитализм»46, – разъяснил со-
ветский вождь. Парадокс был снят.

б) Социалистический конституционный идеал в истории 
конституционно-правового регулирования  
отечественного государства

Ярчайшим примером воплощения социали-
стического конституционного идеала государ-
ства в его нормативной конституционной мо-
дели является отечественный опыт конститу-
ционно-правового регулирования советского 
государства. Необходимо отметить, что, хо-
тя социалистический конституционный идеал 
един, он имел в нашей стране три формы, 
прошел три стадии: 1) идеал переходного пе-
риода от капитализма к социализму – госу-
дарство диктатуры пролетариата, 2) идеал 
периода построения социализма, 3) идеал пе-
риода зрелого развитого социализма – обще-
народное государство47.

Первая Советская Конституция – 
РСФСР 1918 года48, будучи конституцией 
победившей революции, в своих положениях 
о государстве опосредовала в виде норматив-
ной конституционной модели социалистиче-
ский конституционный идеал государства – 
переходного периода от капитализма к ком-
мунизму («переходный момент» – ст. 9), го-
сударство диктатуры пролетариата49, «дикта-
туры городского и сельского пролетариата и 
беднейшего крестьянства… в целях полного 
подавления буржуазии, уничтожения эксплу-
атации… и водворения социализма, при кото-
ром не будет ни деления на классы, ни госу-
дарственной власти» (ст. 9). Его форма «Рес-
публика Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. Вся власть в центре и на 
местах принадлежит этим Советам» (ст. 1), 
«свободное социалистическое общество всех 
трудящихся» (ст. 10), ибо именно им и «их 
полномочному представительству – Сове-
там» «целиком и исключительно» должна 
принадлежать власть, а «эксплуататорам не 
может быть места ни в одном из органов вла-
сти» (ст. 7). Этим идеалом предопределялась 
как организация государства, «конструкция 
советской власти» (разд. III), так и его дея-
тельность (ст. 3, 13–23).

Конституция СССР 1924 года50, целью 
которой являлась организация новоучреж-
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денного федеративного государства – СССР, 
вопрос о конституционном идеале государст-
ва и его воплощении в нормах Конституции 
оставила без ответа, хотя очевидно, что он 
оставался все тем же. Принятая в 1925 году 
Конституция РСФСР51 в статье 1 прямо го-
ворила, что исходит из основных положений 
Декларации прав и основных начал Консти-
туции РСФСР и «имеет своей задачей гаран-
тировать диктатуру пролетариата, в целях по-
давления буржуазии, уничтожения эксплуа-
тации человека человеком и осуществления 
коммунизма, при котором не будет ни деле-
ния на классы, ни государственной власти». 
Идеал воплощался в форме «социалистиче-
ского государства рабочих и крестьян, строя-
щегося на основе федерации национальных 
советских республик. Вся власть в пределах 
Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики принадлежит 
советам рабочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов» (ст. 2), его ор-
ганизации и деятельности.

Ситуация изменилась к 1936 году. Оказа-
лось, что социализм построен, а значит, пере-
ход от капитализма к социализму завершен; 
следовательно, необходимо изменять норма-
тивную конституционную модель государст-
ва, ибо конституционный идеал перешел в 
другую форму, стадию – социализм-то по-
строили52. Идеал воплощался в форме «соци-
алистического государства рабочих и кресть-
ян» (ст. 1 Конституции СССР 1936 года53), 
в котором «осуществляется принцип социа-
лизма: «от каждого по его способности, каж-
дому – по его труду» (ст. 12). Его политиче-
скую основу «составляют Советы депутатов 
трудящихся, выросшие и окрепшие в резуль-
тате свержения власти помещиков и капита-
листов и завоевания диктатуры пролетариа-
та», «вся власть в СССР принадлежит тру-
дящимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся» (ст. 2, 3). Идеал кон-
кретизировался в положениях об организа-
ции и деятельности государства (гл. II–IX), 
его экономической основе (ст. 4–12).

За 40 с лишним лет действия Конституции 
1936 года выяснилось, что построен зрелый 
развитой социализм54, а это означало, что не-
обходимо изменять нормативную конституци-
онную модель государства, ибо конституци-
онный идеал, волей партии и объективного 
развития, перешел в другую форму. Консти-

туция СССР 1977 года55 отразила социали-
стический идеал государства – «государства 
нового типа, основного орудия защиты рево-
люционных завоеваний, строительства соци-
ализма и коммунизма» (преамбула). В пре-
амбуле Конституции СССР 1977 года, приня-
той на основе «идей научного коммунизма», 
«верности… революционным традициям», 
«опираясь на великие социально-экономи-
ческие и политические завоевания социализ-
ма», «стремясь к дальнейшему развитию со-
циалистической демократии» и сохраняя пре-
емственность конституционных идей и прин-
ципов, объявлялось, что в СССР построено 
развитое социалистическое общество – «за-
кономерный этап на пути к коммунизму», и 
давалась его характеристика.

Государство диктатуры пролетариата, вы-
полнив свои задачи, переросло в общенарод-
ное государство56, высшая цель которого – 
«построение бесклассового коммунистиче-
ского общества, в котором получит развитие 
общественное коммунистическое самоуправ-
ление», а его главные задачи – «создание 
материально-технической базы коммунизма, 
совершенствование социалистических обще-
ственных отношений и их преобразование в 
коммунистические, воспитание человека ком-
мунистического общества, повышение мате-
риального и культурного уровня жизни тру-
дящихся, обеспечение безопасности стра-
ны, содействие укреплению мира и развитию 
международного сотрудничества».

Идеал воплощался в форме «социалисти-
ческого общенародного государства, выра-
жающего волю и интересы рабочих, кресть-
ян и интеллигенции, трудящихся всех наций 
и народностей страны» (ст. 1), вся власть в 
котором принадлежит народу, осуществляю-
щему государственную власть через Советы 
народных депутатов, составляющие полити-
ческую основу СССР (ст. 2). Организация и 
деятельность государства строятся в соответ-
ствии с принципом демократического центра-
лизма, а органы действуют на основе социа-
листической законности (ст. 3, 4). Идеал кон-
кретизировался в подробных положениях об 
устройстве, организации и деятельности го-
сударства (разд. III–VII), его экономической 
системе (гл. 2), месте государства в социаль-
ной и культурной сферах (гл. 3), принципах 
внешней политики (гл. 4), о его взаимоотно-
шениях с личностью (разд. II).
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в) Отражение социалистического конституционного 
идеала государства в нормах современных 
зарубежных конституций

Конституция Китая 1982 года, отражающая 
социалистический конституционный идеал 
государства, основанный на «идеях марксиз-
ма-ленинизма и учении Мао Цзэдуна», про-
возглашает «социалистическую рыночную 
экономику», «социалистическую демокра-
тию» (введение), «социалистическое госу-
дарство демократической диктатуры народа» 
и «социалистический строй» (ст. 1), «прин-
цип демократического централизма» (ст. 3), 
«социалистическое правовое государство» 
(ст. 5) и т. п. Конституция КНДР 1972 года 
закрепляет конституционный идеал государ-
ства, являющийся «воплощением идей вели-
кого вождя товарища Ким Ир Сена», «раз-
работавшего основные принципы государ-
ственного строительства и государственной 
деятельности, утвердившего самый превос-
ходный государственный и общественный 
строй…», «основанный на идеях чучхе», по-
этому-то «Социалистическая Конституция 
КНДР является Кимирсеновской Конститу-
цией, которая юридически закрепила идеи 
великого вождя товарища Ким Ир Сена в 
сфере государственного строительства, ос-
нованные на принципах чучхе, и его достиже-
ния в данной области» (введение). Консти-
туция Кубы 1976 года основывает конститу-
ционный идеал государства – «социализм и 
социально-политическую систему» (ст. 3) на 
«идеологии Хосе Марти и политико-соци-
альных идеях Маркса, Энгельса и Ленина» 
(преамбула).

3) Исламский конституционный идеал государства

Этот идеал характеризуется сильным религи-
озным влиянием на устройство государства, 
что отражается в специфике государственной 
формы, его организации и деятельности – их 
клерикализации. Стоит, однако, заметить, что 
ни Коран, ни Сунна не содержат конкретных 
предписаний о государстве, даже не содержат 
самого термина «государство» (есть понятия 
«имамат» и «халифат»); поэтому основной 
источник исламского конституционного иде-
ала государства – комментарии мусульман-
ских ученых-правоведов к священным тек-
стам57.

Например, Конституция Ирана 1979 года 
в пространной преамбуле содержит описание 
исламского конституционного идеала госу-
дарства. «В основу проекта исламского прав-
ления был положен принцип “велаяте факих” 
(“правление мусульманского богослова-про-
поведника”)» (абз. 1 разд. «Исламское прав-
ление»; разд. «Правление Духовного лиде-
ра»). «Система правления в исламе основы-
вается не на принципе происхождения или 
принципе управления – единоличном или 
групповом. Система исламского правления 
представляет собой воплощение некоего об-
разца, взращенного на правиле постоянного 
духовно-интеллектуального совершенствова-
ния и движения к финальной цели – к Алла-
ху… на основе исламских норм мы хотим по-
строить общество». «Цель государства – 
воспитать человечество в традициях Божест-
венного порядка (Коран [3:28]: «…к Алла-
ху – возвращение»); создать благоприятные 
условия для проявления и процветания ис-
тинных человеческих возможностей, чтобы 
максимально приблизить его к божественно-
му образу (предписание Пророка: «Лепите 
себя по образу и подобию Бога»). Эта цель 
не может быть достигнута без активного и по-
всеместного участия всех элементов общест-
ва в процессе социального развития» (абз. 1 
и 4 разд. «Принципы исламского правле-
ния»). «В исламе экономика – это всего 
лишь средство для достижения конечной це-
ли» – развития и духовного роста человека, 
что отличает ее от остальных экономических 
систем (разд. «Экономика – средство, но не 
цель») и т. п. В основе конституционного 
идеала государства Ирак лежат исламские 
религиозные нормы, которые и формируют 
представление об образе совершенного го-
сударства – «Исламской Республики» (ст. 1, 
2), воплощенные в конкретных положениях 
Конституции.

Конечно, иранский пример – самое «кон-
трастное» воплощение исламского идеала. 
Положения об исламском конституционном 
идеале государства, воплощенные в конкрет-
ной конституционной модели, содержат и 
иные конституции Ближнего и Среднего Во-
стока, однако они его воплощают не так рель-
ефно, подчас содержат институциональную 
структуру, свойственную буржуазному (за-
падному) конституционному идеалу: Основ-
ной закон Омана 1996 года (ст. 9 и 10), Ос-
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новной низам о власти Саудовской Аравии 
1992 года (ст. 7, 8), Конституции Йемена 
1991 года (ст. 1), Бахрейна 2002 года (пре-
амбула, ст. 1), Катара 2003 года и др.

4) Возможность комбинирования отдельных 
признаков конституционных идеалов государства 
в рамках его данной конкретной нормативной 
конституционной модели

Несмотря на то что граница между указан-
ными конституционными идеалами в совре-
менном мире существует, они могут в той или 
иной степени дополнять друг друга, сотруд-
ничать, конструируя тем самым данную кон-
кретную синтезированную, смешанную кон-
ституционную модель, в которой могут быть 
соединены отдельные признаки различных 
конституционных идеалов. С самим идеалом 
ничего не происходит (более того, в своем 
целостном, чистом виде конституционные 
идеалы противостоят друг другу, исключают 
один другой), он остается прежним, соедине-
ние отдельных идеалов происходит в рамках 
данной конкретной конституционной модели. 
Насколько совместимы включенные в дан-
ную модель признаки идеалов – это уже дру-
гой вопрос.

Например, пункт 1 § 2 прежней Консти-
туции Венгрии 1949 года (в ред. 1989 года и 
до реформы 1990 года) гласил: «Венгерская 
Республика – независимое, демократиче-
ское, правовое государство, в котором в рав-
ной степени реализуются ценности буржуаз-
ной демократии и демократического центра-
лизма». Или такие понятия китайской Кон-
ституции, как «социалистическая рыночная 
экономика», «социалистическое правовое 
государство»58 являются результатом синтеза 
признаков двух конституционных идеалов – 
классического буржуазного (западного) (ры-
ночная экономика, правовое государство) и 
социалистического, объединенных в рамках 
данной конкретной конституционной моде-
ли – норм Конституции Китая.

Или нормы Конституции Ирака 2005 года 
(преамбула, ст. 1) о демократической, феде-
ративной, парламентской республике соеди-
няют в себе два конституционных идеала – 
буржуазный (западный) и исламский, с «на-
вязанным» преимуществом первого (в пре-
амбуле даже сказано, что будущее народа 
связано «с республиканской, демократиче-

ской, федеральной, плюралистической си-
стемой»). Подобный дуализм проявляется, 
например, в положениях статьи 2: «Ни один 
закон не может быть принят, если он проти-
воречит установленным нормам ислама» 
(п. «A») и «Ни один закон не может быть 
принят, если он противоречит принципам де-
мократии», «Ни один закон не может быть 
принят, если он противоречит правам и ос-
новным свободам…» (п. «B» и «C»).

Конституция Бангладеш 1972 года в пре-
амбуле провозглашает своей основой «высо-
кие идеалы беспрекословного доверия Все-
могущему Аллаху и веры в него, идеалы на-
ционального самосознания, демократии и со-
циализма», тем самым полагая в основе кон-
ституционной модели признаки трех консти-
туционных идеалов, хотя последующая инсти-
туциональная структура государства сплошь 
буржуазная. Они же (идеалы) провозглаша-
ются статьей 8 «основополагающими прин-
ципами государственной политики», которые 
«учитываются при разработке законов, слу-
жат ориентиром при толковании Конститу-
ции и других законов… и определяют основу 
всей деятельности государства…» (п. 2).

3. Нормативная конституционная  
модель государства

Конституционный идеал государства полу-
чает свое содержательное наполнение, свою 
объективацию, оформляется в нормативной 
конституционной модели59 государства. Соз-
датели конституции основываются на том, 
«чтобы в… конституции нашли отражение 
все… принципы и упования, представляющие 
те высокие идеалы, на которых базируется 
нация» (п. «f» преамбулы Конституции Гре-
нады 1973 года), «чтобы… Конституция на-
дежно хранила указанные… свободы, прин-
ципы и идеалы» (п. «d» преамбулы Консти-
туции Сент-Винсента и Гренадин 1979 года) 
и т. п. Поэтому нормативная конституционная 
модель государства является формализацией 
его конституционного идеала.

Понятие «нормативная конституционная 
модель государства» объемлет образ госу-
дарства в конституции – каким является дан-
ное конкретное государство с точки зрения 
данной конкретной конституции, ее норм о 
государстве. Нормативная конституционная 
модель государства есть конституционно-



2012  № 5 (90)  25

нормативная объективация его идеала, кон-
кретизация (развертывание содержания) и 
воплощение последнего нормами конститу-
ционного права с помощью отраслевого (кон-
ституционно-правового) регулятивного ин-
струментария.

Могут возразить, что модель – это репре-
зентация оригинала, прежде всего чего-то 
действительного, реального, а это значит, что 
модель не может репрезентировать идеал60, и 
подобное употребление неуместно. Модель, 
в силу своей универсальности, может ре-
презентировать что угодно, будь это «идеал, 
функция или система». Модель служит для 
того, чтобы разрешить определенные вопро-
сы, связанные с оригиналом. Этот оригинал 
необязательно должен реально наличество-
вать, он может и не существовать в действи-
тельности, существовать как идея. В данном 
случае мы имеем дело с концептуальной мо-
делью, отражающей некий замысел, который 
потом, впоследствии, надо будет еще вопло-
тить и в реальности61.

Поэтому конституционное моделирование 
государства вполне возможно. Мы избираем 
и задаем определенный идеал государства – 
конституционный идеал государства, отно-
сящийся к сфере идеального, являющийся 
концептом, то есть то, каким бы мы желали 
видеть государство, его образ. Далее, мы на-
чинаем моделировать данный идеал, то есть 
создавать нормативную конституционную 
модель государства, относящуюся к сфере 
должного, модель всегда будет оставаться 
тем, что должно быть62, – так должно вы-
глядеть учреждаемое и регулируемое данной 
конституцией государство. Для воплощения 
идеала нам необходимы определенные де-
скриптивные средства, коими будут конститу-
ционные нормы. С их помощью мы и создаем 
(моделируем) нормативную конституционную 
модель государства, наполняя ее содержани-
ем, конкретизируя идеал.

Нормативную конституционную мо-
дель государства характеризует определен-
ный подход к его конституционному регули-
рованию, поэтому можно говорить о модели 
конституционного регулирования госу-
дарства.

Модель конституционного регулирования 
государства представляет собой единство со-
держания и метода его регулирования. «Кон-
ституционная модель, – полагают авторы – 

характеризует определенный социально-по-
литический подход к объекту, содержанию и 
способам регулирования общественных от-
ношений, к использованию в этих целях тех 
или иных конституционно-правовых инсти-
тутов. Это наиболее общее выражение при-
знаков конституций определенного рода»63.

Основываясь на вышеприведенной дефи-
ниции, модель конституционного регулирова-
ния государства можно определить как кон-
кретный подход к конституционному регули-
рованию государства, отличающийся содер-
жанием, то есть тем, что регулируется, какие 
элементы объекта регулирования – аспекты, 
стороны бытия государства – получили от-
ражение в конституции, и методом консти-
туционного регулирования, то есть тем, как 
регулируется, с помощью каких регулятив-
ных инструментов, конституционно-правовых 
средств элементы объекта регулирования по-
лучают свое нормативное опосредование.

Понятие «модель конституционного регу-
лирования государства» играет важную роль 
в теории конституционно-правового регули-
рования государства, поскольку позволяет 
соединить два значимых элемента – содер-
жание и метод регулирования, дающих вме-
сте целостную картину, своего рода схему 
конституционного регулирования государст-
ва. Это понятие предоставляет возможность 
обобщить существующие подходы к консти-
туционному регулированию государства в 
рамках ряда моделей. Значимо оно и с прак-
тической точки зрения, поскольку предостав-
ляет практике конституционного регулирова-
ния государства готовые схемы регулирова-
ния, которые можно принять за основу.

Таким образом, понятие «модель консти-
туционного регулирования государства»64 за-
ключает в себе два элемента: 1) содержание 
(объект) – что регулируется и 2) форму (ме-
тод) – как регулируется. На основе данного 
двойного критерия, то есть в зависимости от 
особенностей содержания и метода конститу-
ционного регулирования государства, можно 
выделить две модели65 конституционного ре-
гулирования государства: инструментальную 
и эссенциально-инструментальную66.

Первая модель конституционного регу-
лирования государства характеризуется тем, 
что объектом воздействия норм выступает 
государство, понимаемое как власть, система 
органов, а это, в свою очередь, предопреде-
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ляет систему элементов объекта, содержание 
регулирования, которое сосредоточено глав-
ным образом на закреплении организацион-
ного и территориального устройства государ-
ства, то есть системы и полномочий органов 
власти, распределении власти по террито-
рии, и его взаимоотношений с личностью – 
frame of government и bill of rights. Однако 
это не означает, что принятые на основе дан-
ной модели конституции полностью игнори-
руют государство как таковое – оно присут-
ствует в ряде актов, в виде норм, посвящен-
ных форме правления и государственного 
устройства, суверенитету, территории и сим-
волам, официальному наименованию госу-
дарства.

Регулирование осуществляется с по-
мощью конкретных (регулятивных) норм, со-
держащих четкое правило поведения, с ис-
пользованием таких средств регулирования, 
нормативных предписаний, как уполномочи-
вание, обязывание, запрет.

Исходя из специфики содержания и мето-
да регулирования, первую модель конститу-
ционного регулирования государства можно 
условно именовать инструментальной, по-
скольку воспринявшая ее конституция упо-
добляется instrument of government – сред-
ству управления.

Инструментальная модель конституци-
онного регулирования государства является 
исторически первой моделью конституцион-
ного регулирования государства, возникает в 
XVIII веке, а точнее – в 1787 году, с одобре-
нием первой конституции мира – Конститу-
ции США (с последующими поправками). В 
качестве примера конституций, принятых на 
основе инструментальной модели конститу-
ционного регулирования государства, мож-
но назвать конституции Польши 1791 года, 
Франции 1791, 1793, 1795, 1799, 1848 го-
дов, акты 1875 года, Норвегии 1814 года, 
Португалии 1826 года, Бельгии 1831 и 1994 
годов, Италии 1848 года, Дании 1849 и 1953 
годов, Греции 1864 года, Германской импе-
рии 1849 и 1871 годов, Швейцарии 1874 го-
да, Испании 1876 года, Колумбии 1886 го-
да, Нидерландов 1887 и 1983 годов, Японии 
1889 и 1947 годов, Боснии и Герцеговины 
1995 года, конституционные акты Велико-
британии, Канады, Израиля и др.

Эта модель оставалась единственной на 
протяжении всего XIX века, пока в XX веке, 

главным образом во второй его половине, не 
появилась вторая модель конституционного 
регулирования государства.

Вторая модель конституционного регу-
лирования государства возникает позже ин-
струментальной модели и как ее развитие. 
Поэтому она сохраняет все, что было харак-
терно для первой модели с точки зрения со-
держания и метода, дополняя ее новыми эле-
ментами содержания и сообразным им мето-
дом регулирования. Эта модель добавляет к 
двум, ставшим обязательными для всех кон-
ституций, элементам содержания инструмен-
тальной модели – frame of government и bill 
of rights – нормам, посвященным организа-
ции власти и взаимоотношениям государства 
и личности, новый, свойственный данной мо-
дели элемент – essence of the state – нормы, 
посвященные государству как таковому, его 
сущности, характеристикам (определению), 
целям, задачам, принципам деятельности, а 
также нормы, посвященные взаимоотноше-
ниям государства и общества (общественных 
институтов), места, роли, функций государ-
ства в различных сферах жизнедеятельности 
общества.

Новый элемент содержания потребовал 
и нового регулятивного инструментария: об-
щих конституционных норм о государстве 
(норм-определений, принципов, целей, за-
дач, ценностей и т. п.), а также таких специ-
фических средств регулирования, норматив-
ных предписаний, как, например, учрежде-
ние, определение, целеполагание, указание 
принципов.

Вторую модель конституционного регу-
лирования государства, исходя из специфики 
содержания и метода регулирования, можно 
именовать эссенциально-инструменталь-
ной, поскольку, помимо инструментальной, 
то есть регуляционной цели, она также стре-
мится раскрыть essence государства.

В качестве примера конституций, приня-
тых на основе эссенциально-инструменталь-
ной модели конституционного регулирова-
ния государства, можно назвать конституции 
Португалии 1933 года, Ирландии 1937 года, 
Италии 1947 года, ФРГ 1949 года, Индии 
1949 года, КНДР 1972 года, Кубы 1976 года, 
Португалии 1976 года, Испании 1978 года, 
Бразилии 1988 года, Болгарии 1991 года, 
Российской Федерации 1993 года, Беларуси 
1996 года, Украины 1996 года, Польши 
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1997 года, Швейцарии 1999 года, Венесуэлы 
1999 года, Таиланда 2007 года и др.

4. Конституционное государство

В случае принятия и вступления в силу кон-
ституции данный идеал государства и его нор-
мативное воплощение в конституционной мо-
дели становятся реальностью – конституци-
онным государством, начинают воплощаться 
в жизнь. Принятие и вступление конститу-
ции в силу значимо, но цель конституции как 
должного состоит в том, чтобы стать сущим, 
реальностью, а для этого необходима реали-
зация конституционных норм. Поэтому кон-
ституционная модель государства, вопло-
щающая соответствующий конституционный 
идеал, должна быть реализована, должна во-
плотиться в реальность, государство-норма 
должно стать государством-фактом, явлени-
ем – конституционным государством. Так мы 
переходим в сферу сущего, реальности.

На этой стадии также срабатывает второй 
вид конституционного инжиниринга государ-
ства – последующий, конкретизирующий, 
«малый», связанный с уточнением и разви-
тием в текущем конституционном законода-
тельстве «большого» конституционного иде-
ала государства, сформулированного в кон-
ституции.

III. Вывод

Конституционный инжиниринг играет важ-
ную роль в конституционно-правовом регу-
лировании государства. Конституционное ре-
гулирование государства, по характеру свое-
му, является главным образом регулирова-
нием учредительным: данное конкретное го-
сударство, его форма создается данной кон-
кретной конституцией. Следовательно, на до-
лю конституции приходится конструирование 
того, каким будет данное конкретное госу-
дарство, а в основе такого конструирования 
лежит как раз конституционный инжиниринг. 
Разработчики, авторы текста конституции 
создают определенную модель, основанную 
на идеале государства, которая может быть 
учреждена данной конституцией в случае ее 
принятия и стать реальностью, начать во-
площаться в жизнь. Для конституционного 
оформления данной модели, идеала государ-
ства разработчиками используется сообраз-

ный замыслу конституционный регулятивный 
инструментарий, целый набор средств, со-
ставляющих метод конституционно-правово-
го регулирования.
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