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Термин «государство» может быть использован в двух 
значениях: во-первых, для выделения страны как политико-
географического образования и, во-вторых, для обозначения 
организации политической власти, системы институтов вла-
сти, другими словами, это организация политической власти, 
существующей в определенной стране. [1, c. 16]

B
устройство и система власти, 
участие людей в осуществлении 
власти, сила власти, контроль 
со стороны власти и контроль 
граждан за властью. Перспек-
тива и идеал здесь — полное 
народовластие, которое дости-
гается путем проведения регу-
лярных выборов. 

Правовое государство явля-
ется государством, в котором 
законы осуществляются по еди-
нообразному предусмотренно-
му порядку, предначертанному 
в писаной Конституции, при 
котором все виды государствен-
ной власти, особенно исполни-
тельная власть и правосудие, 
осуществляются только в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.

Слово «Конституция» проис-
ходит от латинского „constituire” 
и в переводе на русский язык 
означает «постановление», 
указ (принцепса)» [2, c. 171]. 
В античности его содержание 
было иным, чем даже в новое 

время. В Древней Греции под 
Конституцией подразумевалось 
не более чем «установление», 
«учреждение» [3, c. 33].

Англичанин С.Ф. Стронг 
определял Конституцию как 
собрание принципов, в соот-
ветствии с которыми регламен-
тируется деятельность органов 
власти, права управляемых и 
отношения между ними, что 
характеризует принадлежность 
его английской школе [4, c. 37].

В конституционном праве 
Республики Молдова Консти-
туцию можно определить как 
систему правовых норм, имею-
щих высшую юридическую 
силу и регулирующих основы 
отношений между человеком и 
обществом, с одной стороны, и 
государством, с другой сторо-
ны, а также основы организации 
самого государства [5, c. 32-33].

Г. Костаки и И. Гучак счита-
ют, что Конституция в матери-
альном смысле то ли «распро-
страняется над всеми правилами 
относительно передачи и испол-
нения власти, то ли присутству-

ет или нет в них, независимо от 
категории текстов, из которых 
состоит» [6,c.25].

Конституция (в материаль-
ном смысле) представляет со-
бой писаный акт, совокупность 
актов или конституционных 
обычаев, которые, прежде все-
го, провозглашают и гарантиру-
ют права и свободы человека и 
гражданина, а равно определяют 
основы общественного строя, 
форму правления и территори-
ального устройства, основы ор-
ганизации центральных и мест-
ных органов власти, их компе-
тенцию и взаимоотношения, 
государственную символику и 
столицу. В формальном смысле 
Конституция представляет со-
бой закон или группу законов, 
обладающих высшей юридиче-
ской силой [7, c. 29].

Конституция любого госу-
дарства есть Основной закон 
данного государства. Как право-
вой акт - закон - она принима-
ется либо парламентом стра-
ны, либо специально для этого 
созданным учредительным ор-
ганом (Конституционным или 
Учредительным собранием), а 
также путем референдума (го-
лосования граждан данного 
государства, имеющих избира-
тельное право). 

Конституция в ее естествен-
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но-правовом понимании, по 
существу, означает идеальное 
представление о ней, исходя из 
общепризнанных правовых, об-
щедемократических принципов, 
требований морали, прогрес-
сивного общественного созна-
ния, потребностей обществен-
ной практики, уровня развития 
общечеловеческого прогресса. 
Конституция есть юридиче-
ский акт (собрание актов), со-
держащий систему установле-
ний, имеющих верховенство в 
правовой системе, обладающих 
высшей юридической силой [8, 
c. 4].

Конституция закрепляет и 
регулирует наиболее важные от-
ношения для общества, государ-
ства и отдельного человека (на-
пример, формы собственности, 
принципы устройства государ-
ства, основные права, свободы 
и обязанности граждан);

Содержащиеся в Конститу-
ции нормы обладают высшей 
юридической силой по сравне-
нию с нормами других право-
вых актов, т.е. любые другие 
юридические акты должны со-
ответствовать Конституции, 
не могут ей противоречить. В 
случае противоречия действуют 
нормы Конституции. Конститу-
ция обязательна к исполнению 
всеми органами государства, 
должностными лицами, обще-
ственными организациями и 
гражданами на всей территории 
государства;

Конституция - это Основной 
закон, она принимается в особом 
порядке. Даже в тех странах, где 
Конституцию принимает пар-
ламент, в отличие от простого 
закона, для принятия Конститу-
ции и внесения в нее изменений 
требуется квалифицированное 
большинство (две трети или три 
пятых) голосов членов парла-

мента. Часто предусматривает-
ся особая процедура подготовки 
проекта Конституции (напри-
мер, создается специальная кон-
ституционная комиссия).

Конституция, как Основной 
закон каждого государства, в 
соответствии с волей народа 
регулирует и закрепляет осно-
вы конституционного строя, 
основы правового положения 
человека и гражданина, основы 
организации и деятельности го-
сударственных органов, основы 
местного самоуправления.

Юридические свойства Кон-
ституции - это общие законо-
мерности, внутренние свойства, 
выражающие ее юридическую 
природу как правового акта [9].

Одну из черт Конституции 
составляет то, что она являет-
ся политико-юридическим до-
кументом. Хотя в Конституции 
превалируют принципы права, 
а не мотивы политической це-
лесообразности, нормы Кон-
ституции закрепляют и регули-
руют важнейшие политические 
вопросы, например устройство 
самого государства, структуру 
государственной власти, ее за-
дачи, принципы гражданского 
общества, в том числе партий-
ный плюрализм.

Другой основной чертой 
Конституции является ее народ-
ность. Она принимается от име-
ни народа (в случае референду-
ма - самим народом) и должна 
выражать волю народа. Посколь-
ку народ обладает суверенной 
властью, в том числе и правом 
принимать Конституцию, он как 
бы сам выбирает и посредством 
Конституции закрепляет основы 
общественного, политического 
и государственного строя;

К внутренним свойствам 
Конституции (ее чертам) отно-
сится и всеохватывающий по 

важнейшим предметам характер 
ее регулирования.

Такой характер не присущ ни-
какому другому правовому акту. 
Сфера воздействия конституци-
онного регулирования затраги-
вает экономическую, политиче-
скую, социально-культурную и 
другие основные области жизни 
общества, его фундаментальные 
основы.

Всеохватывающий харак-
тер регулирования обществен-
ных отношений проявляется и 
в том, что нормы Конституции 
регулируют права и обязанно-
сти практически всех субъектов 
права: и народа, и государства 
в целом, органов государства, 
органов местного публичного 
управления, общественных ор-
ганизаций, отдельных граждан, 
а также иностранцев и апатри-
дов (лиц без гражданства). 

 Конституция обладает вер-
ховенством по отношению к 
текущему законодательству, ба-
зой которого она является. Со-
ставляя нормативную базу зако-
нодательства, Конституция за-
крепляет важнейшие принципы 
всей правовой системы.

Эта черта Конституции про-
является в высшей юридической 
силе ее норм по отношению к 
нормам других правовых актов, 
а также в особой защите норм 
Конституции от сиюминутных 
желаний их изменить.

Демократичным называет-
ся такой Основной закон, кото-
рый закрепляет власть народа и 
способы его участия в управле-
нии государственными и обще-
ственными делами, провозгла-
шает широкие права и свободы 
граждан, определяет конкрет-
ные формы реализации принци-
па народного суверенитета;

Реальной признается такая 
Конституция, которая закре-
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пляет те основы общественного 
строя и политики государства, 
которых оно достигло. В основе 
и степени соответствия Консти-
туции реально достигнутому ле-
жат социально-экономические 
факторы. Конституция - не 
программа, однако некоторые 
ее положения могут содержать 
программные моменты, быть 
нормами-целями, которые за-
крепляют ориентир развития 
данного государства. 

Важной чертой Конституции 
является то, что любая ее норма 
должна быть не только провоз-
глашена, но и гарантирована, 
т.е. обеспечена мерами эконо-
мического, политического и 
юридического характера.

Реальным критерием каче-
ства Конституции является ее 
стабильность, т.е. устойчивое 
обслуживание нужд общества, 
государства и человека в тече-
ние определенного периода ее 
действия. Закрепляя незыбле-
мость устоев общественного 
и государственного развития, 
устойчивость форм и методов 
деятельности государственных 
органов, взаимоотношений их 
с гражданами, Конституция 
предохраняет общество от субъ-
ективного подхода к решению 
этих вопросов. Особый характер 
принятия и пересмотра Консти-
туции, внесения в нее поправок 
гарантирует стабильность Кон-
ституции.

Однако в большей степени 
стабильность Конституции за-
висит от ее качества, от того, 
насколько объективно она отра-
жает социально-экономическую 
структуру общества и насколько 
соответствует содержание ее 
норм интересам общества,

Поскольку социально-
экономическая структура обще-

ства подвержена определенным 
объективным изменениям, мо-
жет находиться в стадии станов-
ления, постольку в любом госу-
дарстве время от времени воз-
никает необходимость внесения 
более или менее значительных 
изменений в Конституцию, что 
является естественным и зако-
номерным процессом. Необхо-
димо, чтобы эти изменения дей-
ствительно отражали реальную 
потребность общества, способ-
ствовали развитию государства, 
не допуская, чтобы Конститу-
ция стала тормозом, антирегу-
лятором этого развития;

В зависимости от того, како-
ва процедура внесения измене-
ний в Конституции, последние 
являются гибкими или жест-
кими. Процесс внесения изме-
нений в Конституцию всегда 
сложнее, чем принятие и изме-
нение простого закона, тем не 
менее гибкими считаются Кон-
ституции, закрепляющие воз-
можность Парламента вносить 
изменения в любые нормы Кон-
ституции, как правило, квали-
фицированным большинством 
голосов членов Парламента, без 
установления еще каких-либо 
специальных условий. Жестки-
ми считаются Конституции, ко-
торые для внесения изменений 
требуют кроме естественного 
сложного порядка еще каких-то 
дополнительных процедур.

Например, Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 года 
является супержесткой, т. к. со-
гласно ст. 135 положения глав 1, 
2 и 9 Конституции РФ не могут 
быть изменены Федеральным 
собранием (т.е. Парламентом). 
В случае необходимости изме-
нения статей этих глав должен 
встать вопрос о принятии но-
вой Конституции либо особым 

учредительным органом - Кон-
ституционным Собранием, либо 
всенародным референдумом.

Принципы Конституции - 
это основные положения, закре-
пленные ее нормами, имеющие 
всеобщее и важнейшее значение 
для общества, государства и от-
дельного человека. Они состав-
ляют основы конституционного 
строя каждого государства. Это 
такие принципы, как например, 
форма правления, народный су-
веренитет, государственный су-
веренитет, федерализм, светская 
форма государства и др.

Вечных конституций, пригод-
ных для всех времен и народов, 
быть в развивающемся обще-
стве не может. На определенном 
этапе общественного развития 
встанет вопрос о принципиаль-
ных поправках или об измене-
нии Конституции [10, c.7-8].

В конечном итоге, реальная 
ценность Конституции опреде-
ляется тем, насколько полно 
реализуются конституционные 
ценности, достигаются консти-
туционные цели и идеалы, осу-
ществляются конституционные 
функции, реализуются уста-
новления Конституции. Всегда 
есть расхождения меду требова-
ниями Конституции и реальной 
действительностью. Это проис-
ходит в силу того, что конститу-
ционные установления опережа-
ют реальную жизнь, что в обще-
стве нет достаточных условий и 
гарантий их осуществления. В 
этом случае говорят о «факти-
ческой конституции» в отличие 
от действующей «юридической 
конституции» [11, c. 4]. 

В правовом государстве при-
оритет отдается праву, которое 
ограничивает государство, свя-
зывает его своими рамками. 

Понятие правового государ-
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ства выражает связанность го-
сударства правом, прежде всего, 
демократической Конституцией 
и правовым законам, изданными 
на основе этой Конституции. 

 Особую роль в этой связан-
ности государствам правом име-
ют общечеловеческие ценности 
по вопросам предоставления и 
гарантии прав и свобод лично-
сти.

Ключевым вопросом здесь 
выступает проблема соотноше-
ния права и закона. Правовое 
государство – это обеспечение 
господства права, а не только и 
не просто верховенства закона.

 В этом смысле «...речь долж-
на идти о господстве, верховен-
стве именно правового закона, 
а не любого, пусть даже при-
нятого с соблюдением всех за-
конодательных процедур. Глав-
ный смысл такого различения 
– в признании специфики пра-
ва как системы воплощения в 
нем общепринятых принципов 
и демократических ценностей, 
иначе говоря - общепризнанных 
международно-правовых стан-
дартов» [12, c.44].

Правовое государство явля-
ется исключительно многосто-
ронним постулатом и характе-
ризуется несколькими главными 
принципами :

гарантия свободы отдель-- 
ного человека (личности) от-
носительно государства. Этот 
принцип находит свое логиче-
ское продолжения и конкрети-
зацию в основных правах чело-
века,

правовое равенство, кото-- 
рое конкретизируется во взгля-
дах о том, что законы должны 
иметь одинаковую для всех силу 
действия и что все граждане 
должны быть одинаково равны 
перед законом;

правовая безопасность, со-- 
измеримость государственного 
действия. К этому принципу 
относится охрана доверия (т.е. 
государство обязано возмещать 
убытки, причиненные им, что-
бы сохранять доверие к себе), 
запрет придания обратной силы 
закону, требование четкости за-
конов и запрета чрезмерности 
(т.е. государство имеет право 
вмешиваться в свободу лично-
сти только там, где это действи-
тельно необходимо, и только в 
таком объеме, в каком вмеша-
тельство не будет превышать 
соразмерности отношений к 
преследуемой цели (требование 
соразмерности, умеренности);

разделение государствен-- 
ной власти в функциональном 
и институциональном (органи-
зационном) смысле, как важный 
организационный и политиче-
ский принцип Конституции, на 
власть законодательную, ис-
полнительную и судебную. Это 
практически должно осущест-
вляться посредством государ-
ственных институтов, реализу-
ющих соответствующие полно-
мочия.

В ряде конституций измене-
ние идет по пути дальнейшей 
демократизации прав парла-
ментской оппозиции. Так, в 
1971 г. Конституция Гамбурга 
была дополнена ст. 23 а, которая 
впервые провозгласила, что пар-
ламентская оппозиция является 
составной частью парламент-
ской демократии. Нововведение 
дало оппозиции полномочия 
осуществлять критику прави-
тельственных программ в целом 
и в частности. Эта новация так-
же может быть использована в 
странах пост тоталитарного пе-
риода. [13, c. 161]
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